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В статье автор рассматривает актуальную проблему соотношения глоба-

лизации и национализма. Анализируя сущность глобализации и сокращение роли в 
проводимых ею процессах классических национальных государств, автор утвер-
ждает, что, несмотря на несовместимость этих явлений, парадоксально появ-
ляется возможность активизации национализма в условиях глобализации. 
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Термин «глобализация», обозначающий 
процесс объединения или интеграции чело-
веческой деятельности в масштабах всего 
земного шара, вошел в научный оборот после 
публикации статьи В. Мура «Глобальная со-
циология: мир как единая система» (1968) и 
книги М. Маклюэна «Война и мир в глобаль-
ной деревне» (1968). Широкую популярность 
в научных кругах и общественный резонанс 
дискурс глобализации завоевывает во второй 
половине 1980-х гг. Политические процессы 
начала 1990-х гг. вызвали новую волну инте-
реса к проблемам, охватываемым понятием 
«глобализация». 

Если в XVIII–XIX вв., как показал Б. Ан-
дерсон, главную роль в формировании наций 
и победном шествии националистических 
идей играл «печатный капитализм», созда-
вавший и скреплявший «воображаемые со-
общества», в постиндустриальном мире ба-
зисным фактором возникновения процесса 
глобализации служит стремительное разви-
тие электронных и информационных техно-
логий. Это развитие необычайно интенсифи-
цировало процессы изменения в экономиче-
ской, политической и социальной сферах 
различных стран мира. Поэтому понятие 
глобализации тесно связано с концепцией 
«информационного века», означающей раз-
витие информационных технологий и меж-
дународных коммуникаций и, соответствен-
но, появление электронной экономики миро-
вого масштаба [3, с. 57–58]. 

Как известно, на фоне современных 
процессов глобализации основной идеологи-
ей стал неолиберализм, специфическая ком-
бинация идей индивидуализма и экономиче-
ской свободы. Это было обусловлено прежде 
всего распадом СССР и крахом коммунисти-
ческой системы, что означало конец проти-
востояния двух военно-политических блоков. 
Окончание «холодной войны», с одной сто-
роны, подорвало идеологическое, политиче-
ское и даже моральное влияние левых сил в 
ведущих европейских странах, а с другой − 
стимулировало формирование мультиполяр-
ной системы и процессы региональной инте-
грации, также выходящие за рамки какого-то 
одного национального государства [4, с. 772–

773]. Именно раскол биполярной системы, 
основанной на конкуренции двух идеологий – 
капитализма и коммунизма, и монополиза-
ция идеологического пространства неолибе-
рализмом стали причиной ускорения процес-
сов глобализации. Таким образом, в настоя-
щее время почти все стороны нашей личной 
и общественной жизни подвергаются корен-
ным переменам, происходящим под воздей-
ствием процессов глобализации, и поэтому 
нашу эпоху небезосновательно называют 
«эрой глобализации». 

Одной из главных черт глобализации 
является тенденция к интеграции разнообра-
зия в единое целое, что проявляется, в том 
числе, и в упразднении государственных и 
национальных границ. В этой связи важным 
представляется вопрос о роли в современном 
мире классических национальных госу-
дарств. На наш взгляд, в условиях глобализа-
ции национальное государство постепенно 
теряет все классические атрибуты собствен-
ного суверенитета (культурного, экономиче-
ского и политико-правового). Даже такое яв-
ление, которое эксперты описывают в тер-
минах сужения, ослабления и девальвации 
суверенитета, носит, главным образом, сти-
хийный и вполне объективный характер. 

