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The German military-diplomatic mission headed by O. Niedermayer and W. von Hentig actively acted in Afghanistan 
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Философские науки 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕРНИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЙ НАЦИОНАЛИЗМА 

 
Национализм как идеология и политическая практика в разных странах рождался в определенных исто-

рических условиях и развивался по различным социокультурным траекториям. В связи с этим следует по-
нимать, что существует не всеобщая теория национализма, а множество концепций, которые сосредотачи-
вают своѐ внимание на конкретных проявлениях национализма. Их изучением усиленно занимается целый 
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ряд направлений философской мысли. Цель данного исследования – анализ методологии модернистских 
концепций национализма, представленных в работах Э. Геллнера, Э. Смита, Б. Андерсена. 

Модернизм утверждает, что нации и национализм – это исторические явления, которые появились на заре 
индустриализации и связаны с развитием государственных структур и капиталистической экономики. Со-
гласно этой теории, с усилением прямого государственного управления оборона, культура и быт населения 
стали существенно зависеть от места проживания. Государства утвердили национальные языки, системы об-
разования, воинскую повинность, стали инвесторами экономической инфраструктуры, взяли под контроль 
передвижения людей и товаров через свои границы. При этом развитие печатных средств способствовало 
расширению коммуникативного пространства, в котором между непосредственно незнакомыми людьми ста-
ли складываться общественные отношения. Аналогичный эффект способствовал развитию экономического 
рынка. В результате в границах каждой из стран жизнь становилась все более однообразной, а между страна-
ми начали нарастать контрасты. Бывшие пути самоидентификации (религиозные, племенные) были разруше-
ны, но так как люди продолжали испытывать в ней потребность, они стали отождествлять себя с нацией. 

Сторонники модернизма убеждают, что необходимость в национализме обусловлена тем, что индустриаль-
ное общество является политически централизованным и мобильным в плане занятости; растет необходимость 
развития эффективных средств коммуникации для передачи различной сложной информации; значительное 
количество профессий требует длительного их освоения, так как имеется определенный набор базовых знаний 
и умений, приобретение которых возможно только в рамках культурной инфраструктуры крупной политиче-
ской единицы и невозможно в пределах изолированной семьи или селения. С точки зрения сторонников мо-
дернистического подхода, связь национализма с национальной принадлежностью – это просто случайность. 
Национальная принадлежность определяется современным государством, которое осуществляет контроль над 
четко очерченной территорией, а наличествующие этнические отношения пересматриваются таким образом, 
чтобы они совпадали с государственными границами (или, наоборот, чтобы в борьбе за власть они стали осно-
ванием для формирования новых государств). Попытки сохранить этническую автономию внутри националь-
ного государства были реакционными и создавали преграды для модернизации общества. 

Этническая группа определяется как общность, объединенная интересами, а этничность – как средство 
достижения групповых интересов при мобилизации в ходе политической борьбы. Этот исходный тезис у 
каждого из теоретиков наполняется особенным смыслом, который конкретизируется и развивается. Так, 
например, базовой основой многих теорий национализма (особенно тех, что проповедуют «модернизацию») 
служат труды известного английского социолога и философа Эрнеста Геллнера. Он начинает изложение 
своей теории утверждением, что этносы становятся нациями в результате политической эволюции, то есть 
являются продуктом государственного строительства. Власть формирует политические интересы, а полити-
ческие группы разрабатывают национальные программы, используя при этом определенные предпосылки 
(этнокультурные, лингвистические и т.д.). Особую роль в «национальном творчестве» играет историческая 
наука, которая создает легенды о происхождении нации и использует различные этнические символы. 
«Фактически нации, как и государства, – пишет Е. Геллнер, – это лишь случайность, а не общая необходи-
мость» [2, р. 4-5]. Нации не имеют ни экономических, ни языковых, ни психологических характеристик, они 
наделены исключительно политико-правовыми признаками. «Группа людей… становится нацией, если члены 
этой группы твердо признают определенные права и обязанности относительно друг друга» [Ibidem, р. 6]. 
Однако Е. Геллнер не сводит национализм исключительно к одной политике, воплощенной в государствен-
ности. Большое значение, кроме идеологии, он отводит и человеческим эмоциям. Источником национализ-
ма, кроме всего остального, является также и конкретный человеческий опыт. Человек становится национа-
листом потому, что в результате ежедневного общения убеждается в том, что его этническая принадлеж-
ность существенно влияет на отношение (симпатию или антипатию) к нему окружающих людей. Поэтому 
для Е. Геллнера национализм не может быть феноменом нейтральным. 

