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Нации и национализм



Разделение «нации» и «народа» в латыни и современных языках:

«natio» – «populus»
(латинский язык)

«naród» – «lud»
(польский язык)

«tauta» – «liaudis»
(литовский язык)



Ø Государство («Организация Объединённых Наций»)

Ø Общество («обращение президента к нации»)

Ø Этническое сообщество («русская нация»)

Основные значения термина «нация»:
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Нация как синоним государства:
Лига Наций и Организация Объединённых Наций



Øкровь / гены
Øземля / почва
Øобщая история
Øязык
Øкультурные сходства
Øрелигия

Основные критерии принадлежности к одной нации



Ø Идеология становления государства (state-building)

Ø Идеология социальной интеграции, или «нациестроительство» (nation-building)

Ø Антиколониализм

Ø Этнически мотивированный сепаратизм

Общая черта – в каждом из случаев ключевым понятием является нация.

Основные значения термина «национализм»:



Нация в определениях начала XX в.:

«Употребляя понятие «нация», мы всегда и неизбежно приходим к её связи с
политической властью, из чего явно следует, что слово «национальный»… обозначает
некий специфический пафос, который связывает группу составляющих общность – в
силу общих языка, вероисповедания, обычаев или судьбы – индивидов с идеей уже
существующей или только желаемой собственной организации власти»

(Вебер М. «Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии»)
Макс Вебер

«Нация есть не что иное, как общность судьбы. Но эта общность судьбы действует в двух
направлениях: с одной стороны, путем естественной наследственности передаются
качества, присвоенные нацией на почве общности судьбы, с другой, — передаются
культурные ценности, создаваемые нацией на почве той же общности судьбы»

(Бауэр О. «Национальный вопрос и социал-демократия»)

Отто Бауэр

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе
общности языка, территории, экономической жизни и психического склада,
проявляющегося в общности культуры. […] Только наличие всех признаков, взятых
вместе, дают нам нацию»

(Сталин И. В. «Марксизм и национальный вопрос»)

Иосиф Сталин



Понятия «нация» и «национализм» в Большой советской энциклопедии:

Нация – историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования
общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых
особенностей культуры и характера, которые составляют её признаки.

Национализм – буржуазная и мелкобуржуазная идеология и политика, а также
психология в национальном вопросе. Национализм трактует нацию как высшую
внеисторическую и надклассовую форму общественного единства, как гармония, целое
с тождественными основными интересами всех составляющих её социальных слоев.
При этом за общенациональные интересы выдаются устремления класса или
социальной группы, выступающих в данных конкретно-исторических условиях
носителем и проводником националистической идеологии и политики буржуазии,
мелкой буржуазии. […]

«Советское» понимание «нации» и «национализма»:



Валерий Александрович 
Тишков (1941)

Нации – «самоопределившиеся
социокультурные общности»

Российск
ая нация – ?



«Модернисты» (термин Э. Смита)

Эрнест Геллнер
(1925 – 1995)

Бенедикт Андерсон
(1936 – 2015)

Эрик Хобсбаум
(1917 – 2015)



Эрнест Геллнер
(1925 – 1995)

«Нации и национализм»
(1983)

Национализм – «прежде всего политический принцип,
который требует, чтобы политические и национальные
единицы совпадали, а управляемые и управляющие
принадлежали к одному этносу».

Нация – «продукт человеческих убеждений, пристрастий и
наклонностей», «два человека принадлежат к одной нации
лишь в том случае, если они признают принадлежность друг
друга к этой нации. Именно взаимное признание такого
объединения и превращают их в нацию».



Бенедикт Андерсон
(1936 – 2015)

«Воображаемые сообщества»
(1983)

Национализм – «культурный артефакт». Зарождение
национализма было простимулировано появлением печати
(«кризис латыни»). Новый принцип организации социальной
реальности, сменивший религиозный и династический
принципы.

Нация – «воображённое политическое сообщество, которое
обладает такими неотъемлемыми качествами, как
обособленность и суверенность».



Различия в подходах Геллнера и Андерсона

ГЕЛЛНЕР АНДЕРСОН

Национализм изобретает нации

Национализм начинает формироваться в XIX в.

«Часовые пояса» национализма

Нации изобретают национализм

Национализм начинает формироваться в XVI в.

«Волны» национализма



Эрик Хобсбаум
(1917 – 2015)

«Изобретение традиции»
(1983)

Национализм – «политическая программа», цель которой –
формирование нациями государств «того стандартного
образца, который утвердился со времён Французской
революции».

Нация – «всякое достаточно крупное человеческое
сообщество, члены которого воспринимают себя как
нацию». Главное – «идея» нации, а не то, что скрывается за
самим понятием.



Есть ли «нация» без государства?
Всегда ли есть «нация» при наличии государства?

Шотла
ндска

я нация
 – ?

Катал
онска

я нация
 – ?

Польская нация до 1918 года – ?Ирландская нация до 1919 года – ?

