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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ  
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРИЗИСОВ

АннотАция 
Цель. Целью настоящего исследования является ознакомление научного сообще-
ства с основными результатами международной научно-практической конферен-
ции «Национальная идентичность и патриотизм в государствах в условиях между-
народных кризисов», состоявшейся 28 октября 2022 г. и организованной кафедрой 
сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова 
при поддержке электронного сетевого издания «Вестник Московского государ-
ственного областного университета».
Процедуры и методы. В статье приведены тезисы выступлений участников конфе-
ренции, посвятивших свои доклады проблемам национальной идентичности и патри-
отизма. Авторами являлись исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова, ИНИОН 
РАН, Института социологии ФНИСЦ РАН, Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск), Евразийского Национального 
университета имени Л. Н. Гумилёва (Республика Казахстан), Университета Мумбаи (Ре-
спублика Индия), Университета имени Таира Реджепа Эрдогана (Турецкая республика).
Результаты. На материалах России, Казахстана, Туркмении, Грузии, Беларуси, Лат-
вии, Китая и Республики Кореи выступавшие показали широкий спектр проблем 
национальной идентичности и патриотизма. Основное внимание было уделено 
актуальным вопросам формирования национальной идентичности и патриотизма, 
специфике национальной идентичности в России и постсоветских странах, влиянию 
стигматизации, фрагментирующей национальную идентичность и маргинализиру-
ющей дискурс патриотизма.
Теоретическая и практическая значимость. Опубликованные материалы имеют 
существенное теоретическое и практическое значение в деле обеспечения сувере-
нитета России и других государств, сохранения и развития национальной идентич-
ности и патриотического воспитания граждан в условиях воздействия деструктив-
ных социально-политических технологий. Выводы и рекомендации исследователей 
могут способствовать решению актуальных политических, образовательных и вос-
питательных задач.
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NATIONAL IDENTITY AND PATRIOTISM IN CONDITIONS  
OF INTERNATIONAL CRISES

AbstrAct 
Aim. To introduce the scientific community to the main results of the international 
scientific and practical conference “National Identity and Patriotism in States in the 
Conditions of International Crises” which was held on October 28, 2022 and organized 
by the Department of Comparative Political Science of the Faculty of Political Science 
of Lomonosov Moscow State University with the support of the electronic network 
publications “Bulletin of the Moscow Region State University”.
Methodology. This article presents the abstracts of the speeches of the conference 
participants who devoted their reports to the problems of national identity and 
patriotism. The authors were researchers from Moscow State University named after M. 
V. Lomonosov, INION RAS, Institute of Sociology FNISTs RAS, Northern (Arctic) Federal 
University named after M. V. Lomonosov (Arkhangelsk), Eurasian National University 
named after L. N. Gumilyov (Republic of Kazakhstan), University of Mumbai (Republic of 
India), University of Tair Recep Tayyip Erdogan (Republic of Turkey).
Results. Using materials from Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Georgia, Belarus, Latvia, 
China and the Republic of Korea, the speakers showed a wide range of problems of 
national identity and patriotism. The main attention was paid to the topical issues of the 
formation of national identity and patriotism, the specifics of national identity in Russia 
and post-Soviet countries, the impact of stigmatization that fragments national identity 
and marginalizes the discourse of patriotism. 



© CC BY Абрамов А. В., Буров А. С., Бхагват Джавахар Вишну, Габдулина Б. А., Джанаева А. Э., Калфаоглу Рабия, Капицын В. М., Ким Чжуёнг,   
     Кокурина О. Ю., Костина А. М., Сергазин Е. Ф., Шао Цзянина, Шапаров А. Е., 2022
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2022. № 4 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

Research implications. The published materials are of significant theoretical and 
practical importance in ensuring the sovereignty of Russia and other states, preserving 
and developing national identity and patriotic education of citizens under the influence 
of destructive socio-political technologies. The conclusions and recommendations 
of the researchers can contribute to the solution of urgent political, educational and 
educational problems.

Keywords 
national identity, civic identity, patriotism, Russian patriotism, sovereignty, political 
culture, international crisis
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Крушение СССР и социалистического блока оказало серьёзнейшее вли-

яние на развитие национальных культур, сознания и самосознания граждан 
подавляющего большинства государств мира, а также сделало безальтерна-
тивной западную модель глобализации. Её характерными чертами, помимо 
многих прочих, стали идеология потребления, игнорирование националь-
ной специфики, истории и культуры. Внедряемые Западом стандарты и эта-
лоны поведенческих реакций не могли не вызвать отторжения в незападных 
обществах. Тем не менее с течением времени навязывание остальному миру 
западных ценностей не только не ослабело, но, напротив, усилилось, став в 
настоящее время своеобразной «религиозной войной», разворачивающей-
ся, впрочем, под постсекулярными знамёнами.

Сегодняшнее западное видение проблем гендера, сексуальной жизни, 
демократии, истории, правил внутренней и внешней политики провозгла-
шается единственно верным. Иные, чем у Брюсселя и Вашингтона, варианты 
даже не рассматриваются, а лидеры стран, выступающие с ревизионистских 
позиций, подвергаются обструкции и стигматизации. В качестве примера 
можно вспомнить реакцию западного истеблишмента на Мюнхенскую речь 
Президента России В. В. Путина 2007 г.

Навязывание странам однополярного миропорядка не могло не вызвать 
серьёзного международного кризиса, который мы сегодня и наблюдаем. Но, 
как любой новый процесс, разворачивающийся на наших глазах, кризис ев-
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роатлантической модели глобализации нуждается в научном осмыслении и 
анализе. Задача крайне сложная, во-первых, в силу незавершённости самого 
процесса, а во-вторых, в связи с масштабностью происходящих перемен. И 
первое, и второе обстоятельства заставляют нас сузить поле своего иссле-
дования, сконцентрировав внимание на изучении эволюции патриотизма и 
национальной идентичности, являющихся «ответом» на навязываемые извне 
идеи глобального космополитизма и интернационализма.

В рамках реализации данной цели логично определить три направле-
ния исследования:

1) изучение процесса национального строительства, формирования 
патриотизма и национальной идентичности в современной России (этому 
посвящены выступления В.  М.  Капицына, О.  Ю.  Кокуриной, А.  Е.  Шапарова, 
Б. Вишну, Р. Калфаоглу и А. С. Бурова);

2) исследование формирования национальной идентичности и патри-
отизма в странах ближнего и дальнего зарубежья (выступления А. В. Абрамо-
ва, Е. Ф. Сергазина, Б. А. Габдулиной, А. Э. Джанаевой, Ш. Цзянины и К. Чжуёнг);

3) рассмотрение процесса крушения общегражданской идентичности 
и формирования национального самосознания в условиях кризиса: изуче-
ние опыта Югославии в период распада страны и гуманитарной интервен-
ции Запада (выступление А. М. Костиной).

Капицын В. М.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ РОССИИ  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАПАДНОЙ СТИГМАТИЗАЦИИ

Для современного российского политолога важно показать политико-
психологическую онтологию стигматизации как средства, фрагментирующе-
го национальную идентичность. Процесс стигматизации разделим на такие 
составляющие, как внешняя и внутренняя. С 2014 г. внешняя антироссийская 
стигматизация ужесточилась. Б.  Обама в 2014  г. на 69-й  сессии Генассам-
блеи ООН поставил Россию в один ряд с такими глобальными угрозами, как 
вспышка лихорадки Эболы и терроризм1. Внутренняя стигматизация – созна-
тельно направляемые действия и стихийные процессы, вызывающие у граж-
дан осуждение своей государственной власти и соотечественников, которые 
эту власть поддерживают, «государевых людей» – полиции, госслужащих, во-
енных, членов их семей.

1 Обама назвал мировыми угрозами Эболу, действия России и террористов ИГ // РИА Новости: 
[сайт]. [24.09.2014]. URL: https://ria.ru/20140924/1025469848.html (дата обращения: 12.10.2022).
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Опасен «резонанс» воздействий внешней и внутренней стигматизации. 
Это – «крайняя» стадия стигматизации, означающая состояние романтично-
утопической восторженности относительно лозунгов перемен, ориентиру-
ющих на западные ценности и «блага», оправдывающие смену власти ради 
«быстрых» демократических перемен. Подобная интерпретация, внедряе-
мая в представления элит и массовое сознание, усиливает негативные контр-
идентичности с их настроем на отчуждение от власти, позволяет разрушать 
национальную идентичность и переводить общество в крайнее состояние 
стигматизации. Негативные контридентичности приобретают радикальную 
политико-психологическую направленность по мере их умножения и уже-
сточения, ведут к социальному «взрыву». Они находят объединяющую идей-
ную платформу и противостоят государственной власти и поддерживающей 
её части общества. 

