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Актуальность: в условиях глобализации обострились проблемы сохранения уникальности и само-
бытности участников международных процессов в XXI в. При этом данная проблема имеет много-
аспектную структуру, среди элементов которой – развитие межнационального диалога, сохране-
ние традиционных ценностей, поиск смысла существования в мире неопределенности и неограни-
ченных возможностей, достижение внутреннего равновесия на основе общегражданской нацио-
нальной идентичности. Цель: изучить место и роль человека в процессе формирования националь-
ной идентичности. Методы: рефлексия, экзистенциальная аналитика, феноменологический ме-
тод. Метод рефлексии способствовал осмыслению места России в системе межцивилизационного 
взаимодействия и организации внутриполитической жизни. Экзистенциальная аналитика раскры-
вает способы существования нации и каждого отдельного человека как ее представителя в усло-
виях неопределенности. Феноменологический метод позволяет изучить значение высокого уровня 
толерантности к неопределенности в контексте значимости национальной идентичности для 
гармоничного существования отдельного человека, нации и государства. Результаты: экзистен-
циальный подход к национальной идентичности позволяет понимать ее как процесс поиска смысла 
и ценностей в жизни. Данный подход предполагает, что национальная идентичность понимается 
как процесс, который происходит на уровне индивида и на уровне коллектива, и что она может 
помочь человеку лучше понять себя и свою роль в обществе, а также способствовать формирова-
нию общественного единства и солидарности. Выводы: в настоящее время проблема поиска смыс-
ла жизни является одним из ключевых способов повышения уровня толерантности к неопределен-
ности, а формирование и укрепление национальной идентичности представляют собой один из 
вариантов приобретения смыслообразующих основ. 

Ключевые слова: экзистенциальная дилемма, национальная идентичность, поиск смысла, глоба-
лизация, риски. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества и государства национальная идентич-
ность становится одним из наиболее актуальных и важных вопросов, которые обсуж-
даются в различных научных и общественных кругах. Стремительный темп глобализа-
ции, миграционные процессы и многообразие культурных традиций ставят под угрозу 
сохранение национального самосознания и уникальности культурных особенностей. 
В этом контексте возникает экзистенциальная дилемма национальной идентичности, 
которая требует философско-антропологического анализа. 
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Экзистенциальная дилемма национальной идентичности заключается в том, что 
она может быть одновременно и причиной благополучия и процветания народа, и при-
чиной конфликтов и напряженности в обществе. С одной стороны, национальная иден-
тичность является основой для формирования культурного наследия, сохранения тра-
диций и обычаев, создания единства и солидарности внутри национального сообще-
ства. С другой − национальная идентичность может привести к конфликтам, дискрими-
нации, насилию и разделению общества на группы с различными национальными и 
культурными идентичностями. 

Философско-антропологический анализ экзистенциальной дилеммы националь-
ной идентичности позволяет понять сущность этого явления, его причины и послед-
ствия. В рамках этого анализа рассматриваются философские аспекты национальной 
идентичности, ее социально-политические функции, а также психологические и куль-
турные особенности, которые влияют на ее формирование. 

Одним из ключевых аспектов экзистенциальной дилеммы национальной идентично-
сти является проблема социального разделения общества на национальные и культурные 
группы. Это может привести к конфликтам и напряженности в обществе, которые могут 
угрожать его стабильности и безопасности. Философско-антропологический анализ этой 
проблемы позволяет понять причины ее возникновения и найти пути ее решения.  

Другой важный аспект экзистенциальной дилеммы национальной идентичности − 
проблема сохранения культурного наследия и традиций в условиях глобализации и 
культурного перемещения. Философско-антропологический анализ этой проблемы поз-
воляет понять, как национальная идентичность может стать основой для сохранения 
культурного многообразия и противодействия культурной гомогенизации. 

Таким образом, экзистенциальная дилемма национальной идентичности − одна из 
наиболее актуальных и сложных проблем современного общества. Философско-
антропологический анализ этой проблемы позволяет понять ее сущность, причины и по-
следствия, а также найти пути ее решения. Национальная идентичность может стать основой 
для формирования культурного наследия и единства внутри национального сообщества, но 
ее экзистенциальная дилемма требует серьезного и глубокого анализа и поиска решений. 

Цель исследования – изучить место и роль человека в процессе формирования 
национальной идентичности. 