Так, например, в результате углубляю-
щихся процессов глобализации, в частности, 
в культурной сфере отдельное государство 
утрачивает монополистический статус − по-
зицию единственного субъекта, который 
обеспечивает и удерживает собственную 
стандартизованную национальную культуру 
среди своего населения. Иными словами, 
глобальная культура, характеризующаяся 
унификацией мировой культуры, охватывает 
все процессы культурного взаимодействия на 
транснациональном уровне* [6, с. 235]. При 
этом важно понимать, что формирующаяся 
глобальная культура имеет весьма мало об-
щего с любой из традиционных националь-
ных культур. Кроме того, в экономической 
сфере с увеличением глобальной взаимоза-
висимости государство больше не располага-
ет ресурсами, достаточными для того, чтобы 
строить свою политику независимо от ситуа-
ции на мировом финансовом рынке. В ре-
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зультате для любого отдельного государства 
главной задачей является создание благопри-
ятного инвестиционного климата. Все совре-
менные государства, стремящиеся к разви-
тию и процветанию, самим ходом развития 
мировой экономики обречены на политику 
«открытых дверей». И это означает сокраще-
ние или «сжатие» экономического суверени-
тета национального государства** [5, с. 304; 
6, с. 239]. 

На основе объективной тенденции к со-
кращению роли государств некоторые на-
блюдатели делают вывод о том, что процес-
сы глобализации ведут именно к ослаблению 
государств, а в перспективе и к исчезнове-
нию национализма. Суть данной логики за-
ключается в принципиальной несовместимо-
сти глобализации и национализма. Как из-
вестно, национализм – это продукт нового 
времени, эпохи модернизма. В период инду-
стриализации он служил политическим прин-
ципом формирования национальных госу-
дарств, основанных на культурной однород-
ности населения. По их мнению, нарастаю-
щая глобализация, характеризующаяся инте-
грацией всего мира, все больше вытесняет 
национализм на идеологическую периферию. 
Иными словами, для национализма, который 
представляет собой продукт модерна, нет бу-
дущего в эпоху постмодерна. 

Однако, с нашей точки зрения, этот 
вывод излишне поспешен. Наоборот, как 
демонстрирует мировой опыт, в сложив-
шихся новых условиях национализм де-
монстрирует свою живучесть и конкурен-
тоспособность. Это обусловлено прежде 
всего тем, что, несмотря на ожидание на-
ступления кардинально новой фазы разви-
тия человечества, в ходе глобализации про-
является все больше негативных последст-
вий. Важной причиной возрождения мест-
ной культурной идентичности и оживления 
этнического национализма, часто обла-
дающего конфликтогенным потенциалом, 
является именно глобализация. В связи с 
этим современная активизация национа-
лизма выглядит как ответная реакция на 
установление нового мирового порядка в 
условиях глобализации, и часто наблюдает-

ся сочетание антиглобалистской критики с 
националистической риторикой. 

В этой связи следует особо отметить 
важность вопросов идентификации. Как 
справедливо определяет российский ученый 
В. А. Ачкасов, «идентификация − это про-
цесс называния себя (номинации) и позицио-
нирования себя среди других социальных 
объектов, процесс самоотождествления и са-
моактуализации. В связи с наблюдаемыми 
радикальными экономическими, культурны-
ми и политическими изменениями данный 
процесс сегодня затруднен как никогда 
раньше» [1, с. 166–167]. В глобализирован-
ном мире люди неизбежно встречаются с 
трудностями самоидентификации. 

Проблема идентификации получает наи-
более яркое выражение в сфере международ-
ной миграции. На фоне растущего под влия-
нием процессов глобализации неравенства в 
экономическом положении государств бога-
того «Севера» и бедного «Юга» и радикаль-
ных экономических и политических измене-
ний в мире международная миграция стала 
исключительно важной проблемой для всей 
планеты. «По данным Верховного комисса-
риата ООН, число беженцев за последние 
годы возросло катастрофически. Если в 1975 г. 
их было 2 млн, то в 2001 г. – 12 млн, в то 
время как общее число лиц, попадающих в 
сферу деятельности Управления Верховного 
комиссариата ООН по делам беженцев, со-
ставляло 21,8 млн» [2, с. 43]. Сегодня вообще 
не существуют стран, которые полностью 
свободны от данной проблемы. 