С этой целью активно применяется, в том числе, негативирующая по-
литика памяти и историческая политика. Часть элит, особенно в респу-
бликах, нуждаясь в поддержке своих позиций, способствовала быстрому 
конструированию контридентичностей, подкрепляемых политизацией 
псевдоисторических мифов, противопоставляемых общей идентичности 
многонационального государства. Расширялись практики забвения, декон-
струкция смыслов исторических образов и понятий, а затем их «пересбор-
ка» для стигматизации нежелательного прошлого. В.  Винокуров отмечает, 
что большинство из опрошенных в зарубежных странах главными победи-
телями нацистов считает американцев, а британцы – и вовсе только себя. 
Ответы по странам выглядят так: в Великобритании считают победителями: 
британцев  –  50% опрошенных, русских  –  13%, американцев  –  9%; в США: 
американцев – 47%, русских – 12%, британцев – 9%; во Франции: американ-
цев – 56%, русских – 15%, британцев – 11%; в Германии: американцев – 34%, 
русских – 22%, британцев – 7% опрошенных2.

Крайняя степень стигматизации как политико-психологическое состоя-
ние означает, что сознание граждан деморализуется: снижаются самооцен-
ки людей и чувство национального достоинства, третируются собственная 
культура, история и особенно отечественный патриотизм; стигма направля-
ется против своего собственного опыта, своей веры или убеждений, исто-
рии и идеологии страны. Влияния таких контридентичностей, объединённых 
идейной платформой радикальной оппозиции, в СССР, ряде социалистиче-
ских стран оказалось достаточным, чтобы парализовать власть, армию, пра-
воохранителей, мобилизовать население на неподчинение властям. Это  – 
состояние мотивационной катастрофы элит и обывателей, «фетишизация» 

2 Винокуров  В. Провалы в памяти приводят к войне против памятников  // Независимое во-
енное обозрение: [сайт]. [29.09.2022]. URL: https://nvo.ng.ru/realty/2022-09-29/7_1208_monu-
ment.html (дата обращения: 29.09.2022).
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символов других государств и культивирование комплекса «собственной 
неполноценности».

Для исследования процесса перехода к крайней степени стигматизации 
продуктивен анализ стигматизированных пресуппозиций, которые «оказы-
вают наибольшее влияние на аудиторию в медийном дискурсе» в качестве 
«средства противопоставления категорий “свой”  – “чужой”, где “чужие” за-
частую описываются при помощи стигм, обращающихся к негативным пре-
суппозициям в сознании субъекта манипуляции…». Манипулятивный дис-
курс выявлен в популярных СМИ (The Guardian, The Times, CNBC, BBC, CNN, 
YouTube, Medium), он «навязывает ложные представления об объекте, или 
добавляет к этому объекту нерелевантные атрибуты, или имплицирует лож-
ную пресуппозицию» [27, p. 70]. Переход к крайней ступени стигматизации 
характеризуется выделением в качестве негативного объекта отечественно-
го патриотизма, образа военных и правоохранителей, партий, организаций, 
сограждан, поддерживающих правящую власть.

Для ивент-анализа данной ступени стигматизации важны такие события 
(процессы), как объявление «гласности» и Съезд народных депутатов СССР. 
Маркерами является также отношение к историческим памятникам и пред-
приятиям-флагманам. В республиках СССР советский патриотизм стал основ-
ным объектом атаки «перестроечных» негативных контридентичностей. Ру-
ководство и часть населения постсоветских стран и стран Восточной Европы 
пришли к очернению советского периода, Великой Отечественной войны, 
социалистического строительства. Националистические контридентичности 
находят выход в ненависти к России. 

Западу его жёсткая стигматизация России необходима для обоснования 
консолидации на сдерживании России, уменьшения числа тех, кто симпати-
зирует России, легитимации санкционной политики и расходов на вооруже-
ние, маргинализации военных и правоохранителей, получения нелибераль-
ных средств гибридной войны, защищающих либерализм с ожесточением, 
будто это религия, соединения «несоединимого» – демократии, оправдания 
нацизма и терроризма.
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Институт социологии ФНИСЦ Российской Академии наук 
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 5. стр. 1, Российская Федерация; 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В своей речи, посвящённой зарождению российской государственно-
сти, В. В. Путин в Великом Новгороде (сентябрь 2022 г.) заявил: «За 1160 лет 
мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время осла-
бить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов»3. 

Идея национального (государственного) суверенитета не является об-
щечеловеческой ценностью; сегодня многие государства обходятся без него. 
Однако для России национальный суверенитет имеет первостепенную само-
ценность и в широком смысле понимается как целостность, самоуправле-
ние, самовоспроизводство государства и социокультурных ценностей, спо-
собность государственной власти самостоятельно принимать и проводить в 
жизнь решения, исходящие из приоритета стратегических и текущих интере-
сов страны и многонационального российского народа. 

В Конституции России 1993 г. определение «суверенитета» не сформули-
ровано, но в ст.ст. 3 и 4 установлено, что носителем суверенитета РФ, распро-
страняющегося на всю территорию страны, является её многонациональный 
народ. Согласно принятой поправке 2020 г. ст. 67 Конституции РФ дополнена 
частью 2.1: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целостности. Действия …, направленные на отчуж-
дение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким 
действиям не допускаются».

В той или иной степени фактические проявления государственного су-
веренитета наличествуют у нашей страны на протяжении 1000-летней исто-
рии. Выделяют исторические типы государственного суверенитета России: 

1. Военно-феодальный суверенитет (IX–XII вв.);
2. «Раздробленный» суверенитет (XII–XIV вв.);
3. Феодально-монархический (вторая половина XIV – первая половина 

XVI в.);
4. Боярский (аристократический) (середина XVI – середина XVII вв.);
5. Абсолютистский (имперский) (вторая половина XVII – XIХ вв.);
6. Советский (1918–1991);
7. Либерально-буржуазный (1991 – н. в.) [4].

3 Владимир Путин выступил на торжественном концерте, посвящённом 1160-летию зарожде-
ния российской государственности // Президент России: [сайт]. [21.09.2022]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/69397 (дата обращения: 12.10.2022).
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В последние годы Россия стала ориентироваться на государственный 
суверенитет имперского типа.

В социальных науках сущность понятия «государственность» остаётся 
неясной. На основе системно-органического представления государства [15] 
уместно обратиться к телеологическому подходу Аристотеля, базирующему-
ся на 4  основных принципах (факторах, причинах) их бытия, определяющих 
статику и динамику каждого целостного организма. В этом контексте природу 
«государственности» можно соотнести с аристотелевой энтелехией, или осу-
ществлённостью, включающей 4 каузальных основания (фактора) – этиона: 

1. источник первоначала изменения, или первое движущее действие;
2. состав, из наличия чего возникает действие или его материя, суб-

станция;
3. структура, первообраз действия, его форма (эйдос);
4. цель (телос), завершённость, «совершенство» действия.
Определённый шаг в организмическом представлении «государствен-

ности» сделан в 1968 г. Дж. Неттлом в его статье, где им выделены 4 суще-
ственных момента природы этого сложного феномена, обозначаемого тер-
минами «statehood» и «stateness». Хотя этот автор не исходил из тетрады ари-
стотелевых причин-этионов энтелехии, его трактовка включает следующие 
важные аспекты: набор функций и структур, обеспечивающих властвование 
в государстве; статусность, принадлежность к международному сонму го-
сударств; самостоятельность и автономность государства по отношению к 
иным социальным проявлениям; социокультурную рамку государства в от-
ношении соответствующего народа, нации. Трактовка «stateness» (состоя-
тельность) дана С. Бартолини в иных 4 аспектах (внешняя консолидация тер-
ритории; организационные возможности мобилизации ресурсов; регуляция 
государством социально-экономической сферы; поддержание внутреннего 
порядка) [23, p. 69–71, 90–95].

Значительное продвижение представляет интегральная формула госу-
дарственности М. В. Ильина, консолидирующая ключевые факторы в струк-
туре аристотелевой тетрады: фактор движущий (статусность государства  – 
включённость в международное сообщество государств: statehood); мате-
риальный (состоятельность государства – способность и возможность вы-
полнять свои главные функции: stateness); формальный (идеальный) – идея 
государства (народа, нации); целевой – автономность (самодостаточность, 
самостоятельность) государства [8].