В работе использовались рефлексия, экзистенциальная аналитика, феноменологи-
ческий метод. Метод рефлексии способствовал осмыслению места России в системе 
межцивилизационного взаимодействия и организации внутриполитической жизни. Эк-
зистенциальная аналитика применительно к изучению национальной идентичности и ее 
роли в жизни современных государства и общества раскрывает способы существования 
нации и каждого отдельного человека как ее представителя в условиях неопределенно-
сти. Феноменологический метод позволяет изучить значение высокого уровня толе-
рантности к неопределенности в контексте значимости национальной идентичности 
для гармоничного существования отдельного человека, нации и государства. 

Изучаемая научная проблема является комплексной. Вопросы идентичности и 
национальной идентичности изучаются такими исследователями, как С.И. Иванова, 
А.А. Поздняков, И.С. Семененко, З.У. Хаитов и др. Неопределенность как неотъемле-
мый фактор современной жизни рассматривается в работах А.М. Барретт, Д.А. Леонть-
ева, А.М. Лобока и др. О российской национальной идентичности пишут Е.С. Абрадо-
ва, И.Д. Осипов, Т.В. Разина и др. Среди зарубежных исследователей, работающих в 
парадигме экзистенциализма, необходимо отметить труды А. Камю, С. Кьеркегора, 
Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера и др. 
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Национальная идентичность: подходы к определению,  
актуальность в условиях глобализации, значение в жизни нации 

Определение национальной идентичности – сложный и многогранный процесс, 
который может рассматриваться с различных точек зрения. В научном и общественном 
дискурсах существует множество подходов к определению национальной идентично-
сти, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В данном исследова-
нии необходимо рассмотреть различные подходы к определению национальной иден-
тичности и их критику. 

Один из подходов связан с идеей единого народа, который имеет общую историю, 
культуру, язык и территорию. Согласно этому подходу национальная идентичность 
определяется на основе генетических и культурных особенностей народа, которые пе-
редаются из поколения в поколение. Однако он критикуется за то, что игнорирует мно-
гонациональный фактор и не учитывает множество культурных и конфессиональных 
групп, которые могут существовать на одной территории. 

Другой подход к определению национальной идентичности связан с идеей куль-
турной идентичности, которая определяется на основе общих культурных ценностей, 
традиций, обычаев и языка. Согласно этому подходу национальная идентичность мо-
жет быть определена на основе общих культурных черт, которые объединяют людей 
внутри национального сообщества. Однако этот подход критикуется за то, что он игно-
рирует различия внутри культурной группы и не учитывает множества культурных и 
национальных групп, которые могут существовать на одной территории. 

Третий подход связан с идеей политической идентичности, которая определяется 
на основе общих политических ценностей, прав и свобод. Согласно этому подходу 
национальная идентичность может быть определена на основе общих политических и 
социальных ценностей, которые объединяют людей внутри национального сообщества. 
Однако этот подход критикуется за то, что он игнорирует культурные и национальные 
различия и не учитывает множество культурных и национальных групп, существую-
щих на одной территории. 

Четвертый подход связан с идеей индивидуальной идентичности, которая опреде-
ляется на основе личных взглядов, ценностей и убеждений. Согласно этому подходу 
национальная идентичность определяется на основе индивидуальных характеристик 
каждого человека. Однако этот подход критикуется за то, что он игнорирует социаль-
ные и культурные факторы, которые влияют на формирование национальной идентич-
ности. 

Каждый из приведенных подходов обращает внимание только на раскрытие ка-
кой-либо одной стороны феномена идентичности. Рассмотрение данных подходов по 
отдельности не позволяет подойти комплексно к изучению предмета исследования. 
Так, некоторые из подходов игнорируют различия внутри народа или культурной груп-
пы, в то время как другие игнорируют социально-культурные факторы. Изучение наци-
ональной идентичности позволяет понять сложность процесса ее определения и демон-
стрирует необходимость применения расширенного подхода, который учитывает мно-
жество факторов, влияющих на формирование этого феномена. Такой подход должен 
учитывать как культурные, так и социально-политические факторы, а также индивиду-
альные особенности каждого человека. Здесь оптимальным выбором парадигмы явля-
ется экзистенциализм, который позволяет учесть все важные стороны рассматриваемо-
го вопроса. Каждая нация, обособленная собственными границами и укладом жизни, 
свободна в своем выборе относительно будущего, в которое устремлена. Экзистенциа-
лизм в рамках изучения национальной идентичности объединяет все рассмотренные 
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выше типы идентичности и призывает найти баланс между современной мировой ци-
вилизацией и национальными интересами, сопряженными с национальной идентично-
стью. Тем самым раскрывается смысл и значение диалога культур и культуры этого 
диалога для обеспечения более сбалансированного и стабильного мирового порядка [1]. 
Разумный подход к национальной идентичности тождественен рациональному и упо-
рядоченному межцивилизационному диалогу. 

