
Обзорная статья
УДК 316.356
DOI: 10.21209/2227-9245-2023-29-2-212-218

Национализм как идеология и политический тренд

Марианна Давлетовна Напсо
Северо-Кавказскаягосударственнаяакадемия,г.Черкесск,Россия
napso.marianna@mail.ru   
Информация о статье

Поступила в редакцию 
10.01.2023

Одобрена после 
рецензирования 04.06.2023

Принята к публикации 
08.06.2023

Ключевые слова:
национализм,политический
тренд,патриотизм,
идеяпревосходства,
национальная
исключительность,
этноцентризм,
национальнаягордость,
национальное
чувство,национальная
идентичность,
национальноевозрождение

Статья посвящена исследованию феномена национализма как идеоло-
гии и политической практики. Цель исследования состоит в раскрытии амби-
валентной природы национализма, выявлении присущих ему свойств, анализе 
условий и факторов, способствующих формированию националистического 
мировоззрения. Объект исследования –  противоречивое содержание идеоло-
гии национализма, предмет исследования – феномен национализма в качестве 
идеологического и политического конструкта. Задача исследования заключа-
ется в раскрытии смыслового содержания национализма, востребованности 
националистических тенденций и установок социальными и политическими 
реалиями современного мира. В статье используются диалектические принци-
пы  объективности, системности, конкретности, а также общенаучные (анализ, 
синтез, сравнение) и теоретические (идеализация, абстрагирование) методы, 
которые позволяет реализовать поставленные задачи. Обращается  внимание 
на питающие национализм идеи национальной исключительности и превосход-
ства, которые формируют широкий спектр национальных чувств негативного 
свойства. Проводится сравнительный анализ понятий национализма и патрио-
тизма, исследуются социально-политические предпосылки, способствующие 
апелляции к националистической идеологии. Прослеживается характер поли-
тических последствий национализма, раскрывается механизм его воздействия 
на коллективное и индивидуальное сознание, на этническое самосознание и 
национальную идентичность. Национализм рассматривается как инструмент 
политического влияния, как средство реализации национальных интересов. 
Раскрываются риски национализма для бытия социума, прослеживается связь 
национализма с проявлениями дискриминации, ксенофобии, экстремизма, рас-
крывается их дестабилизирующее воздействие на всю область социальных 
отношений. Исследуется сущность возникающих на почве национализма раз-
личных идеологем и мифологем, разрушающих ткань социально-политической 
и национальной жизни и отрицательно сказывающихся на функционировании 
социальных институтов.                                                                              
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The article is devoted to the study of the nationalism phenomenon as an ideol-
ogy and political practice. The purpose of the study is to reveal the ambivalent nature 
of nationalism, to identify its inherent properties, to analyze the conditions and factors 
contributing to the formation of a nationalist worldview. The object of the study is the 
contradictory content of the nationalism ideology, the subject of the study is the con-
sideration of the nationalism phenomenon as an ideological and political construct. 
The objective of the research is to reveal the semantic content of nationalism, the 
relevance of nationalist tendencies and attitudes to the social and political realities 
of the modern world. The author has used dialectical principles of objectivity, consis-
tency, concreteness, as well as general scientific (analysis, synthesis, comparison) 
and theoretical (idealization, abstraction) methods that allow to implement the tasks. 
Attention is drawn to the ideas of national exclusivity and superiority that feed na-
tionalism, which form a wide range of national feelings of a negative nature. A com-
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Введение. Проблематика национализма 
является одной из наиболее востребованных 
в социально-гуманитарном знании. Национа-
лизм можно отнести к числу доминирующих 
трендов, определяющих политику современ-
ных стран, наций и этнических групп. Будучи 
идеологией, он формирует широкий спектр 
идей, настроений, предубеждений, которые 
своим воздействием охватывают сознание и 
поведение индивидов, социальных групп раз-
личной общности. Трактовки национализма 
как идеологии, как доктрины и как практики 
многообразны, поскольку вкладываемые в 
данное понятие смыслы менялись от эпохи к 
эпохе. Это объясняется различием целей на-
ционализма, которые  в различные историче-
ские периоды имели неодинаковое содержа-
ние, поскольку национализм воспринимался 
в качестве идеологии, нацеленной на защи-
ту национальных интересов: национально- 
освободительные движения ХVIII–ХIХ вв. 
проходили под лозунгами национализма и 
национал-патриотизма, обеспечивавших на-
циональный суверенитет. Но в современном 
мире национализм имеет и иное звучание, 
выступая как фактор размежевания и про-
тивостояния, и это порождает восприятие 
других как враждебных, несущих угрозы и 
создающих риски для национального и на-
ционально-государственного существова-
ния. Последние события на Украине свиде-
тельствуют о национализме как о средстве, 
с помощью которого реализуются вполне 
конкретные политические  и социально-эко-
номические цели, направленные на углубле-
ние и расширение разделительных линий. В 
таком качестве он является «плохим», раска-
лывающим национальное – индивидуальное 
и коллективное – сознание и самосознание. 
Национализм, таким образом, относится к 
феноменам, которые имеют сложное и амби-
валентное содержание.