Мы же полагаем, что движущим фактором государственности является 
наличие действенной государственной власти, имеющей возможности и спо-
собности (политическую волю) к её проявлению. В свою очередь, формаль-
ный (идеальный) фактор государственности образует статусность государ-
ства (внешний аспект) и его национально-государственную идею (внутрен-
ний аспект). Материальный фактор – система управления, государственный 
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аппарат, институты и ресурсы государства, их функциональная достаточ-
ность и эффективность при реализации общенациональных целей и задач. 
Конечный целевой фактор – суверенитет государства. Выделенные сущност-
ные факторы, логически связанные друг с другом структуры аристотелевой 
энтелехии в своей совокупности образуют целенаправленную целостность, 
способную функционировать, развиваться и эволюционировать как соци-
ально-политический организм. Причём культурно-исторические и духов-
но-ценностные константы России, на которых базируется её национально-
государственная идея (идеология), выступают как императив исторической 
преемственности ключевых параметров традиций общенациональной госу-
дарственности, культурного кода русской цивилизации. Отсюда, опираясь 
на учение Гегеля «О сущности», дадим определение государственного (наци-
онального) суверенитета: фактический (реальный) суверенитет – конечная 
цель и основание (условие) сохранения и развития государственности в по-
литически организованном сообществе.

Общественные изменения социума и государства воплощаются в жизнь, 
историческое бытие благодаря консолидации 4 этиологических причин: ма-
териальной, формальной, действующей и целевой. В. В. Ильин и А. С. Ахие-
зер подчёркивают: «Нет ничего опаснее и нелепее стремления навязывать 
народу государственную форму, не соответствующую его историческому 
бытию» [7]. Полноценное культурно-историческое развитие Российского го-
сударства невозможно без обретения им полного и фактического суверени-
тета имперского типа. 

Калфаоглу Рабия, 
Университет имени Реджепа Тайипа Эрдогана 
53100, г. Риза, Турецкая республика

АРКТИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ
Арктика – это территория, представление о которой наряду с другими 

пространствами, объективными и субъективными условиями и факторами 
формирует национальную идентичность России. В этом процессе значи-
тельную роль играют такие моменты, как владение значительной частью 
региона, численность россиян, составляющих более половины населения 
Арктики, возможности, определяемые энергетическими ресурсами и торго-
вым маршрутом, а также открытость территории для научных исследований. 
Арктический регион имеет свою особенность в силу удалённости, но Россия 
сумела обеспечить его связь с остальной частью страны. Региональная иден-
тичность, присущая жителям региона, является неотъемлемым наследием и 
одной из основ развития будущего России.
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Значение Арктики для России изменилось, если говорить об истории и 
современности. В советский период к этому макрорегиону не всегда прояв-
лялся должный интерес из-за удалённости и сложных погодных условий; он 
больше использовался в военном и стратегическом планах. С окончанием 
холодной войны был период некоторого ослабления военного, политиче-
ского и идеологического противостояния между Россией и Западом. Стало 
больше возможностей возвращения Москвы к активной мирной повестке. 
Россия ратифицировала Морскую конвенцию 1982 г. в 1997 г., а четыре года 
спустя подала в ООН свою первую заявку на расширение арктического конти-
нентального шельфа и отстаивает эту претензию. C 2000-х гг. начато переос-
мысление возможностей арктического макрорегиона. Этому способствовало 
формирование новых приоритетов российской арктической политики [9].

Политические цели России в отношении региона были продемонстри-
рованы путём установки российского флага на дне Северного Ледовитого 
океана (в районе Северного полюса) во время экспедиции «Арктика – 2007», 
руководимой известным полярником А.  Чилингаровым. После этой экспе-
диции макрорегион стал привлекать больше внимания других государств, 
которые строят свою политику арктической региональной идентичности. 
С 2008 г. по настоящее время Россия также усиливает свою политику иден-
тичности в регионе и пытается защитить свои позиции в Арктике, чему спо-
собствуют заявка на арктический континентальный шельф, использование 
энергетических ресурсов, освоение Северного морского пути (далее – СМП), 
улучшение экологии, улучшение жизни коренных народов, расширение со-
трудничества. Арктика, сохраняющая военное значение, по сравнению с пе-
риодом холодной войны превратилась в макрорегион с растущим междуна-
родным энергетическим и транспортно-логистическим значением.

На долю Арктики, например, приходится около 80%  запасов природ-
ного газа и 25%  нефти от всех разведанных общероссийских ресурсов. По 
имеющимся данным, в регионе сосредоточено до 11%  национального до-
хода России и создаётся 22%  общего объёма общероссийского экспорта. 
Кроме того, СМП имеет для России стратегическое значение; продолжение 
обустройства этого маршрута призвано сыграть большую роль. Значимость 
СМП заметно возросла после выступления Президента России с ежегодным 
Посланием Федеральному Собранию в 2018 г., когда В. В. Путин сообщил, что 
к 2024 г. планируется увеличить объём грузооборота СМП до 80 млн т в год4. 
Для этого в первую очередь необходимо осуществить комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры.

Хозяйственная деятельность, рост промышленности и использование 
природных ресурсов влияют на природу Арктики, здоровье её жителей, их 

4 Послание Президента Федеральному Собранию // Президент Росии: [сайт]. [01.03.2018]. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 20.05.2018).

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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жизнедеятельность и культуру. Важно уменьшить негативное воздействие 
такой деятельности на условия жизни коренных малочисленных народов. 
По этой причине в «Основах государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года» большое значение придаётся не-
обходимости «сохранения исконных мест обитания коренных народов и их 
традиционного образа жизни». Были определены приоритетные задачи по 
сохранению и распространению культурного наследия Российской Арктики, 
развитию системы образования, развитию культуры, спорта и т. д.

Таким образом, необходимо отметить, что российская региональная 
идентичность в Арктике формируется под воздействием уникальной при-
родной среды, значения полезных ископаемых, геополитики, самобытности 
коренных народов Севера и тех, кто исторически развивает его промышлен-
ность и транспортную инфраструктуру. Чтобы сохранить эту уникальную со-
циальную общность как одну из основ формирования национальной иден-
тичности России, необходима политика, опирающаяся на баланс между ос-
воением ресурсов макрорегиона и сохранением уникальных особенностей 
его экосистемы, включая традиционный образ жизни коренных малочислен-
ных народов Севера [13].

Шапаров А. Е.,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, Российская Федерация; 

Бхагват Джавахар Вишну,
Университет Мумбаи 
400098, г. Мумбаи, Республика Индия 

УТВЕРЖДЕНИЕ РОССИИ КАК МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ В АРКТИКЕ
Арктика имеет особое значение для национальной идентичности Рос-

сии как морской державы. За этим стоят многовековые усилия русского на-
рода по выходу к северным морям и Ледовитому океану, хозяйственному 
освоению пространств Арктики. Всё это влекло на Север русских пассиона-
риев – новгородцев, которым приходилось продвигаться на тысячи киломе-
тров сквозь тайгу и заполярную тундру. Поморы – этнографическая группа 
русского народа, «…которая приобрела ярко выраженное культурное сво-
еобразие и специфическое локальное самосознание…» [18, с. 475]. Поморы, 
живущие морским промыслом, вставшие перед необходимостью полярного 
мореплавания, сумели создать особый тип судна, пригодного для плавания 
во льдах, – поморские кочи. Судно имело яйцевидную форму, особую обшив-
ку – «ледовую шубу-коцу», дающую не раздавить корабль льдами, а только 
выжимать его на поверхность. Поморские кочи длиной до 20 м (вмещали до 
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30 чел.) перетаскивались по земле волоком. Уникальная конструкция позво-
лила русским мореходам совершать регулярные морские и речные экспеди-
ции в пространстве Арктики протяжённостью сотни и тысячи километров, 
пройти Северным морским путём и выйти в Тихий океан, освоив к XVII в. ги-
гантские территории Сибири и Дальнего Востока. Создание коча, способного 
совершать плавание во льдах, – вклад российской цивилизации в мировое 
кораблестроение. В ХХ  в. СССР освоил производство ледоколов; атомный 
вариант был впервые в мире создан в СССР в 1959 г. для круглогодичной на-
вигации на Северном морском пути.

Но не только технические новации были условием успешного освоения 
русским народом арктического пространства. Поморы выработали свой осо-
бый тип самобытной культуры, организации социума и ведения экономиче-
ской деятельности. Поморский психотип сложился на основе воздействия 
суровой природы, православной веры, поддержки старообрядчества, обы-
чаев финно-угорских народов, отсутствия крепостного права на Севере.

Специфика такой хозяйственной деятельности состоит в чрезвычайно 
высоких рисках и необходимости создания экономических организаций, по-
зволяющих хеджировать эти риски. Современной мировой экономике изве-
стен такой институт – акционерное общество. Одними из первых такой тип 
институтов создали венецианцы. Это была комменда (commenda). По мне-
нию Д.  Аджемоглу, институт комменды стал основой успешного экономи-
ческого развития и роста богатства Венеции [1, с. 210]. Русские поморы вы-
работали особый институт: артель-ватагу – объединение на основе участия 
трудом или капиталом. 