В условиях современного этапа развития человечества, одной из характерных 
особенностей которого являются набирающие силу глобализационные процессы, осо-
бую актуальность приобретает национальная идентичность. В подобных обстоятель-
ствах особое звучание приобретает вопрос сочетания глобализации и локализации, ко-
торый произвел новую научную концепцию под названием глокализация [2]. Так фор-
мируется востребованная в настоящее время философия жизни. Тем самым «нацио-
нально-культурная идентичность – это отражение образа и стиля жизни народа, его 
норм, ценностей и менталитета, психологического состава, его «самобытной» идеи, то 
есть достоинство нации определяет смысл (философию) жизни человека, сохраняя при 
этом национальный инстинкт, национальное единство, национальную идентичность, 
духовную силу народа и целостность страны» [3]. 

Важно отметить, что независимость/суверенитет государства и развитая, зрелая 
национальная идентичность имеют прямую зависимость [4]. Иными словами, самосто-
ятельность государства во внутри- и внешнеполитической сфере невозможна без сфор-
мированного национального сознания, которое ложится в основу национальной иден-
тичности.  

Итак, в условиях универсализации жизни во всех областях по всему миру главной 
задачей суверенных государств становится поиск баланса между глобализацией и лока-
лизацией. Поиск национальной идентичности в подобных условиях приобретает осо-
бую актуальность. С одной стороны, взаимопроникновение культур и активный обмен 
опытом сближает нации, унифицирует их интересы и ценности, упрощает межцивили-
зационный диалог; с другой − утрата уникальности и самобытности нации способна 
навредить ей, негативно влияя на процессы формирования и укрепления национальной 
идентичности. В подобных условиях возникает неизбежное смешение культур, а также 
сравнение «своего» и «чужого». К сожалению, несформированная национальная иден-
тичность и ее незрелые представители в процессе такого сравнения могут соблазниться 
привлекательными чертами «чужого»: так может произойти отчуждение от «своего» с 
последующим его отвержением или уничтожением. Такие перемены не способны при-
вести к укреплению социокультурных связей. Напротив, «для социальной общности 
или отдельного человека утрата положительной идентичности означает потерю куль-
турного ориентира, маргинализацию, выпадение из поля социокультурных взаимодей-
ствий» [5, с. 46]. 

Уникальность в условиях глобализации стирается, актуальность приобретают 
некая стереотипность и однообразие. В таких обстоятельствах проникновение чуже-
родных элементов воспринимается людьми как развитие, внесение свежей струи, а соб-
ственная культура и национальная идентичность выглядят чем-то невостребованным и 
отжившим. Так формируются не связанные между собой фрагментарные идентичности 
в рамках некогда общей идентичности. При этом теряется связь поколений, когда про-
шлое уже не авторитетно, а будущее не может опереться на проверенные временем 
стандарты сознания и поведения. В таких условиях нередким следствием всех проис-
ходящих изменений становится психологическая неустойчивость целого народа, кото-
рый теряет прежние ориентиры и начинает жить в состоянии неопределенности, неста-
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бильности и аномии. Именно в такие исторически сложные периоды национальной 
трансформации и переоценки прежних ценностей подвергаются сомнению основы 
идентичности нации, а также возникают вопросы о смысле жизни, о месте народа в ми-
ровой истории, о его прошлом и будущем. 

Таким образом, глокализация представляет собой некий конструкт мирового сооб-
щества XXI в., поднимающий вопросы как межцивилизационного диалога, так и сохра-
нения национальной идентичности. В таком взаимопроникновении двух на первый 
взгляд противоположных явлений – глобализации и локализации – выражается смысл 
постмодерна, согласно которому развивается современная цивилизация. Тем самым мо-
дернизм, воплощающий в себе бездумное копирование западного стиля жизни и запад-
ных ценностей незападными обществами, сменился сдержанной философией глокализа-
ции, не претендующей на слом национальной идентичности. По крайней мере, страны 
незападного мира осознали ценность именно такой модели современного развития. 