Что касается практических аспектов, 
большинство иммигрантов занимают непре-
стижные и самые низкооплачиваемые рабо-
чие места на «грязных» заводских производ-
ствах, стройках, общественном транспорте и 
в коммунальных службах. Причем в резуль-
тате социальной изоляции и скрытой дис-
криминации в западноевропейских странах и 
США формируются все более крупные 
меньшинства, зачастую создающие свои анк-
лавные поселения в крупных городах, в ко-
торых они стремятся сохранить свою экно-
культурную идентичность, основанную чаще 
всего на исламе. 
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Более того, как отмечает В. А. Ачкасов, 
«в странах Запада формируется не интегриро-
ванный в социальную систему новый класс, 
имеющий не только этнические, но и расовые, 
конфессиональные, культурные отличия от 
европейцев, это своего рода “новые изгои”, 
или “внутренний пролетариат”. Поддерживая 
постоянные связи со страной происхождения, 
такие меньшинства, по сути дела, образуют 
общности нового типа – транснациональные. 
В результате этой новой иммиграции кон-
фликт “постиндустриальный богатый Север – 
аграрный бедный Юг” переносится внутрь 
государств “ядра”» [1, с. 144]. 

По словам немецкого философа Ю. Ха-
бермаса, «сегодня мы живем в плюралисти-
ческих обществах, которые все более отходят 
от формата национального государства, ос-
нованного на культурной однородности на-
селения» [8, с. 374]. Другими словами, в вы-
сокоразвитых государствах Северной Аме-
рики и Европы основным фундаментальным 
социокультурным результатом масштабной 
миграции становится «размывание» старых, 
классических европейских национальных 
культур. 

Итак, налицо возникновение сложных 
общеевропейских проблем: во-первых, как 
сохранить высокий уровень и качество жиз-
ни; во-вторых, как в условиях размывания 
европейских национальных культур форми-
ровать общую идентичность, которая обес-
печивает солидарность между членами от-
дельного общества и политическую стабиль-
ность. Однако решить эти проблемы, как 
представляется, нелегко, поскольку не только 
уже не существует эффективных государст-
венных механизмов перераспределения бо-
гатства, демонтированных неолибералами, 
но и политика, нацеленная на формирование 
однородного культурного сообщества, ока-
зывается слишком дорогостоящим и не при-
носящим желаемых результатов предприяти-
ем [5, с. 307]. 

Тем самым в результате «люди попросту 
вынуждены переопределять собственную 
идентичность, сузить ее рамки, превратить ее 
в нечто более камерное, более интимное. На-
циональной идентичности пришлось усту-

пить место идентичностям субнациональ-
ным, групповым и религиозным. Люди стре-
мятся объединяться с теми, с кем они схожи, 
и с кем делят нечто общее, будь то расовая 
принадлежность, религия, традиции, мифы, 
происхождение или история» [9, с. 486]. Не-
случайно в рамках национального дискурса 
рождается в последние годы понятие «ду-
ховная безопасность», а также «конфессио-
нальная» и «этнокультурная» безопасность. 
В силу этого в ряде национальных государств 
Западной Европы на массовом уровне пользу-
ется большой популярностью идея этнона-
ционализма и культурной самобытности. 

Именно это демонстрируют изменения 
электорального поведения и политические 
успехи праворадикальных партий в Европе. 
Если долгое время классовая солидарность 
была доминирующим фактором электораль-
ного поведения, то, начиная с 1989 г., на об-
щеевропейских и национальных выборах она 
уступает место конкуренции и конфликтам 
между местными рабочими и гастарбайтера-
ми. Иначе говоря, рост расовой и этнической 
ксенофобии как ответ на массовую иммигра-
цию превращается в главную причину голо-
сования за крайне правых. В этой связи 
вполне показательны успехи праворадикаль-
ного Национального Фронта Жан-Мари Ле 
Пена во Франции, правопопулистской Авст-
рийской партии свободы Йорга Хайдера в 
Австрии, Демократического союза центра 
Кристиана Блохера, одержавшего убедитель-
ную победу на парламентских выборах осе-
нью 2007 г. (29% голосов – абсолютный ре-
корд страны с 1919 г.), Списка П. Фортейна в 
Нидерландах, Датской народной партии, яд-
ро политической программы которой – борь-
ба с иммиграцией из мусульманских стран, 
немецких республиканцев и др. [1, с. 157–
158; 162]. 