Присоединяя жизненно необходимое пространство, русская цивили-
зация вступала во взаимодействие с северными первопроходцами – корен-
ными народами Арктики, – не навязывая им своей веры, языка и норм по-
ведения. Ненасильственный характер русской колонизации подчёркивается 
многими отечественными учёными – М. В. Ломоносовым, В. О. Ключевским, 
Б. А. Рыбаковым, В. Н. Булатовым, Т. А. Бернштам, Ю. Ф. Лукиным.

Со времён классиков геополитики Х. Д. Маккиндера, А. Т. Мэхэна, К. Ха-
усхофера, Р. Челлена, Н. Спайкмена утвердилось разделение цивилизаций на 
талассократии и теллурократии, а империй – на морские и континентальные. 
По нашему мнению, эта схема не учитывает внутренней дифференциации 
цивилизаций, их региональной специфики, прежде всего крупных в про-
странственном отношении цивилизаций. Большинство таких цивилизаций 
не могло обойтись без выхода к морям и океанам в хозяйственной и военной 
сферах. Внутри цивилизаций, например, в России, можно видеть регионы, не 
обладавшие значительными земельными ресурсами. Как следствие, их муж-
скому населению в своём большинстве суждено было заниматься рыболов-
ством и торговым мореходством.
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Талассократия или теллурократия присущи не только странам, но и 
субрегионам. Талассократические и теллурократические специализации 
коренятся прежде всего в форме хозяйственной деятельности, экономиче-
ской специализации, торговле и коммуникациях; их мы можем наблюдать и 
внутри стран, внутри одного народа. Но морская или земледельческая спе-
циализации не ограничиваются лишь хозяйственной деятельностью, а про-
стираются на весь жизненный уклад, накладывают отпечаток на культуру, 
язык и быт населения, формируя его уникальную идентичность. Категория 
«месторазвитие», введённая представителями евразийства П. Н. Савицким и 
Л. Н. Гумилёвым, отражает взаимодействие общества и ландшафта, помогает 
глубже понять дифференциацию цивилизаций, заимствование культурных 
практик и своеобразие жизненных укладов народов, осваивающих новые 
пространства. Вклад русских поморов в освоение сурового пространства 
Арктики, которую знаменитый исследователь Ф.  Нансен назвал «страной 
ледяного ужаса», доказывает, что российская цивилизация не вмещается в 
узкие рамки разделения на талассократические или теллурократические на-
роды.

В условиях нарастающего обострения международных противоречий и 
кризисов значение национальной идентичности, исторической преемствен-
ности, смыслов и практик, легитимизирующих притязания народов на свои 
территории, со временем будет только усиливаться. Россия за свою много-
вековую историю прочно (в ментальном, хозяйственном, технологическом, 
научном, культурном и военном отношениях) утвердилась в Арктике. Патри-
отизм россиян, готовность защищать свою Родину не нуждаются в доказа-
тельствах. Наша страна занимает около 60% территории Арктики; более по-
ловины населения мировой Арктики – это жители России. Любые современ-
ные попытки строить международные отношения без учёта позиции России 
и её национальных интересов, которые мы наблюдаем в настоящее время 
(приостановка участия России в деятельности Арктического совета в марте 
2022 г.), обречены на провал.

Буров А. С., 
Институт социологии ФНИСЦ Российской Академии наук 
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 5. стр. 1, Российская Федерация

КОНТЕКСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Представители экспертного и научного сообществ озабочены активиза-
цией технологий политической дестабилизации, эксплуатирующих нацио-
нальный контекст в субрегионах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они, 
в частности, направлены на системную деструктивную мутацию этнонацио-
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нальной идентичности коренных малочисленных народов России, разжига-
ние национализма, экстремизма, сепаратизма, что ослабляет общероссий-
скую гражданскую идентичность. 

Данная проблематика получила дополнительную актуальность в связи с 
эскалацией военно-экономического противостояния России и коллективно-
го Запада в условиях проведения СВО на Украине. Текущая геополитическая 
конфронтация катализировала деструктивное внешнее влияние на Россию и 
активизировала антироссийские движения на национальной основе, кото-
рые объединены политтехнологией «деколонизации России».

Проблематика национальной идентичности имеет в России фундамен-
тальный характер. Так, к одной из основных целей Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. от-
носится укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
российской нации. Дезинтеграционные концепты в отношении России по 
национальному признаку стали появляться в статьях западных политологов 
одновременно с распадом Советского Союза. Среди наиболее ярких идеоло-
гов применения «деколонизационного» подхода к России – представители 
фонда «Jamestown foundation», а также М. Кейси5. После начала СВО активно 
продвигается идея «деколонизации России». В качестве частных примеров 
стоит назвать эссе Б.  Кассымбековой и Э.  Марат «Время задать вопросы к 
российской имперской невиновности»6, а также книгу Я. Бугайски «Несосто-
явшееся государство. Руководство к распаду России» [25].

До начала СВО основной целью реализации деструктивных политиче-
ских технологий в борьбе с общероссийской гражданской идентичностью в 
среде коренных малочисленных народов являлась общая каскадная поли-
тическая дестабилизация. Продолжают формироваться негативные обра-
зы России как «тюрьмы народов», её «преступной колониальной политики», 
«варварской добычи полезных ископаемых» и пренебрежительного отноше-
ния к населению Севера. С началом СВО произошло колоссальное усиление 
внешнего и внутреннего дестабилизационных воздействий на Россию. Наи-
более острым вопросом стала практика мобилизации среди коренных мало-
численных народов Севера; в ответ последовали системно реализованные и 
хорошо спланированные акции протеста.

В качестве наиболее ярких примеров дестабилизационной деятельно-
сти в интернет-пространстве стоит отметить соответствующую активность в 
5 Casey M. Decolonize Russia // The Atlantic: [сайт]. [27.05.2022]. URL: https://www.theatlantic.com/

ideas/archive/2022/05/russia-putin-colonization-ukraine-chechnya/639428 (дата обращения: 
18.09.2022); Casey M. Russia’s Crimes of Colonialism // WSJ. Wall Street Journal: [сайт]. [09.08.2022]. 
URL: https://www.wsj.com/articles/russias-crimes-of-colonialism-putin-ukraine-war-empire-
eurasia-lavrov-africa-soviet-union-11660076835 (дата обращения: 18.09.2022).

6 Kassymbekova B., Marat E. Time to Question Russia’s Imperial Innocence // Ponars center: [сайт]. 
URL: https://www.ponarseurasia.org/time-to-question-russias-imperial-innocence (дата обраще-
ния: 25.09.2022).
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социальных сетях и мессенджерах. В частности, наиболее активный оппози-
ционный Telegram-канал «Форум Свободных Народов ПостРоссии» открыто 
призывает «всех представителей коренных народов и “колониальных регио-
нов” к сопротивлению, саботажу имперских приказов, … помогать землякам 
уклоняться от участия в боевых действиях, формировать отряды националь-
ной самообороны, избегать мобилизации, уклоняться от призыва, уничто-
жать документацию в военкоматах, а в случае призыва сдаваться в плен ВСУ 
и помогать делать это другим…»7.

В России остаётся повышенной опасность внешней политической об-
работки национального контекста с использованием технологий «деколони-
зации», что создаёт дополнительные угрозы российской государственности. 
Всё это требует от профильных ведомств, экспертов и учёных подробного 
изучения и эффективного политтехнологического противодействия.

Абрамов А. В.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

МЕТАМОРФОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА  
В ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

Кризис, а затем распад Советского Союза стимулировали национальное 
и государственное строительство в республиках бывшего СССР. Составными 
частями этого процесса стали формирование (конструирование) националь-
ной идентичности и формирование патриотизма. Данные процессы взаи-
мосвязаны, но не тождественны друг другу.

Патриотизм – это прежде всего рефлексия и деятельность, обращённые 
к Отечеству (т. е. к политической системе, к государству). Исчезновение го-
сударства означает и исчезновение патриотизма: дававшие присягу воины 
не могут защищать то, чего нет; работники, трудившиеся на благо страны, 
не могут работать на того, кого нет. С национальной идентичностью иначе. 
Она представляет собой отождествление гражданина с определённой со-
циальной общностью, коренится в групповом и индивидуальном сознании. 
В то время как с крушением СССР полностью исчез советский патриотизм, 
некоторые бывшие граждане Советского Союза, ставшие теперь граждана-
ми новых независимых государств, сохраняли советскую идентичность, по-
прежнему называя себя «советскими людьми». Некоторые продолжают так 
назвать себя и сегодня [16, с. 153].