Безусловно, в условиях взаимопроникновения культур, вызванных глобализаци-
онными процессами, национальная идентичность подвергается тем или иным измене-
ниям. Однако также стоит иметь в виду, что у разных народов имеется разный потен-
циал к всеобщему сближению, и если одни нации открыты активному межнациональ-
ному диалогу, то другие могут быть более сдержанными или даже враждебно настро-
енными к изменениям и взаимодействию с представителями иных культур. Во времена 
интенсивных и стремительных мировых перемен у людей возникает запрос на стабиль-
ность и устойчивость, то есть на поиск определенной опоры. Именно в таких условиях 
привычное, знакомое, традиционно присущее в жизни приобретает новые смыслы, его 
ценность повышается. Здесь у людей возникает необходимость четко осознавать свое 
прошлое, укреплять историческую память, видеть место своего государства и народа в 
потоке мировой истории. Все это необходимо для того, чтобы понимать ориентиры на 
будущее, а также чтобы снизить уровень тревожности и неопределенности в настоя-
щем. Ведь нация – это не просто общее прошлое и настоящее, это еще и стремление к 
общему будущему [6]. Иными словами, возвращение к корням – это не регресс и не 
тормоз для перемен и развития народа, напротив, это попытка сохранить свою уни-
кальность и устойчивость в быстроменяющихся условиях, управляемых хаосом и не-
определенностью. 

Экзистенциальный подход к национальной идентичности:  
понимание ее как процесса поиска смысла и ценностей в жизни 

Итак, ключевой категорией современного мира является неопределенность и все 
то, что она порождает. Люди всегда хотели жить в организованности и стабильности, а 
мир для них был единым конструктом, который они стремились сделать понятным и 
организованным. И если более ранние цивилизации не могли рационально осмыслить 
феномен неопределенности по причине не столь динамичных изменений и иного взгля-
да на реальность, то современные представители человеческого рода живут в других 
условиях и предпочитают другой подход к разрешению данного вопроса. 

Такова особенность современного этапа развития человечества – неопределенность 
взамен на творчество и свободу. Таким образом, человеческая цивилизация XXI в. созна-
тельно переориентировалась с детерминизма и предсказуемости на неопределенность и 
непредсказуемость. Современные люди четко осознали, что мир не делится на черное и 
белое, на добро и зло, мир гораздо сложнее и динамичнее. Подобные факторы не могут 
обойти стороной и национальную идентичность, которая трансформируется согласно 
изменениям в образе человека, образе науки и статусе ценностей [7]. 
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Тем самым мыслители XX в. начали осознавать, что человек – это не заранее за-
данный конструкт, неизменный и стабильный («человек человеку волк» или «человек 
создан по образу и подобию Бога»), человек сам выбирает свой путь и задает ему 
направление. У него нет предопределенного пути или предназначения, высшей цели, а 
смысл жизни каждый человек выбирает для себя сам. Подобные настроения породили 
такое важнейшее философское направление XX в., как экзистенциализм. 

Экзистенциализм – это философское направление, которое зародилось в Европе в 
первой половине ХХ в. Этот подход к философии и жизни был разработан такими мыс-
лителями, как Жан-Поль Сартр [8], Альберт Камю [9], Мартин Хайдеггер [10] и др. Эк-
зистенциализм представляет собой философскую школу, которая сосредоточена на ис-
следовании основных вопросов человеческой жизни, таких как смысл жизни, свобода, 
ответственность и выбор. 

С точки зрения экзистенциализма человек постоянно находится в состоянии вы-
бора и всегда устремлен в будущее. Тем самым получается, что именно будущее пред-
определяет настоящее и прошлое, а не наоборот. И человек здесь соотносится не с дей-
ствительностью, а с возможностью. При этом за каждый свой выбор человек должен 
нести ответственность, так как он абсолютно свободен. И идентичность является вто-
ричной, ведь у человека существование предшествует сущности (по Ж.П. Сартру). 
Иными словами, человек сначала рождается и начинает жить (существовать), а только 
потом начинает формироваться его идентичность (сущность). Тем самым 
идентичность – это результат свободного (не заранее заданного и предопределенного) 
выбора, за который человек несет персональную ответственность. 

По справедливому утверждению доктора психологических наук Д.А. Леонтьева, 
«потребность людей в определенности картины мира сильнее, чем потребность в истинно-
сти этой картины или хотя бы в ее правдоподобии» [11, с. 3]. Особенно выраженно такая 
потребность проявляется во времена перемен. Например, это произошло в российском об-
ществе после распада СССР, когда уверенность в завтрашнем дне распалась вместе с госу-
дарством. И в таких условиях нет никакой предсказуемости и есть только одна альтерна-
тива некогда существовавшему представлению о детерминированном мире – взятие на се-
бя индивидуальной ответственности за происходящее, о чем и говорят экзистенциалисты. 