Кроме того, «“Глобализационная” эко-
номика, − пишет немецкий философ корей-
ского происхождения Сонг Ду Юл, − прино-
сит победу немногим, а большинство оказы-
вается в проигрыше не только на уровне от-
дельных государств и экономик, но и на ми-
ровом уровне. Следовательно, для того, что-
бы не стать побежденным, каждое государ-
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ство стремится усиливать свою роль, что, в 
результате, позволяет играть определенную 
роль национализму» [7, с. 26]. Действитель-
но, в условиях глобализации противоречие 
между трудом и капиталом никуда не исче-
зает и даже усугубляется. Оно лишь переме-
щается с национального на глобальный уро-
вень. Любому государству приходится нахо-
дить свое место где-то между полюсами это-
го противоречия. Можно сказать, что «глоба-
лизация ведет к тому, что соблюдение импе-
ратива национализма – безусловного при-
оритета принципа нации во всех областях 
государственно-общественной жизни – ста-
новится роскошью, которую могут позволить 
себе лишь очень могущественные государст-
ва» [5, с. 305]. 

Таким образом, что особенно заметно на 
экономическом уровне, в современных усло-
виях многие государства начинают прово-
дить националистическую политику прямо 
противоположную вектору глобализации. 
Это и отказ приватизировать предприятия, 
находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, и даже ренацио-
нализация стратегических областей государ-
ственной экономики***. Примеров такого 
рода политики можно обнаружить немало, 
включая не только развивающиеся страны, 
но и центр мировой экономики − США и за-
падноевропейские страны. 

В заключение подчеркнем, что тезис о 
том, что глобализация и национализм пред-
ставляют два непримиримо противоречивых 
явления современности, причем первое спо-
собствует возрождению второго, особенно в 
этнических аспектах, выглядит упрощенным 
обобщением. Соотношение глобализации и 
национализма является весьма сложным и 
многогранным. Истина, по-видимому, заклю-
чается в понимании того, что чем больший 
размах приобретают глобализационные про-
цессы, выходящие за пределы границ нацио-
нальных государств, тем в большей степени 
национализм, зачастую связанный с усилени-
ем интеграции или дезинтеграции националь-
ных государств, предстает как альтернатив-
ная, противостоящая глобализации сила. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* Тенденцию глобализации в сфере культуры демонстрирует, например, доминирование кос-

мополитического стиля CNN в мировых информационных программах, продукции Голливуда в 
мировом кинематографе и т. п. явления, основанные, в том числе, и на широком распространении 
английского языка. Эта тенденция иногда называется «макдональдизацией», поскольку главным 
проводником или страной-носителем культурной глобализации являются США, символом кото-
рых во всем мире давно уже стала сеть быстрого питания McDonald’s. 

** Действительно, в условиях глобализации вместо национальных государств ключевыми 
субъектами глобальной экономической деятельности становятся крупные и сверхкрупные транс-
национальные корпорации и такие международные экономические организации, как МВФ (Меж-
дународный валютный фонд), Всемирный банк, ВТО (Всемирная торговая организация) и т. д. Го-
сударство уже не может проводить независимую экономическую политику, включая даже эмисси-
онную и бюджетную ее составляющие. Любым национальным правительствам приходится вы-
полнять задачу создания оптимальных условий, таких как формирование льготного налогового 
режима для транснациональных операторов, т. е. достаточного уровня рентабельности и безопас-
ности для привлечения частного финансового капитала. 

*** К примерам такого рода можно отнести проводимую в Южной Корее политику «Screen 
Quarter», суть которой заключается в защите собственной киноиндустрии от волны крупнобюд-
жетных голливудских фильмов. Кроме того, ярким примером может служить и политика ренацио-
нализации энергопромышленности в путинской России. 
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