7 Обращение Форума Свободных Народов ПостРоссии ко всем народам и регионам нынеш-
ней Российской Федерации // Форум Свободных Народов ПостРоссии. Telegram-канал: [сайт]. 
[22.09.2022]. URL: https://t.me/freenationsrussia/1080 (дата обращения: 11.10.2022).

https://t.me/freenationsrussia/1080


© CC BY Абрамов А. В., Буров А. С., Бхагват Джавахар Вишну, Габдулина Б. А., Джанаева А. Э., Калфаоглу Рабия, Капицын В. М., Ким Чжуёнг,   
     Кокурина О. Ю., Костина А. М., Сергазин Е. Ф., Шао Цзянина, Шапаров А. Е., 2022
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2022. № 4 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

В процессе формирования нового патриотизма и национальной иден-
тичности в постсоветских государствах наблюдается немало общего. Прежде 
всего речь идёт о формировании:

- представлений о единой истории страны и народа (включая истори-
ческие нарративы, хронотопы, памятные даты и т. п.);

- представлений о едином государстве (включая территориальный, 
гражданско-правовой аспекты);

- представлений о языке и моделях межэтнических отношений (в том 
случае, если в стране проживают несколько этнических или этнолингвисти-
ческих общностей).

Исходной точкой формирования постсоветских идентичностей стал 
советский опыт национального и государственного строительства, сопро-
вождавшийся конституционным утверждением о возникновении новой 
исторической общности «советского человека» – строителя социализма и 
коммунизма. Указанную модель, впрочем, неверно было бы отождествлять с 
моделью «плавильного котла» (как это определяют некоторые исследовате-
ли), поскольку она не предполагала забвения национальных культур. Напро-
тив, развитие национальных языков, литературы, истории стимулировалось 
руководством СССР. Символическим выражением этой двойственности стал 
герб СССР, где идеологическая фраза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 
была продублирована на языках всех 15  республик СССР. Таким образом, 
противоречивый характер советской идентичности предопределил форми-
рование национальных идентичностей в позднесоветское и постсоветское 
время.

Используя названные выше критерии измерения национальной иден-
тичности и патриотизма, рассмотрим несколько постсоветских кейсов, даю-
щих представление о процессах, происходивших в разных зонах постсовет-
ского пространства.

Наиболее выпуклое представление о процессах, происходивших в стра-
нах Балтии, даёт Латвия. Ядром её идентичности стал исторический нар-
ратив о «советской оккупации» 1940–1991  гг. Его воплощением в области 
исторической политики стали открытие музеев оккупации, отождествление 
СССР с нацистской Германией, учреждение дня скорби 23 августа (день под-
писания пакта Молотова-Риббентропа, который якобы стал началом Второй 
мировой войны). Путь развития современной Латвии определяется её по-
литиками как «возвращение в Европу», из которой страну – якобы – насиль-
ственно вырвал СССР в середине ХХ в. [11, с. 149]. В связи с последним обсто-
ятельством Латвийское государство считает себя наследником республики 
1918–1939  гг., а граждане современной Латвии подразделены на потомков 
коренных жителей страны и потомков оккупантов (последние получили 
паспорта и статус «неграждан»). Апелляции к довоенной истории привели 
Латвийское государство к территориальным претензиям в адрес России. До 
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2007 г. Латвия требовала передачи ей Пыталовского района Псковской об-
ласти, входившего в 1920–1945 гг. в республику по Рижскому договору. Нако-
нец, в области языковой и этнической политики была реализована система 
мер, направленных на маргинализацию русского языка, вытеснение его из 
делопроизводства, публичной сферы, образования и  т.  п. Говоря о нацио-
нальной политике Латвии, мы, по сути, имеем дело с мерами по ассимиляции 
русских, стремлению подавить их историческую самобытность, язык и куль-
туру и внедрить моноэтническую идентичность и национализм под видом 
патриотизма.

Попытка реализовать такую же модель национального и государствен-
ного строительства была предпринята и Грузией, относящейся к закавказ-
ской постсоветской зоне. В области исторической политики мы наблюдаем 
тот же тезис о «советской оккупации», сопровождающийся открытием соот-
ветствующих музеев и центров, демонтажем памятников советским солда-
там, введением в школьные учебники раздела «Грузины во Второй мировой 
войне» вместо параграфов о Великой Отечественной войне и  т.  п. [17]. Так 
же, как и в Латвии, наблюдается обращение к Грузинской демократической 
республике, существовавшей в 1918–1921 гг. (заимствованы её герб и флаг). 
Но не только! По мнению грузинских идеологов, связи страны с Европой вос-
ходят к глубокой древности. В качестве доказательства приводится древ-
негреческая легенда о путешествии аргонавтов в Колхиду. Таким образом, 
значимым компонентом национальной идентичности выступает тезис об 
особой грузинской цивилизации, древнейшей из всех мировых цивилизаций 
[11, с.  149]. В области национальных отношений грузинским руководством 
начала 1990-х гг., так же как и Прибалтикой, был взят курс на ассимиляцию 
других этнических групп. Но проводимая первым Президентом Грузии З. Гам-
сахурдией политика депортации и лишения негрузин автономии привела к 
печальным последствиям для грузинской государственности. Не принявшие 
ни исторического нарратива, ни антисоветской модели идентичности, ни но-
вой «национальной политики» Абхазия и Южная Осетия «с боем» вышли из 
состава Грузии. Утрата территорий болезненно сказалась на национальном 
самосознании грузин и продолжает оставаться острой темой для всех поко-
лений грузинских политиков. Таким образом, на примере Грузии мы также 
видим реализацию модели формирования моноэтнической идентичности и 
этнонационализма как патриотизма, но результаты реализации такой поли-
тики являются более противоречивыми.

Особое место на постсоветском пространстве занимают страны Цен-
тральной Азии. Формирование национальной идентичности и патриотизма 
в этих странах осложняют отсутствие у бывших центральноазиатских респу-
блик опыта существования в форме государств, а также клановый характер 
обществ. Указанные проблемы предопределили, например, довольно дли-
тельный «инкубационный период» формирования идентичности и патрио-
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тизма в Туркменистане. На протяжении 1990-х гг. политическая элита страны 
пребывала в растерянности, воспроизводя советский опыт (однопартийная 
система, статус русского языка как языка межнационального общения до 
1996 г. и т. п.). Лишь в 2001 г. первый Президент Туркмении С. Ниязов решился 
обнародовать свою доктрину в виде книги «Рухнама» («Книга души»). В ней 
сообщалось о древности туркменского народа, родоначальником которого 
был объявлен мифический Огуз-хан, живший 5 тыс. лет назад. Древние тур-
кмены создали колесо, повозку, первыми начали выплавлять металлы и изо-
брели тюркский алфавит. Однако в силу внутреннего разлада и деятельности 
врагов утратили независимость. В этом контексте восстановление государ-
ственности туркменов, произошедшее стараниями Ниязова, объявлялось 
величайшим достижением, а сам президент определялся как Туркменбаши 
(отец нации, отец всех туркмен) – основная фигура политической системы 
страны [14, с.  123]. Обязательное изучение «Рухнамы» в школах и универ-
ситетах продолжалось до самой смерти Ниязова и было отменено новым 
Президентом Туркмении. Таким образом, сегодня дело формирования на-
циональной идентичности туркмен (как указано в Рухнаме, «нации племён») 
поставлено на паузу, что, впрочем, не мешает исследователям определять на-
циональный курс Туркменистана как «трайбализм вместо национализма» [6].

Наконец, восточноевропейская зона постсоветского пространства даёт 
нам ещё один пример формирования идентичности и патриотизма – пример 
Беларуси. Любопытно, что в начале 1990-х гг. в Белоруссии под влиянием не-
многочисленных, но энергичных демократов и националистов предприни-
мались попытки формирования новой идентичности. Днём независимости 
было объявлено 27 июля (дата принятия в 1990 г. Декларации о суверени-
тете БССР), гербом и флагом – «погоня», и бело-красно-белое полотнище – 
символами Великого княжества Литовского. Государственным языком был 
объявлен белорусский [3]. Однако к середине 1990-х гг. стало очевидно от-
торжение обществом навязываемой модели идентичности и патриотизма. 
Избранный президентом А. Г. Лукашенко инициировал в 1995 г. референдум 
о символике и языке, по итогам которого большинство граждан проголосо-
вали за возвращение несколько модернизированной советской символики 
и русского языка как государственного. Празднование Дня независимости 
было перенесено на 3 июля (освобождение Минска от немецко-фашистских 
захватчиков). Вместе с тем сохранение белорусского языка, акцент в препо-
давании истории на Полоцкое княжество свидетельствуют не об отказе Бе-
ларуси от собственной идентичности, а о попытке реализовать модель этни-
ческой, государственной и исторической мозаичности. Всё это в известной 
степени сближает белорусскую модель с российской.

Проведённый краткий и с неизбежностью фрагментарный обзор пост-
советских кейсов формирования патриотизма и национальной идентично-
сти позволяет, тем не менее, лучше понять процессы, происходящие в Рос-
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сии, учесть сделанные соседями ошибки. Знания о путях и формах формиро-
вания патриотизма и идентичности позволяют также понять причину агрес-
сивности отдельных соседей России, без чего невозможно начать выработку 
«лекарств» против постсоветского национализма и шовинизма.