В подобном контексте возникает справедливый вопрос: в чем смысл экзистенци-
ального подхода к национальной идентичности, который приобрел актуальность в 
XXI в.? Дело в том, что постмодернизм подверг сомнению абсолютность и очевидность 
культурных и ценностных оснований и смыслов, которые на протяжении тысячелетий 
считались незыблемыми и априорными. А национальная идентичность тем самым при-
знана искусственным образованием, которое не имеет под собой никаких объективных 
оснований. Такой подход ставит под сомнение саму целесообразность формирования и 
существования нации. 

При этом перед каждым человеком встает индивидуальный выбор – принять так 
называемый вызов сложности современного мира и отвечать на него или продолжать 
оставаться в детском состоянии однозначности в восприятии окружающей действи-
тельности [12]. Однако качество жизни готового к неопределенности мира человека и 
обученного действовать именно в таких условиях будет кардинального отличаться от 
жизни человека, оставшегося в парадигме однозначности и ожидания предсказуемо-
сти [13]. И все же следует признать, что в условиях неопределенности и непрекращаю-
щейся изменчивости современного мира человек стремится к тому, чтобы сделать мир 
(то есть его восприятие человеком) более предсказуемым, и находит в нем определен-
ные смыслы [14]. Такой подход позволяет снизить уровень тревожности. 
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Именно поэтому те люди, которые обладают высокой толерантностью к неопре-
деленности, являются психологически зрелыми, приспособленными и целостными 
личностями. Люди неодинаково ведут себя в ситуации неопределенности. Как показы-
вают многочисленные исследования на эту тему, преодоление неопределенности воз-
можно только в том случае, когда человек находит в ней смысл [15]. В случае избега-
ющего поведения неопределенность становится препятствием на пути к преодолению 
бессмысленности жизни, а определенность зачастую начинает искаться в сверхъесте-
ственном [16]. 

Итак, идентичность любого уровня (персонального, социального, антропологиче-
ского), с точки зрения экзистенциалистов, сводится к поиску смысла, который заклю-
чается в двух взаимосвязанных вопросах «кто Я?» (определение идентификации) и 
«ради чего?» (поиск смысла жизни). В случае невозможности отыскать этот смысл 
наступает ситуация, которую можно охарактеризовать как «страдания от бессмыслен-
ности жизни» [17, с. 34]. А идентичность может стать одним из возможных вариантов 
такого найденного смысла. Ведь идентичность – это поиск определенной смысловой 
связи самого себя и тех, кто вокруг. 

Экзистенциальный подход к национальной идентичности представляет собой фи-
лософскую концепцию, которая основывается на понимании человеческой жизни как 
процесса поиска смысла и ценностей. Этот подход предполагает, что национальная 
идентичность является одним из ключевых элементов этого поиска и что она должна 
пониматься как процесс, а не как статическое состояние. 

Согласно экзистенциальному подходу человек − свободное и ответственное су-
щество, которое создает свой собственный смысл и ценности в жизни. Эта концепция 
также предполагает, что каждый человек имеет свой уникальный путь в жизни, кото-
рый он должен самостоятельно выбрать и пройти. В этом контексте национальная 
идентичность может быть понимаема как один из элементов этого пути. 

Однако экзистенциальный подход к национальной идентичности не ограничива-
ется только пониманием ее как элемента поиска смысла и ценностей в жизни. Этот 
подход также предполагает, что национальная идентичность понимается как процесс, 
который происходит на уровне индивида и на уровне коллектива. 

На уровне индивида национальная идентичность – это процесс осознания своей 
принадлежности к определенной нации и культуре. Он включает в себя осознание сво-
их культурных и исторических корней, а также принятие определенных ценностей и 
традиций, которые являются характерными для данной нации. На этом уровне нацио-
нальная идентичность может помочь человеку лучше понять себя и свою роль в обще-
стве. 

На уровне коллектива национальная идентичность может быть понята как про-
цесс формирования общей культурной и исторической связи между людьми, которые 
принадлежат к определенной нации. Этот процесс может включать в себя различные 
аспекты, такие как общие традиции, язык, культурные произведения и т. д. На этом 
уровне национальная идентичность помогает формированию общественного единства 
и солидарности, а также укреплению культурного наследия и исторической памяти. 