Актуальность  исследования. В со-
временных противоречивых реалиях нацио-

нализм становится всё более актуальным со-
циально-историческим явлением, более того,  
вырабатываемая на его почве идеология 
приобретает черты доминирующего тренда. 
Следовательно, существуют условия и пред-
посылки – политические, геополитические, 
экономические, социокультурные, которые  
служат основой возникновения и расшире-
ния пространства национализма в его отри-
цательной версии. Но национализм является 
не только идеологией, он есть определённая 
доктрина, а также психоэмоциональные со-
стояния, которые формируют национальные 
чувства, играющие важную роль в судьбах эт-
нической общности. В самом широком смыс-
ле национализм предстаёт как сложное явле-
ние, с точки зрения не только его природы, 
но и форм проявления, а также вызываемых 
им последствий, и эта его характеристика 
зависит от условий конкретно-исторической 
практики.

Понимание национализма как инстру-
мента реализации национальных интересов 
и восприятия ценностей как важных и соци-
ально-значимых для этноса именуют «пра-
вильным» национализмом. Выступая на за-
седании международного клуба «Валдай», 
В. Путин назвал себя националистом,  и та-
ких в России подчеркнул Президент, «почти 
146 миллионов», но «это не пещерный наци-
онализм, дурацкий и придурошный, который 
ведёт к развалу нашего государства». О та-
ком национализме писал русский философ 
И. А. Ильин, прослеживая его сущность «в 
инстинкте национального самосохранения… 
Не следует стыдиться его, гасить или глу-
шить…; надо осмысливать его…, духовно 
обосновывать и облагораживать его проявле-
ния… Из него должно родиться националь-
ное единение…» [Цит. по: 1, с. 3]. Такой на-
ционализм и питает национальную гордость, 
которая является одним из важнейших этни-
ческих идентификаторов, она создаёт соот-
ветствующее национальному духу сознание 

parative analysis of the concepts of nationalism and patriotism is carried out; the 
socio-political prerequisites contributing to the appeal to the nationalist ideology are 
investigated. The nature of the political consequences of nationalism is traced, the 
mechanism of its impact on collective and individual consciousness, on ethnic iden-
tity and national identity is revealed. Nationalism is considered as an instrument of 
political influence, as a means of realizing national interests. The risks of nationalism 
for the existence of society are revealed, the connection of nationalism with mani-
festations of discrimination, xenophobia, extremism is traced, and their destabiliz-
ing effect on the entire field of social relations is revealed. The essence of various 
ideologies and mythologies arising on the basis of nationalism, destroying the fabric 
of socio-political and national life and negatively affecting the functioning of social 
institutions, is investigated.
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и самосознание. Но в своём абсолютизиро-
ванном виде этнические маркеры становят-
ся своеобразным Левиафаном, угрожающим 
процессам национального объединения и 
консолидации, с одной стороны, а с другой 
– увеличивают и усиливают противостояния, 
которые используются для решения тех  или 
иных целей негативного свойства. Так, когда 
национальная гордость сменяется самолю-
бованием и превращается в национальное 
тщеславие, когда  игнорируются националь-
ные чувства представителей других народов, 
в действие вступает «плохой» национализм, 
проявления которого ведут к возникновению 
различных форм дискриминации и конфлик-
тов разной степени влияния. Гипертрофия 
национальных признаков, культуры, тради-
ций, менталитета чревата тем, что разруша-
ются культурные и национальные коды, столь  
важные для бытия народа. Цель исследова-
ния состоит в раскрытии амбивалентной при-
роды национализма, выявлении присущих 
ему свойств, анализе условий и факторов, 
способствующих формированию национали-
стического мировоззрения. Объект  иссле-
дования – противоречивое содержание иде-
ологии национализма, предмет  исследо-
вания – феномен национализма в качестве 
идеологического и политического конструкта. 
Задача  исследования заключается в рас-
крытии смыслового содержания национализ-
ма, востребованности националистических 
тенденций и установок социальными и поли-
тическими реалиями современного мира. 