Сергазин Е. Ф., Габдулина Б. А.,
Евразийский Национальный университет имени Л. Н. Гумилёва 
010008, г. Астана, ул. Сатпаева, д. 2, Республика Казахстан

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В 1990-х  гг. общими ценностями народа Казахстана стали свободный 
выбор собственной судьбы, сопричастность к строительству нового госу-
дарства, совместная ответственность за судьбу страны и будущих поколений 
граждан. Казахстанцам традиционно присущ высокий уровень толерантно-
сти по отношению к образу жизни, обычаям, мнениям, верованиям предста-
вителей всех этносов, конфессий, социальных групп. Глубоко укоренились 
почитание старших, уважение к семье, традиции гостеприимства.

Доктрина Национального единства Казахстана гласит: «Республика Ка-
захстан – единственный правовой и исторический наследник многовеко-
вой государственности казахского народа и естественным продолжением 
его политического и государственного устройства. Казахстан принимает 
все меры по охране своей независимости и укреплению национальной 
государственности»8. Цель Доктрины – определение приоритетов и меха-
низмов обеспечения национального единства на основе гражданской иден-
тичности, патриотизма, духовно-культурной общности, сохранения стабиль-
ности, межэтнического и межконфессионального согласия в обществе.

Для достижения поставленной в Доктрине цели усилия государства и 
общества концентрируются на решении основных задач: укреплении обще-
казахстанской идентичности, поддержке консенсуса по основополагающим 
ценностям казахстанского общества; формировании эффективной системы 
взаимодействия госорганов и гражданского общества в сфере межэтниче-
ских, межконфессиональных отношений; развитии государственного языка 
как фактора единения народа Казахстана; содействии сохранению этнокуль-
турной, языковой самобытности казахстанских этносов; противодействии 
экстремизму и радикализму, недопущении ущемления прав и свобод чело-
века и гражданина.

В условиях глобализации попытки отстоять свою идентичность могут 
сталкиваться с аналогичными попытками других государств. В «битве иден-
8 Доктрина Национального единства Казахстана [Электронный ресурс]. URL: https://online.

zakon.kz/Document/?doc_id=30501158&pos=4;-107#pos=4;-107 (дата обращения: 11.09.2022).
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тичностей» выигрывают те, чья идентичность имеет большую историче-
скую, культурную, этническую и политическую глубину и силу. Государства, 
слабые в этом отношении, вынуждены лишь наблюдать, как их националь-
ные идентичности растворяются в процессах глобализации. 

Последствия глобализации противоречивы. Возникают невиданные ра-
нее возможности для развития различных стран, но вместе с тем и новые, 
крайне опасные вызовы и угрозы. Глобализация, делая прозрачными грани-
цы, ставит под вопрос роль национальной составляющей идентичности. Но, 
способствуя сближению и интеграции различных общностей, она усиливает 
потребность в определении своей культурной и цивилизационной идентич-
ности. На это обстоятельство, в частности, указывал С.  Хантингтон: «Взаи-
модействие между народами разных цивилизаций усиливается. Это ведёт к 
росту цивилизационного самосознания, углублению понимания различий 
между цивилизациями и общности в рамках цивилизации» [21, с. 35].

В условиях информационной открытости мира, повсеместной доступ-
ности СМИ появляется широкая возможность выбора, что бросает вызов 
отдельным индивидам и национальным сообществам. В национальном го-
сударстве культурное ядро подменяется глобальными символами. Подъём 
национализма во всём мире оказывается ответом на вызовы культурного 
глобализма через утверждение этнической идентичности. Для общества, ре-
шающего модернизационные задачи, национально-цивилизационное само-
определение остаётся решающим фактором, определяющим модель разви-
тия и в конечном итоге успешность национальной модернизации. Успешная 
модернизация затрагивает идентификационные коды нации. Более того, она 
основана на адаптивной трансформации этих кодов, и это – одна из основ-
ных (а, возможно, и главных) проблем модернизации. В. Г. Федотова отмеча-
ет, что «процесс модернизации можно рассматривать как процесс создания 
новых институтов и отношений, ценностей и норм, который требует опреде-
лённого изменения идентичности людей модернизирующегося общества и 
завершается сменой их идентичности» [20, с. 91].

С учётом всех этих факторов особую роль играет межнациональное со-
гласие многонационального Казахстана. Институциональным символом со-
гласия выступает Ассамблея народа Казахстана. В 2008 г. были сформулиро-
ваны пять основных принципов казахстанской модели межэтнической толе-
рантности: 

1) единство народа; 
2) важнейшие ценности нации – толерантность и ответственность; 
3) консолидирующая роль государствообразующего этноса; 
4) этническое, конфессиональное, культурное, языковое многообразие; 
5) создание государством условий для развития культуры и языков.
Ассамблея иллюстрирует политику в отношении национальных мень-

шинств, направленную на сохранение их этнических и культурных особенно-
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стей, а также культурной идентичности этносов, объединяемых общеграж-
данской идентичностью. Последняя выступает как надстройка над различ-
ными этническими группами. 

Важная составляющая гражданского национализма – формирование 
идентичности сообщества-нации. Гражданский национализм подразуме-
вает самоидентификацию индивида с национальным государством, которая 
в его системе оказалась бы доминирующей и включала в себя этническую, 
территориальную, социальную идентичности. Конструирование такого на-
ционализма и общегражданской идентичности определяется государствен-
ной политикой, образованием, медиа, творчеством интеллектуальных элит, 
интеллигенции и развитием культуры. 

Межнациональный мир и согласие – совокупность базовых установок, 
подходов и ориентиров политики государства в межэтнической сфере. В ос-
нове такой политики лежат принципы: равенство прав человека и граждани-
на независимо от расы, этнической принадлежности, религии, социальной 
группы; запрет любых форм ограничения прав граждан по данным призна-
кам; пресечение деятельности, возбуждающей социальную, расовую, наци-
ональную и религиозную рознь; уважение к государственному языку; право 
каждого гражданина определять свою национальную, религиозную принад-
лежность; унитарность и неделимость территории Казахстана; защита прав и 
интересов её граждан за пределами государства; поддержка соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в сохранении и развитии родного языка, 
культуры и традиций, укреплении связей с исторической Родиной.

Джанаева А. Э.,
Институт научной информации по общественным наукам  
Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 51/21, Российская Федерация;  
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КНР 
Китай превращается в общество, где патриотическое воспитание зани-

мает приоритетное место. Реформы в области воспитания и образования 
начались в 1980-х гг. Как отмечает Лю Цзэ, это стало возможным благодаря 
тому, что КПК взяла курс на ликвидацию безграмотности населения [12]. Со 
второй половины 1970-х гг. китайское общество приступило к становлению 
системы патриотического воспитания на основе конфуцианской концепции 
семьи и страны.

Дальнейшее развитие патриотизм получает в 1990-х  гг., когда перед 
китайским государством актуализируется задача развития науки и образо-
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вания, подготовки грамотных и талантливых специалистов, воспитанных в 
русле китайской педагогики. Образование становится обязательным до де-
вятого класса, а школа – всесторонне направленной. Уделяется внимание и 
высшему образованию. С 1994 г. контроль над воспитательно-образователь-
ной политикой переходит к ЦК КПК.

В 2000-х гг. происходит новый виток развития воспитательной политики 
в КНР. В политической повестке – идеи Дэн Сяопина о службе своей Родине, 
и население на них охотно отзывается. «Срастаются» идейно-политическое и 
патриотическое воспитание: с 2001 г. становятся обязательными школьные 
церемонии по понедельникам с торжественным поднятием флага; третьи 
субботы сентября объявляются Днём патриотического и оборонного воспи-
тания, вводится обязательная дисциплина «Национальная оборона».

Все нововведения получили соответствующее закрепление в законо-
дательстве страны. В Конституции КНР патриотизму отведено первое место 
среди гражданских добродетелей. Закон об образовании от 1995 г. называ-
ет патриотизмом ведущим качеством любого китайца9. Позднее в Законе о 
высшем образовании от 1999 г. установлено, что студентам высших учебных 
заведений нужно придерживаться патриотизма в первую очередь, в соответ-
ствии с законом и общественными нормами [22].

Два последних закона особенно делают акцент на патриотическом вос-
питании. Причиной этому послужила неэффективность мер, принятых до 
1990-х гг. Школьная система была недостаточно адаптирована для патриоти-
ческой подготовки, учителя не имели опыта и специальных пособий, содер-
жательная часть была разрозненной и сложной для восприятия. Отсутство-
вала постоянная коммуникация между семьёй и школой. Распространялись 
антиправительственные настроения среди молодёжи, произошли события 
4 июня 1989 г. (восстание на площади Тяньаньмэнь).