Важно отметить, что экзистенциальный подход к национальной идентичности не 
ограничивается только национальным аспектом. Этот подход также предполагает, что 
человек может иметь различные идентичности, которые могут включать в себя куль-
турные, религиозные, политические или личностные аспекты. В этом контексте нацио-
нальная идентичность может пониматься как один из элементов более широкого про-
цесса поиска смысла и ценностей в жизни. 
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Дилемма национальной идентичности: необходимость сохранения культурных  
и исторических традиций против принятия новых культурных влияний  

и универсальных ценностей 

В современном мире усугубляются кризисы, связанные с неопределенностью и 
окружающим хаосом, а государство и общество вступают в новый период своего взаи-
модействия. С одной стороны, наблюдается возрастающая политическая отчужден-
ность социума, с другой − в обществе усиливается стремление выразить свое уникаль-
ное «я» среди его представителей [18]. Тем самым перед современными государством и 
обществом возникает новый вызов. Его смысл заключается в успешном поиске таких 
ориентиров, которые смогли бы содержательно наполнить идентичность, в том числе и 
национальную. 

Дилемма национальной идентичности заключается в необходимости сохранения 
культурных и исторических традиций, которые формировались в течение веков, при 
этом она настроена против принятия новых культурных влияний и универсальных цен-
ностей, которые могут изменить или уничтожить национальную идентичность. Эта ди-
лемма актуальна для многих стран, которые сталкиваются с глобализацией и межкуль-
турными взаимодействиями. 

Сохранение культурных и исторических традиций − важный аспект национальной 
идентичности. Это позволяет народу сохранять свою уникальность, культурное насле-
дие и историческую память. Культурные и исторические традиции могут включать в 
себя язык, обычаи, религию, национальную символику, кулинарные традиции и другие 
элементы, которые являются характерными для определенной нации. 

Однако сохранение культурных и исторических традиций приводит к изоляции 
нации от международных культурных и экономических взаимодействий. Это опасно 
тем, что нация останется в отсталом состоянии в сравнении с другими нациями, кото-
рые принимают новые культурные влияния и универсальные ценности. Также сохране-
ние культурных и исторических традиций усиливает консерватизм, который препят-
ствует развитию нации и провоцирует социальный и экономический застой. 

Принятие нового также является важным аспектом национальной идентичности. 
Это позволяет нации развиваться и приспосабливаться к возникающим условиям. Но-
вые культурные влияния и универсальные ценности могут включать в себя новые тех-
нологии, научные открытия, культурные произведения и другие элементы, которые 
способствуют развитию нации. 

Однако принятие нововведений приводит к потере уникальности и национальной 
идентичности. По причине появления новых культурных влияний нация теряет свои 
традиции и культурное наследие, это, в свою очередь, может спровоцировать кризис 
идентичности. Также принятие универсальных ценностей угрожает целостности мо-
ральных и этических норм, которые являются характерными для данной нации. 

Решение дилеммы национальной идентичности заключается в поиске баланса меж-
ду сохранением культурных и исторических традиций и принятием новых культурных 
влияний и универсальных ценностей. Это может быть достигнуто путем развития диало-
га между культурами и нациями, которое позволит сохранять уникальность каждой из 
них и принимать все новое. Также важно развивать образование и культуру, которые бу-
дут способствовать сохранению культурного наследия и принятию нового в этой сфере. 

Таким образом, дилемма национальной идентичности актуальна для многих 
стран, которые подвержены современным мультикультуральным процессам. Решение 
этой дилеммы заключается в поиске баланса между сохранением прежнего и привнесе-
нием нового опыта. Это может быть достигнуто путем развития диалога между культу-



Векторы благополучия: экономика и социум. 2023. № 2 (49)                    http://jwt.su 
 
 

 

113 

рами и нациями, повышения уровня образования и культуры, а также с помощью со-
хранения культурного наследия и принятию новых культурных влияний. 

Перед современной Россией в настоящее время стоит важнейшая задача по раз-
решению дилеммы национальной идентичности, существовавшей в нашей стране на 
протяжении всей ее истории [19, 20] и обострившейся до крайней степени (и потому 
качественно осмысленная) в последнее десятилетие. В подобных условиях поиск и за-
крепление российской национальной идентичности приобретает особое значение. Ос-
новной вектор национальной идентичности России – противостояние с Западом и по-
иск своего места в мире, заключающегося в стремлении России вернуть себе мировое 
лидерство [21]. Современной России, как и ее народу в лице каждого отдельного граж-
данина, необходимо принять на себя ответственность по поиску того самого баланса 
между укоренившимся и новым для разрешения дилеммы национальной идентичности. 
Нация конструируется и поддерживается ее представителями, и только они способны 
создавать свое будущее, опираясь на имеющийся опыт, но не зацикливаясь на нем. 