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение.  Национализм обладает множе-
ством ипостасей, которые, взятые в сово-
купности, и определяют его «лицо», а также 
характер воздействия на социум и происхо-
дящие в нем процессы. Он относится к числу 
социальных и идеологических явлений, кото-
рый находятся в поле научно-исследователь-
ского интереса.  Так, по мнению А. Дугина, 
национализм есть «антитрадиция» [2], а как 
политический конструкт и соответствующая 
практика является продуктом современно-
го этапа капитализма, который использует 
данную идеологию как средство достижения 
вполне определённых целей, с одной сторо-
ны, а с другой – как инструмент политическо-
го давления и насаждения идеологии либе-
рализма. Национализм может и выступает 
фактором «политической мобилизации»[3, 
с. 152], особенно в ситуации игнорирования 
или недооценки важности национальных 
аспектов жизни, а также в условиях, угрожа-

ющих бытию народа.  Ряд исследователей 
указывают на то, что национализм создаёт 
«политический капитал» [4], с помощью кото-
рого происходит манипулирование сознани-
ем большого массива людей. Национализм 
относится к числу идеологий «политизиро-
ванной идентичности» [5], поскольку, будучи 
вплетенным в определённый социально-по-
литический и культурный контекст, оказыва-
ет неоднозначное воздействие на сознание 
индивидов.  Для некоторых исследователей 
национализм является «ускользающим объ-
ектом» [6], и причина этого видится в различ-
ных его трактовках, что во многом объясняет-
ся широкой применимостью данного понятия, 
а также теми противоречивыми смыслами, 
которые в нём заложены. В целом, можно 
сказать, что национализм следует рассма-
тривать как идеологию, как  «доктрину, поли-
тику и массовое чувство» [7]. Некоторые рас-
сматривают национализм в связи с процес-
сами глобализации, которые актуализируют 
данную идеологию, поскольку глобализация 
нивелирует разные формы идентичности, в 
том числе этническую.   

Центральной в национализме являет-
ся идея национальной исключительности, 
которую питают различные факторы, в том 
числе гипертрофированный этноцентризм,  
исходящий из признания собственного пре-
восходства над другими, настаивающий на 
исключительности собственной культуры, 
языка, системы традиций, обычаев и веро-
ваний, ценностных представлений. Как это 
ни парадоксально, но господство и утверж-
дение поликультурных и полиэтнических 
практик, придающих иной облик современ-
ным государствам, социальным и полити-
ческим процессам, сопровождаются усиле-
нием тяги к нацио нальным аспектам жизни, 
памяти, истории, в которых видят защиту от 
угроз и рисков, связанных с утверждением 
универсальных трендов, обезличивающих, 
по мнению многих, пространство бытия эт-
носа. Эти угрозы нередко реализуются через 
механизмы национализма, который призван 
противостоять процессам гомогенизации и 
модернизации, обезличивающей националь-
ную специфику. На самом деле, общества 
становятся всё более гомогенными, этниче-
ское своеобразие ослабевает, интервенция 
в пространство национальной культуры чуж-
дых и непонятных порой для национального 
сознания элементов придают национализму 
особую привлекательность в глазах защитни-
ков «национальной» чистоты.
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Национализм относится к числу соци-
альных и идеологических явлений, которые 
находятся в поле научно-исследовательско-
го интереса. Его возникновение связывают 
со становлением буржуазного способа про-
изводства и формированием наций. Капита-
лизм требовал новой организации этнической 
жизни, которая должна была отвечать запро-
сам времени, быть адекватной происходя-
щим трансформациям. Но эти изменения не 
всегда соответствовали потребностям нацио-
нального развития, поскольку мир привычной 
жизни становился совершенно другим – па-
триархальность сменялась индустриализ-
мом, прежние связи и коммуникации остава-
лись в прошлом, рушился установленный ве-
ками социальный порядок. В нём чужому не 
было места, поскольку этот чужой восприни-
мался как некто, несущий угрозу уникально-
сти и неповторимости древней традиции, во-
круг которой «строилось» здание жизни кол-
лектива. Рушилось понятие идентичности, на 
смену сословной и этнической идентичности 
пришла классово-политическая, возникали 
новые формы самоидентификации, измени-
лись и формы организации национальной 
жизни. Всё это отражалось и на специфике 
национально-государственного устройства, 
ослабевали унитаристские тенденции, свой-
ственные эпохе феодализма. Истоки нацио-
нализма находились как в самих этнических 
группах, так и за их пределами. Факторов, ко-
торые способствовали и продолжают способ-
ствовать появлению национализма, множе-
ство, но в целом это – «эндогенные (возник-
шие внутри самих сообществ) и экзогенные 
(проявившиеся в связи с взаимодействием 
сообществ)» [8], которые в совокупности вли-
яют на весь спектр явлений, охватываемых 
понятием этничности. По справедливому 
мнению Р. Брубейкера, «этничность вопло-
щается и выражается не только в политиче-
ских проектах и националистической рито-
рике, но и в повседневных столкновениях,… 
культурных идиомах, когни¬тивных схемах,…
социальных сетях и институциональных фор-
мах» [Цит. по: 9].