Анализом и типологизацией националистических теорий занимался Энтони Смит. Он делит авторов на 
тех, кто за основу формирования наций берет появление государственности, и тех, кто считает, что в осно-
ве нации лежат этнические процессы. Сам Э. Смит определяет нацию как «культурную группу, которая за-
нимает определенную территорию и имеет общую экономическую систему на уровне права гражданства 
для каждого еѐ члена». Так же он высказывает мысль, что «нация – это абстрактный миф, который имеет 
глубокие корни на разных уровнях исторической реальности и, сплавляя гражданскую независимость с эт-
ничностью и территорией, может удовлетворить множество потребностей» [4, p. 2]. Э. Смит пишет: 
«Национализм, соответственно, обеспечивает символический язык, с помощью которого элиты и население 
во всѐм мире могут общаться и понимать намерения друг друга». Перечисляя факторы, приводящие к воз-
никновению национализма, он особенно подчеркивает роль этнических основ, сущностью которых являет-
ся «чувство национальной солидарности», которое, в свою очередь, «невозможно представить без сопут-
ствующего этноцентризма, то есть убеждения в правоте и верховенстве своей общности и, соответственно, 
отрицания ценностей иных общностей» [3, p. 90]. Э. Смит убедительно демонстрирует как исторический 
процесс формирования национальных общностей, так и его наследственность по отношению к предыду-
щим этническим формам. По мнению исследователя, начиная со второй половины ХХ в. национализм при-
обретает особенную актуальность в связи с модернизацией стран Африки и Азии и массовыми антиколо-
ниальными освободительными движениями их народов, которые происходили под националистическими 
знаменами. Э. Смит подчеркивает, что национализм имеет не только языковые и культурные корни, но 
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и особенные социально-политические условия формирования. Он также решительно отбрасывает аб-
страктные схемы, общие размышления о нации как об искусственной общности, что сводит еѐ к иллюзии, 
к феномену, лишенному реального содержания. Э. Смит также не воспринимает тезис о том, что нации яв-
ляются феноменами современности, порождение модернизации, наоборот, настаивает на объективности 
национального творчества. На Западе, например, государства создавались вокруг доминирующих нацио-
нальных групп и общностей и, в свой черед, постепенно становились национальными. Вот почему так важ-
но и необходимо изучать культурные модели домодерного общества, ибо они могут объяснить, почему 
люди стремятся к нации как к первоочередному объекту своей солидарности и консолидации в современ-
ном мире. Поэтому Э. Смит создал своеобразную концепцию этничности как первоосновы национальной 
жизни. В недрах этнической группы впервые формируется национальный идеал, который требует граждан-
ской автономии, территориальной общности и исторической идентичности. Обобщая собственную мысль, 
Е. Смит утверждает: «Национализм фактически – это этноцентризм» [Ibidem, p. 91]. Таким образом, этно-
центризм подаѐтся как сердцевина и первый импульс националистического движения. 

Одной из отправных точек исследования национализма была сформулированная Бенедиктом Андерсе-
ном концепция нации как «воображаемого сообщества». Б. Андерсен явно опасался (и не без оснований), 
что его термин «воображаемое сообщество» будет ложно интерпретирован, поэтому дал ему обоснованный 
комментарий. «Воображаемыми» он называет все сообщества, члены которых заведомо не могут знать, даже 
косвенно, большинство других их членов, однако имеют представление о таком сообществе, его образе. 
«Воображаемая» природа таких сообществ вовсе не свидетельствует об их нереальности. Крупные сообще-
ства (а к ним относятся не только нации, но и классы) можно классифицировать по стилям и способам их 
воображения. Тезис о том, что способ воображения может изменяться, Б. Андерсен иллюстрирует на приме-
ре аристократии, которая стала восприниматься как общественный класс только в ХІХ в., а до этого осозна-
валась через категории родственности и вассалитета. Он ставит вопрос о том, в чем состоит принципиальная 
новизна националистического способа представления об обществе, и какие будут основания для самой воз-
можности «вообразить» нацию. Усилия по утверждению того или иного варианта национальной идентично-
сти могут окончиться как успехом, так и поражением. Реальное воплощение нации-государства даже в ре-
зультате осуществления проекта может существенно отличаться от его первичной версии. Различные проек-
ты наций могут находиться в конфликте друг с другом, в частности, претендовать на одну и ту же террито-
рию: иногда это соперничество по поводу определенного пограничного пространства, в котором речь идет о 
том, какому «воображаемому сообществу» это пространство будет принадлежать. Стычка может приобре-
сти тотальный характер в том случае, когда один образ «идеального отечества» включает в себя всю терри-
торию и население иного образа, в принципе отрицая альтернативный проект [1, p. 1-9]. 

Таким образом, в исследованиях Э. Геллнера, Э. Смита и Б. Андерсена нации толковались или как 
культурные артефакты, или как «изобретение политической элиты» (Э. Геллнер), или как «этнокультур-
ный стереотип» (Э. Смит), или как «продукт коллективного воображения» (Б. Андерсен). Рассмотренные 
подходы не имеют взаимоисключающего характера. Поэтому наиболее перспективным исследованием 
национализма в дальнейшем станет, наверное, интерпретация их важнейших аспектов и создание инте-
гральной концепции нации и национализма. 
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The author discusses the study of nationalism from the perspective of the philosophical theory of modernism, where ethnicity plays 
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