По мнению профессора И.Д. Осипова, «русская цивилизация есть цивилизация 
подвижного равновесия, диалектического существования контрарных сил, и оказалось, 
что она неплохо адаптирована к стихийным социальным процессам, демонстрируя гиб-
кость поведения людей в условиях онтологической неопределенности бытия» 
[22, с. 38]. Действительно, национальная идентичность скрепляет российский народ пе-
ред непредсказуемостью окружающей среды. Во многом такая черта российского 
национального менталитета, как терпимость (она же толерантность) к чуждым ценно-
стям, позволяет России не проявлять слабость или агрессию, не изолироваться, а пы-
таться объяснить и договориться. Российская национальная идентичность позволяет 
выстоять как перед внешними угрозами, сплачивая нацию в отношениях с другими 
нациями, так и перед внутренними, которые являются неизбежными спутниками поли-
конфессионального и мультикультурного общества. 

Философско-антропологический анализ дилеммы национальной идентичности 

Вопрос национальной идентичности является одним из самых сложных и актуаль-
ных в современном обществе. На первый взгляд, он кажется простым и понятным: каж-
дый человек имеет свою национальную принадлежность, которая определяет его куль-
турный и исторический фон. Однако при более глубоком анализе этот вопрос становится 
гораздо сложнее и требует серьезного философско-антропологического подхода. 

Одна из основных дилемм, связанных с национальной идентичностью, заключа-
ется в том, что она может быть как источником общности и солидарности, так и причи-
ной конфликтов и разделения. Так, национальная идентичность может способствовать 
объединению людей, созданию единого общества и культуры, а также защите интере-
сов своей нации. Однако это может привести к созданию стереотипов и предубеждений 
в отношении других наций, а также к ущемлению прав и свобод индивидуума. 

Для понимания этой дилеммы необходимо обратиться к философии и антрополо-
гии. Согласно философии человек − социальное существо и его личность формируется 
в процессе общения с другими людьми и культурами. Это означает, что национальная 
идентичность не является чем-то врожденным или неизменным, а, скорее, является ре-
зультатом взаимодействия человека с его окружением. 

С точки зрения антропологии национальная идентичность также связана с куль-
турой и традициями. Однако антропологи утверждают, что культуры и традиции могут 
изменяться и эволюционировать, что, в свою очередь, может привести к изменению 
национальной идентичности. 
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Таким образом, национальная идентичность − динамическое понятие, которое может 
изменяться в зависимости от общественных, культурных и исторических факторов. Она 
может как объединять, так и разводить. Поэтому для того чтобы понять суть этой дилем-
мы, необходимо рассмотреть ее в контексте человеческой природы и жизненного опыта. 

С одной стороны, национальная идентичность может быть связана с инстинктом 
самосохранения и защитой своей территории и интересов. Однако этот инстинкт при-
ведет к созданию стереотипов и предубеждений в отношении других наций, что, в свою 
очередь, спровоцирует конфликты и разделение. 

С другой стороны, жизненный опыт человека может оказать влияние на формиро-
вание его национальной идентичности. Например, люди, живущие в поликультурном 
обществе, могут иметь более широкий культурный и исторический фон, формирующий 
толерантное и открытое отношение к другим нациям. Однако люди, живущие в изоли-
рованных обществах, могут иметь более узкую национальную идентичность, что при-
водит к предвзятому отношению к другим нациям и культурам. 

Итак, национальная идентичность − сложное и многогранное понятие, которое 
требует серьезного философско-антропологического анализа. Она может быть как ис-
точником солидарности и объединения, так и причиной конфликтов и разделения. Для 
того чтобы понять суть этой дилеммы, необходимо рассмотреть ее в контексте челове-
ческой природы и жизненного опыта. Важно понимать, что национальная идентичность 
не является чем-то врожденным или неизменным, а, скорее, становится результатом 
взаимодействия человека с его окружением. 

Также важно понимать, что национальная идентичность должна строиться на ре-
альных скрепах, которые способны объединить представителей одной нации, а не на 
сымитированных, представляющих собой своеобразные симулятивные идентификаци-
онные конструкты [23]. В этом контексте негативную роль могут сыграть, в том числе, 
политическая мифологизация и манипулирование, которые имеют целью сформировать 
национальную идентичность на ложных смыслах [24]. 