Существует множество теорий, которые 
объясняют природу и социальную востребо-
ванность национализма. В первую очередь 
они исходят из того, что национализм явля-
ется мировоззрением и политической идео-
логией – и нередко весьма продуктивной, и в 
таком качестве она имеет огромное влияние 
на сознание индивида и общества в целом. 
Идея национализма трудно поддаётся иско-

ренению, а в ситуации критического к ней от-
ношения возникают упреки в адрес тех, кто, 
якобы, отвергает национальные традиции 
и в целом жизнь, организованную по «этни-
ческим» правилам. В условиях усложнения 
форм социальной организации привлека-
тельными становятся ипостаси национализ-
ма, «связанные с его патриотическим содер-
жанием, которые… могут выступать ресур-
сом мобилизации населения в период острых 
международных конфликтов… Наиболее ак-
тивные проявления патриотизма сами могут 
быть интерпретированы в националистиче-
ском ключе, поскольку грань между данными 
понятиями» [10] весьма подвижна. 

Национализм может и становится факто-
ром этнической консолидации. Этому способ-
ствует и процесс его превращения в разряд 
важных и «влиятельных» идеологем. Притя-
гательность идеи национализма заключает-
ся и в том, что она, во-первых, противостоит 
космополитизму, пробивающему себе дорогу 
и приобретающему черты мейнстрима, что 
для сторонников чистоты этничности являет-
ся угрозой, способной разрушить простран-
ство жизни народа. Во-вторых, национализм 
является своеобразной реакцией на процес-
сы, связанные с утверждением и насажде-
нием либеральной идеологии, исходящей 
из признания нации как гражданского, а не 
этнического субъекта. Национальные идеи 
составляют основу бытия этноса, они оказы-
вают значительное воздействие на картину 
мира, которая формируется в этническом со-
знании и самосознании. Более того, национа-
лизм в его так называемой позитивной оцен-
ке «предоставляет обществу высокий уро-
вень инклюзивности» [11]. Следует, однако, 
заметить, что национализм тогда «хорош», 
когда он признаёт не только собственные на-
циональные интересы, но и права и свободы 
других, что весьма непросто в современном 
мире, который полон противостояний разного 
рода. Национализм характеризуется противо-
речивым характером, его сущность и содер-
жание амбивалентны, последствия – неодно-
значны и не всегда предсказуемы, а влияние 
на социальные процессы, общественное со-
знание и национальное самосознание зна-
чительно. Такая бинарная природа национа-
лизма приводит к его неоднозначной оценке в 
«диапазоне от радикальной дискредитации… 
национальной принадлежности и культурной 
дифференцированности до… апологии эт-
нической самобытности как основы цивили-
зационной исключительности» [Цит. по: 12]. 
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Понятие национализма трактуется большей 
частью как феномен, дестабилизирующий и 
дегуманизирующий пространство современ-
ной жизни.