Швейцарская нация – ?
Российская нация – ?

Китайская нация – ?

Бельгийская нация – ?

Энтони Гидденс
(1938)

Нация – составная часть понятия 
«национальное государство»



«Нация-государство»
(nation-state)

Одна культурная традиция

Культурная ассимиляция

Унитарное государство или мононациональная 
федерация

Президентская форма правления

Более одной культурной традиции при условии, 
что это не мешает идентификации с 

государством

Признание нескольких культурных 
идентичностей

Федерация, отражающая культурную 
разнородность

Парламентская республика

«Государство-нация»
(state-nation)

Различия между «Нацией-государством» и «государством-нацией» по А. Степану:



Этапы становления национальных государств по М. Манну:

1

2

3

4

Религиозный (в Европе XVI в.)
Пробуждение «гражданского» чувства
(с 1700 г.)

Становление «межклассовых» наций
(с начала XIX в.)

Укрепление наций



«Официальный» (государственный) национализм
(национализм «сверху»)

Сергей Семёнович 
Уваров

«Памятник» Франко в Барселоне



Проблемы соотношения династического и национального

Король Англии Георг I
(немец)

Царь Болгарии Фердинанд
(немец)

Король Румынии Кароль I
(немец)



Краледворская и Зеленогорская рукописи

«Чтобы создать нацию, нужно восстановить её
историю и долгую хронологию (многое при
этом приходится выдумывать), а также
определиться с набором характеристик, даже
если далеко не всем в группе эти
характеристики подходят»

(Иммануил Валлерстайн)

Краледворская и Зеленогорская рукописи – мистификация ради конструирования нации



Национальный символ как фактор консолидации нации.
Арарат – национальный символ Армении



Конструирование национального героя:
«Превращение» поляка Константина Калиновского в белоруса «Кастуся» Калиновского



Несколько наций претендуют на одного национального героя: Адам Мицкевич



Апелляция к глубоким историческим корням нации:
празднование «2500-летия Персидской империи»

Мохаммед Реза Пехлеви



Апелляция к глубоким историческим корням нации: Монголия и Чингисхан



Траян Бэсеску, президент Румынии, 
названный в честь римского императора

Апелляция к глубоким историческим корням нации:
Румыны и Дакия



Памятник «Воин на коне» в Скопье

Памятник Филиппу II
Македонскому в Скопье

Апелляция к глубоким историческим корням нации: современная Македония



Можно ли «сконструировать» нацию и её границы?
Примеры постколониальной Латинской Америки и межвоенной Чехословакии

Наложение границ испанских 
провинций в американских 
колониях на границы 
современных государств

«Чехословакизм»



Ирредентизм
(от ит. «irredento» – неосвобождённый)

Карта объединения Италии

Проект «Великой Греции» 
Э. Венизелоса



Венгерский ирредентизм



Национализм и «паннационалистические» идеологии

Панарабизм

«Федерация арабских 
государств»



Пантюркизм
Сионизм. Теодор Герцль



Расизм – крайняя форма национализма?

Национализм: Расизм:

Границы культуры совпадают с
границами государства.

Во главе угла – биологическая
общность, деление на нации-
государства отрицается; принцип
«империи».

Первый носитель – «третье сословие». Первый носитель – аристократия.

«Раса аристократов против нации граждан»
(Х. Арендт)



Чёрный расизм – ?

Участники движения 
«Чёрные пантеры»

Малкольм Икс



Национализм, фашизм и национал-социализма

Позиция, сформули
рованная Р

АН в 1996 г.:
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«Фашизм – это концепция
историческая, в которой человек
рассматривается исключительно как
активный участник духовного процесса
в семейной и социальной группе, в
нации и в истории, где сотрудничают
все нации»

(Б. Муссолини)

«Нация – это политическое орудие
демократии и либерализма»

(А. Гитлер)



Национализм и посткоммунистические государства Восточной Европы (1990-е гг. – …)

Слободан Милошевич

Сербы в бывшей 
Югославии

Звиад Гамсахурдия



Национализм и антииммигрантские настроения



Национализм в современной России. НПФ «Память»

Представители НПФ «Память» на митинге у Белого дома

Дмитрий 
Васильев



Баркашовцы среди защитников 
Белого дома в 1993 г.

Имперский флаг над баррикадами

Александр Баркашов

«Русское национальное единство» (РНЕ)*

*запрещённая в России организация



Дмитрий Рогозин на «Русском марше» Дмитрий Рогозин – глава 
партии «Родина»

Партия «Родина»



*запрещённая в России организация

«Национал-большевистская партия» (НБП)*

Эдуард Лимонов и Егор Летов 
на митинге НБП



Беспорядки на Манежной площади 11 декабря 2010 года

Русский марш-2008



Элементы национализма в 
«системном» сегменте современной 

российской политики



Телеканал «Царьград»

«Сорок сороков»

Наталья 
Поклонская

Православная риторика вытесняет национальную