Для России некоторой особенностью (однако не переросшей в настоящее время в 
проблему или даже кризис) является соотношение локальных идентичностей обитаю-
щих на территории РФ народов и национальной идентичностью более высокого уровня 
(российской гражданской идентичностью) [25]. Несмотря на то, что этот вопрос не сто-
ит остро на политической и социальной повестке в нашем государстве, все же в усло-
виях отражения атак (в том числе информационных) и продолжающегося противостоя-
ния с внешними силами ему все же следует уделить внимание. И предстоит это сделать 
совместно научному сообществу, государству в лице высшего управленческого звена и 
самой общественности. Так, в группе риска оказываются национальные республики в 
составе Российской Федерации, которые могут использовать свою локальную идентич-
ность как предмет противостояния общегражданской российской национальной иден-
тичности. Например, такие неприятные прецеденты имели место в Республике Татар-
стан, когда школьники, этнические татары, демонстративно отказались на мероприятии 
петь песню, в тексте которой есть слова «я русский», что, в свою очередь, спровоциро-
вало скандал с учителем [26]; или когда одинокий пикетчик в столице Республики по-
требовал вернуть обязательное изучение татарского языка в школах [27]. Казалось бы, 
это несущественные поводы для беспокойства на высшем уровне, однако все начинает-
ся с малого, поэтому федеральному центру в условиях внешнеполитической неста-
бильности стоит уделить особое внимание внутриполитической стабильности, чтобы 
подобные «мелкие происшествия», напоминающие провокацию, не переросли в 
«большие поводы» для полномасштабных конфликтов. 
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Заключение 

В статье изучается проблема национальной идентичности в современном мире. 
Автор рассматривает данную проблему как экзистенциальную дилемму, которая воз-
никает в результате конфликта между желанием выразить свою индивидуальность и 
принадлежностью к определенной группе. 

Обращается внимание на то, что национальная идентичность является одной из 
наиболее важных составляющих личности, которая определяет ее отношение к миру и 
другим людям. Однако при определенных условиях она может стать причиной кон-
фликтов и даже войн между народами. 

При этом национальная идентичность – это не просто осознание принадлежности 
к той или иной национальной группе, но и определенный образ жизни, культурные и 
исторические традиции. Она может быть определена не только генетическими факто-
рами, но и культурными и социальными. Каждый человек имеет право на свою инди-
видуальность, но при этом оказывается в ситуации, когда необходимо уважать куль-
турные и исторические традиции своей национальной группы. 

В статье также отмечается, что национальная идентичность может пониматься не 
только через язык и культуру, но и через религию. Религия играет очень важную роль в 
формировании самоопределения нации, а религиозные предпочтения должны быть под 
охраной государства и общества. 

Настоящее исследование представляет собой важный вклад в изучение проблемы 
национальной идентичности в современном мире. Дальнейшее изучение данной темы 
позволит углубить знания о феномене национальной идентичности и соотношении ро-
ли человека как обладателя собственной индивидуальности и как носителя групповых 
ценностей. 
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Relevance. In the context of globalization, the problems of preserving the uniqueness and originality of par-
ticipants in international processes in XXI century have become more acute. At the same time, this problem 
has a multifaceted structure, among the elements of which are the development of interethnic dialogue, the 
preservation of traditional values, the search for the meaning of existence in a world of uncertainty and un-
limited possibilities, the achievement of internal balance on the basis of a common civil national identity. 
Purpose: to study the place and role of a person in formation of national identity. Methods: reflection, exis-
tential analytics, phenomenological method. The method of reflection contributed to the understanding of 
Russia's place in the system of intercivilizational interaction and the organization of domestic political life. 
Existential analytics, as applied to the study of national identity and its role in the life of a modern state and 
society, reveals the ways of existence of the nation and each individual as its representative in conditions of 
uncertainty. The phenomenological method allows us to study the significance of a high level of tolerance for 
uncertainty in the context of the significance of national identity for the harmonious existence of an individu-
al, nation and state. Results. An existential approach to national identity allows us to understand it as a pro-
cess of searching for meaning and values in life. This approach assumes that national identity is understood 
as a process that occurs at the level of the individual and at the level of the collective, and that it can help a 
person to better understand himself and his role in society, as well as contribute to the formation of social 
unity and solidarity. Conclusions. At present, the problem of finding the meaning of life is one of the key ways 
to increase the level of tolerance for uncertainty. And the formation and strengthening of national identity is 
one of the options for acquiring meaning-forming foundations. 

Key words: existential dilemma, national identity, search for meaning, globalization, risks. 
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