ЦК КПК инициировал новую патриотическую кампанию, распространив 
её на все уровни образовательной системы. В 1994 г. был выпущен основопо-
лагающий документ – «План осуществления патриотического воспитания», 
ставший отправной точкой для воспитания китайского патриотизма, сейчас 
известного всему миру. План включал два важнейших раздела: 1) китайская 
история и национальные традиции; 2)  национальное единство и террито-
риальная целостность. Так КПК и правительство формировали «китаецен-
тризм» как особенность мировоззрения, сквозь призму которого китайские 
граждане рассматривают всё, что происходит в мире и вокруг, воспитывает-
ся уважение к своей Родине и всем её жителям. В 2012 г. Председатель КНР 

9 Закон КНР об образовании  // Бизнес в Китае: [сайт]. URL:  https://asia-business.ru/law/law3/
education (дата обращения: 20.09.2022).
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Си Цзиньпин обратился к нации и указал на необходимость продолжения 
патриотического воспитания как ключа к «возрождению китайской нации»10.

В 2017 г. принят закон о патриотизме в учебных заведениях, устанавли-
вающий, что каждый школьник должен наизусть знать текст государственно-
го гимна, его правильное исполнение и историю создания11. Исследователь 
Ван Сюан показал, что руководство КНР держит на особом контроле любые 
проблемы образовательного и воспитательного характера для всех социаль-
ных групп населения [5].

Система гражданско-патриотического воспитания в КНР представляет 
собой непрерывный процесс на всех уровнях, от дошкольных заведений 
до университетов. Патриотизм формируется на уровне личности, общества 
и даже идеологии, что позволяет народу Китая приблизиться к осуществле-
нию его заветной мечты – «возрождению великой нации».

Шао Цзянина, 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ИДЕЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИДЕНТИЧНОСТЬ
Тенденции политической многополярности, экономической глобализа-

ции, культурного разнообразия и модернизации в современном мире стали 
необратимыми. Но обостряется много общих проблем: продовольственное 
обеспечение, дефицит энергоресурсов, изменение климата, рост населения, 
загрязнение окружающей среды, биоугрозы, трансграничная преступность. 
В то же время сформировался глобальный набор ценностей, идентичностей, 
направленных на адаптацию к общим вызовам.

23 марта 2013 г. Председатель Си Цзиньпин выступил в МГИМО с речью 
под названием «Идти в ногу со временем, содействовать миру и развитию на 
планете»12. В этой речи указано, что идея развития единой судьбы человече-
ства представляется в трёх аспектах: 1) изложение основных черт глобаль-
ных проблем; 2) характеристика особенностей экономического развития ре-
гионов и крупных стран; 3) прогноз будущего регионального и глобального 
экономического развития. 

В конце сентября 2015 г. Си Цзиньпин выступил в ходе дебатов 70-й Ге-
нассамблеи ООН с речью «Совместное формирование новых партнёрских 

10 Национальная идея Китая [Электронный ресурс]. URL: http://rossiyanavsegda.ru/read/812 (дата 
обращения: 22.09.2022).

11 Новый закон о патриотическом воспитании вступил в силу в КНР  // Рамблер: [сайт]. URL: 
https://news.rambler.ru/other/38110719novyyzakonopatrioticheskomvospitanii-vstupil-v-silu-
vknr (дата обращения: 26.09.2022).

12 Выступление Си Цзиньпина в МГИМО // Ruggiero: [сайт]. [20.04.2020]. URL: https://www.ruggiero.
ru/vystuplenie-si-czinpina-v-mgimo-predsedatel-knr-si-czinpin (дата обращения: 27.09.2022).
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отношений сотрудничества и взаимного выигрыша, создание сообщества 
единой судьбы», где впервые чётко сформулировал идею создания сообще-
ства единой судьбы в пяти областях: глобальное партнёрство, всеобщая, 
совместная и устойчивая безопасность, экономическое развитие, межциви-
лизационные обмены, экологическое развитие13.

18  октября 2017  г. Си Цзиньпин в своём выступлении на 19-м Нацио-
нальном конгрессе предложил придерживаться гармоничного развития, 
одновременно способствуя построению сообщества единой судьбы челове-
чества и продвижению реформы управления мировой экономикой. 24 октя-
бря 2017 г. в новой редакции Устава КПК было отмечено, что формирование 
идентичности китайского народа является главной задачей партии, а про-
движение создания сообщества единой судьбы человечества  – основной 
концепцией дипломатии Китая14.

В докладе 19-го Всекитайского съезда КПК основной смысл идеи сообще-
ства единой судьбы человечества раскрывается более глубоко, обсуждаются:

1. переопределение нынешней глобальной ситуации в мире;
2. переопределение нынешней ситуации и международных отноше-

ний, чтобы в ходе дальнейшей экономической глобализации все страны по-
степенно образовали такое сообщество;

3. общая цель будущего глобального, регионального и мирового эко-
номического развития – создание нового глобального экономического пар-
тнёрства, когда все стороны объединят усилия и будут вместе решать про-
блемы человечества, выстраивая прочный мир всеобщей безопасности, 
процветания, открытости, инклюзивности, чистоты и красоты. 

25 октября 2022 г. Си Цзиньпин в докладе на 20-м съезде КПК подчер-
кнул, что создание сообщества единой судьбы человечества – это перспек-
тива устойчивого развития всех народов мира. Китай всегда придерживался 
внешнеполитических целей поддержания мира во всём мире и содействия 
общему развитию. Развитие Гонконга, ориентируясь на такую концепцию, ре-
ализует «правление патриотов» для совершенствования судебной и право-
вой системы.

Содействие построению сообщества единой судьбы человечества – это 
«китайское решение», позитивная практика дипломатии великой державы, 
имеющей особые характеристики: приверженность построению междуна-
родного партнёрства нового типа, идеал искренности и толерантности в ди-
пломатии соседства, стратегию искренней и дружественной работы с Афри-
кой, стратегическую инициативу «Пояс и Путь». Вспышки эпидемии корона-

13 Совместное формирование новых партнёрских отношений сотрудничества и взаимного вы-
игрыша, создание сообщества единой судьбы [Электронный ресурс]. URL: https://www.fmprc.
gov.cn/rus/wjdt/zyjh/201512/t20151201_857923.html (дата обращения: 16.09.2022).

14 19-й съезд КПК [Электронный ресурс]. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm 
(дата обращения: 24.09.2022).



© CC BY Абрамов А. В., Буров А. С., Бхагват Джавахар Вишну, Габдулина Б. А., Джанаева А. Э., Калфаоглу Рабия, Капицын В. М., Ким Чжуёнг,   
     Кокурина О. Ю., Костина А. М., Сергазин Е. Ф., Шао Цзянина, Шапаров А. Е., 2022
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2022. № 4 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

вируса показывают, что ряд стран мира осознаёт культурную идентичность и 
духовную силу народа Китая.

После тысячелетней истории китайская нация сформировала свою 
национальную идентичность. Судьбы китайского общества и сообщества 
единой судьбы человечества тесно связаны. Укрепление китайской нацио-
нальной идентичности – важный элемент в построении сообщества единой 
судьбы человечества. Связывая «китайскую национальную идентичность» 
с «сообществом единой судьбы человечества», Китай показывает значение 
своей духовной силы для всемирного развития.

Ким Чжуёнг,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЕ
Как показывают исследования, посвящённые освобождению Кореи от 

Японии, межкорейской войне, плюрализации, индустриализации, на Корей-
ском полуострове наблюдается различение национальной и этнической 
идентичностей. В процессе глобализации значимость этнических элементов 
в национальной идентичности снижается из-за контактов с другими страна-
ми, конкуренции, иммиграции. На полуострове шло раздвоение националь-
ной идентичности, хотя этническая идентичность оставалась общей, как это 
было в моноэтнической стране (одна корейская этничность, но два нацио-
нальных государства). 

Основа идентичности корейцев сформировалась в географическом 
и историческом пространствах единой нации, где национальная идентич-
ность совпадала с этнической. Исторический опыт древних народов Корей-
ского полуострова, включая войны с Китаем, Монголией и Японией, закре-
плял представление о том, что корейцы были отдельной нацией, отличаемой 
географически (море – на юге, а горы – на севере). В период японской коло-
низации корейские историки и философы ввели концепцию единой нации 
на основе корейской национальной идентичности.

Межкорейская гражданская война стала событием, когда единая нация 
раскололась из-за идеологических различий; нация была физически разде-
лена, что определило и раскол общей национальной идентичности. Тригге-
рами такого раскола стали следующие институты и процессы.

Конституция. После разделения в конституциях обеих государств 
указывалась цель восстановления единого национального государства, но 
закреплялось идейное размежевание. В течение более 70 лет общая наци-
ональная и этническая идентичности разошлись, особенно в сознании мо-
лодого поколения, считающего северокорейцев и южнокорейцев людьми 
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одной этнической идентичности, но разных наций (государств). Ослабевает 
стремление восстановить единое национальное государство.