В ситуации гонения или притеснения по 
признаку этнической принадлежности нацио-
налистическая идеология может восприни-
маться как выражение патриотизма, направ-
ленного на «спасение» от внешних угроз, как 
фактор консолидации, как идейная платфор-
ма, которая обеспечивает единство и целост-
ность нации, народа. В нём видятся условия, 
благодаря которым сохраняются этническая 
самобытность, культура, язык, историческая 
память, обеспечиваются права и свободы, 
реализуются национальные интересы. При 
отсутствии условий, способствующих осу-
ществлению целей национального развития, 
а также в ситуации игнорирования принци-
пов социального равенства и интернацио-
нализма,  ведутся поиски врагов, которыми  
нередко становятся представители других 
народов. Националистические чувства осо-
бенно обостряются, когда совершаются 
исторические несправедливости, память о 
которых передаётся из поколения к поко-
лению. Опасность этого состоит в том, что 
события прошлого (да и настоящего) держат 
национальное самосознание в напряжении, 
постоянно будоражат его. Отсюда и лозунги 
о необходимости национального возрожде-
ния, противодействия влиянию иных, враж-
дебных для бытия народа и его культуры 
форм жизни, которые не согласуются или 
идут параллельно с национальной специ-
фикой. На этническое сознание оказывают 
воздействие и распространяемые этниче-
ские стереотипы и мифологемы – ложные, 
иллюзорные представления о других, кото-
рые предстают в различных обличьях, как 
национальных, так и социальных, и это не 
может не сказываться на мировоззрении и 
мировосприятии народа, которые в такой 
ситуации оказываются деформированным. 
Эти процессы представляют особую опас-
ность для многонациональных государств, 
в которых национализм (этнонационализм) 
«может перейти за рамки "интегрирующе-
го" и проявиться в форме "разъединяющего 
национализма", в рамках которого допуска-
ются репрессивные действия к иным этниче-
ским общностям» [13]. 

В структуре национализма важную 
роль играют идейные и нравственные уста-

новки, которые могут и овладевают созна-
нием большого массива людей, которые, 
находясь под их всепоглощающим воздей-
ствием, склонны совершать антигуманные 
и противоправные действия по отношению 
к другим. Эти действия большей частью 
оказываются направленными против пред-
ставителей других народов и этнических 
групп. В такой ситуации возникают явления 
дискриминации по признаку этнической и 
расовой принадлежности, проявления ксе-
нофобии, нацизма, экстремизма. Форми-
руемое пространство негативных чувств и 
психических состояний рождает ненависть 
к другим. Эти другие – чужие и чуждые –  
воспринимаются в качестве тех, от кото-
рых исходит так называемое зло, которое 
должно быть ликвидировано как представ-
ляющее реальную угрозу. Национальные 
чувства обостряются, направляются опре-
делёнными структурами и лицами в кон-
кретное политическое русло, становясь, та-
ким образом, катализатором недовольства. 
Использование современных инструментов 
массмедиа, Интернета, социальных сетей 
приводит к тому, что эти явления получа-
ют всё большее распространение, под их 
воздействием оказываются молодые люди, 
более всего подверженные манипуляциям 
разного рода. Тем более, национализм яв-
ляется «успешным» инструментом влияния, 
способным превращать людей в толпу, ко-
торой легче руководить и достигать наме-
ченных целей, механизмом,  усиливающим 
социальное недовольство и множащим 
социальные и этнические конфликты. По-
скольку феномен национализм более чем 
сложен, и он обращен в том числе «к по-
таенным глубинам психики, ментальности» 
[Цит. по: 14], при его анализе необходимо 
применять «синтетический подход» [15, 
с. 158], который позволяет наиболее полно 
раскрыть присущие ему свойства.  

Выводы.  Проблематика национализма 
относится к числу сложных тем, с точки зре-
ния её объективного исследования. Это объ-
ясняется не только его противоречивостью, 
но и невозможностью его рассмотрения вне 
факторов, которые влияют на его сущность 
и формы протекания. Опасными являются 
и попытки «изъятия» национализма из кон-
кретного социально-исторического, социаль-
но-политического контекста, которые и опре-
деляют вектор его развития.
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