Антикоммунизм. После войны правительство Южной Кореи предпри-
няло усилия по созданию новой национальной идентичности на основе 
антикоммунизма, патриотизма и национализма. Элиты Южной Кореи опре-
делили коммунизм как угрозу выживанию Республики. Людей, имевших от-
ношение к коммунизму и вытекающим из него идеям, называли «Пал-Ган-и» 
(уничижительное слово), идентифицировали как «зло». Первый президент 
Ли Сын Ман и другие лидеры военно-диктаторских режимов Пак Чон Хи, Чон 
Ду Хван пытались объединить народ посредством общенациональной анти-
коммунистической кампании. С этой целью северокорейский режим был 
определён в конституции как марионеточное правительство. В педагогике 
и этике закреплены антикоммунистические идеи, коммунизм изображался 
как приоритет идей над семьёй и друзьями. Новая национальная идентич-
ность «справедливой Кореи» идеологически основывалась на либеральной 
демократии.

Демократизация. Многочисленные граждане и оппозиционные поли-
тики в Южной Корее сопротивлялись военной диктатуре и добились инсти-
туциональной демократизации в 1990-е гг. На этом историческом фоне без-
условный патриотизм стал менее важным для национальном идентичности. 
Но, с другой стороны, появились факторы национальной гордости за техно-
логические достижения корейцев, на фоне чего усиливалась и гордость юж-
нокорейца за историю корейского народа.

Национализм / патриотизм. Национализм и патриотизм тесно связаны 
с антикоммунизмом лояльностью государству и проведением государствен-
ной экономической политики. Экономическое развитие было важно для со-
ревнования с Северной Кореей, но во имя этого нарушались трудовые права 
и права человека. Вместе с помощью США это помогло Южной Корее быстро 
провести индустриализацию, в том числе за счёт сильной эксплуатации труда.

Глобализация. Глобализация связана с продвижением Кореи в мире и 
притоком мигрантов. Как выявили исследования, национальная идентич-
ность южнокорейцев укрепляется через восприятие соседних стран и от-
ношения с иммигрантами. Такие исследования в Корее проводятся каждые 
5 лет с 2005 по 2020 гг. В частности, актуальна тема степени поликультурно-
сти общества. Хотя отношение к иностранцам и другим этническим группам 
улучшилось, эксклюзия относительно них оставалась высокой. Несмотря на 
то, что корейцы считают вклад иммигрантов в развитие корейского обще-
ства недостаточным, тем не менее признаются их равные права в обществе 
и право конкурировать за рабочие места. Это более выражено у молодого 
поколения и является более значительным институциональным и правовым 
фактором, чем этническая составляющая национальной идентичности. Чем 
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моложе поколение, тем более дифференцированы национальная идентич-
ность и этническая идентичность. 

Но значение этничности для национальной идентичности не исчезло. 
Согласно исследованию 2017 г. корейцы продолжают оценивать иммигран-
тов в зависимости от этнических групп и более терпимы к мигрантам из Се-
верной Кореи, нежели к другим этносам [26]. Хотя в исследовании с участием 
южнокорейских студентов в 2020 г. последние отвечали в интервью, что счи-
тают нацию более важной, чем этничность, выяснилось, что латентно этниче-
ская идентичность оказалась важнее [24].

Однако во многих исследованиях отношения переменных, влияющих на 
восприятие корейцами национальной и этнической идентичностей, гораз-
до сложнее и разнообразнее. Студенты положительно относились к имми-
грантам из США, демонстрировали к ним инклюзивное отношение, но также 
демонстрировали позитивное отношение к этнической группе китайцев и 
северокорейцев. Учёные выявили, что международные события, экономиче-
ские кризисы и проблемы безопасности сыграли в этом не последнюю роль. 
Даже в течение короткого времени национальная идентичность может ме-
няться в зависимости от отношений с другими странами.

Таким образом, идентичность корейцев возникла из исторической 
идентичности государства Корейского полуострова, но в результате Корей-
ской войны, демократизации и глобализации национальная идентичность 
и этничность стали различаться. Южнокорейцы демонстрируют уважение 
к корейским законам и институтам, гордость за национальные достижения, 
что является важным фактором национальной идентичности, а не этниче-
ской. Но этничность по-прежнему важна для всех поколений в отношениях с 
соседними странами и мигрантами. Кан Вон Тхэк отметил сформированность 
уникальной национальной идентичности [28], укрепление национализма 
граждан Республики Кореи. И тенденция эта усиливается.

Костина А. М.,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

Тема национальной идентичности актуализируется в периоды обще-
ственных изменений, когда индивид и общество, стараясь преодолеть не-
определённость, начинают поиски новой идентичности или реконструкцию 
уже существующей. Таким триггером для нации может стать гуманитарная 
интервенция. Пример – Югославия: распад государства, обострение проти-
воречий этносов, Боснийский и Косовский кризисы, интервенция НАТО.
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Этническим большинством в Югославии были сербы, чья национальная 
самобытность сформировалась к XX в. в результате длительных социально-
исторических процессов. Но было несколько культурно-исторических цен-
тров, повлиявших на полицентричность культурного развития [2], что опре-
делило фрагментарность балканского народа вплоть до создания Югославии 
(1918 г.). Наибольшая часть сербов была объединена под началом молодого 
государства, которое включало в себя также другие славянские и неславян-
ские народы и конфессиональные общины. 

В процессе распада этого государства происходит фрагментация общей 
югославской идентичности, возвращение к усилению идентичностей отдель-
ных народностей. Регионы Югославии активизируют борьбу за создание не-
зависимых национальных государств. Преобладающий в общей югославской 
идентичности принцип коммунистического интернационализма приглушал 
значение этнического сходства и различия южнославянских народов. После 
распада Югославии в этнонациональных общинах происходили возвраще-
ние более ранних символьных атрибутов идентичности, забытых праздни-
ков, мифов и легенд, политизация этничности, обращение к национальным 
героям и известным сражениям доюгославского периода.

На этом фоне формируются разновекторные политические движения 
и политические партии. Наибольшую популярность и признание среди них 
имели те, которые выдвигали националистические и сепаратистские про-
граммы, проводили масштабные информационные кампании против прези-
дента С. Милошевича. Его оценка в обществе была довольно противоречи-
вой: и как героя, противостоящего НАТО, и как диктатора, обвиняемого во 
всех проблемах государства [19]. Так, отмена им автономии Косова вызвала 
сильный протест косовских албанцев, ожидавших, что международное уре-
гулирование кризиса в Югославии решит и косовский вопрос. Но Дейтон-
ское соглашение регулировало конфликт между боснийцами, хорватами и 
сербами, а косовский вопрос не затрагивало [10]. Армия освобождения Ко-
сова вступила в ожесточённую борьбу с сербской армией и получила под-
держку НАТО. 

Основанная в большей степени на коммунистической идеологии, обще-
национальная идентичность Югославии не стала прочным основанием для 
объединения южнославянских народов на территории одного государства, 
т. к. недооценивала этническое сходство / различие, что использовали вну-
триполитические и внешние силы, активизировавшие рост национализма в 
Сербии, Косово, Хорватии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ проблем изучения процессов национального строительства, 

формирования патриотизма и национальной идентичности в современной 
России, странах ближнего и дальнего зарубежья, а также рассмотрение про-
цесса крушения общегражданской идентичности и формирования нацио-
нального самосознания в условиях кризиса и гуманитарной интервенции 
Запада, выполненный экспертами из российских и зарубежных универси-
тетов, позволяет сформулировать главный вывод. В условиях кризиса одно-
полярной модели глобализации вопросы национальной идентичности, па-
триотизма, суверенитета страны, места государства в системе современных 
международных отношений вновь обрели высокую актуальность. Дополни-
тельными факторами, сделавшими указанные проблемы востребованными 
сегодня в нашей стране, являются Специальная военная операция России на 
Украине и реализация Западом так называемой "культуры отмены" в отноше-
нии народов Российской Федерации.

Новые вызовы и угрозы перевели анализ проблем государственного 
суверенитета, устойчивого функционирования независимого государства, 
национальной идентичности и патриотизма из теоретической плоскости в 
практическую. Не будет преувеличением сказать, что сегодня ответ на во-
прос о том, кто мы, является жизненно необходимым в нашем Отечестве.

Думается, что опубликованные материалы будут иметь существенное 
теоретическое и практическое значение в деле обеспечения суверенитета 
России и других государств, сохранения и развития национальной идентич-
ности и патриотического воспитания граждан в условиях воздействия де-
структивных социально-политических технологий, а предложенные экспер-
тами выводы и рекомендации будут способствовать решению актуальных 
политических, образовательных и воспитательных задач, в первую очередь, 
в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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