
2. Нация и национальное, этнос, 
религия, культура. 



Понятия: нация, этнос, 
национализм, национальная 

культура 

НАЦИЯ (от лат. natio — племя, 
народ), историческая общность 
людей, складывающаяся в процессе 
формирования общности их 
территории, экономических связей, 
литературного языка, этнических 
особенностей культуры и 
характера. Она складывается из 
различных племен и народностей. 



Строго говоря, нельзя найти определение нации, 
удовлетворительное для всех и во всех отношениях. 
Перечисление объективных признаков, 
с помощью которых группы людей отграничивают себя от 
других (особый язык, антропологический тип, общность 
культуры, общая история, связь с территорией, ассоциация 
с государством) не объясняет, отчего данная группа думает 
о себе в национальных категориях. По словам 
американского антрополога Катрин Вердери, 
многозначность понятия нации делает его очень 
неудобным для научного анализа, зато привлекательным 
для использования в политической деятельности 
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□ понимает нацию как «воображенное сообщество». 
Воображенными он называет все сообщества, 
члены которых не знают и заведомо не могут знать 
лично или даже «понаслышке» большинства других 
его членов, однако имеют представление о таком 
сообществе, его образ. «Воображенная» природа 
таких сообществ вовсе не свидетельствует об их 
ложности, нереальности. Крупные сообщества, а к 
ним относятся не только нации, но и классы, можно 
классифицировать по стилям и способам их 
воображения. Способ воображения сообщества 
может меняться. Так, например, аристократия, 
стала восприниматься как общественный класс 
только в XIX в., а до этого осознавалась через 
категории родства и вассалитета. 



Следует различать "культурную" и 
"политическую" концепции нации.

 
□ Совокупность политических, экономических, 

территориальных, правовых, идеологических и 
культурных отношений между нациями, 
национальными группами и народностями в 
различные исторические эпохи принято обозначать  
термином национальный вопрос. Очень часто 
национальный вопрос требует религиозного 
понимания соответствующих аспектов этнической 
общности.  В современном мире понятие "нация" 
употребляется в двух значениях - как этническая 
общность и как совокупность граждан 
определенного государства. 



Понимание нации, народа в 
христианстве 

□ Церковь по самой своей природе имеет 
вселенский, то есть наднациональный 
характер. В Церкви "нет различия между 
Иудеем и Еллином" (Рим. 10. 12). Как Бог 
не есть Бог иудеев только, но и тех, кто 
происходит из языческих народов (Рим. 
3. 29), так и Церковь не делит людей ни 
по национальному, ни по классовому 
признаку: в ней "нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, но все 
и во всем Христос" (Кол. 3. 11). 



В Ветхом Завете
□ для обозначения понятия "народ" 

используются слова 'am и goy. В 
еврейской Библии оба термина получили 
вполне конкретное значение: первым 
обозначался народ израильский, 
богоизбранный; вторым, во 
множественном числе (goyim), - народы 
языческие. В греческой Библии 
(Септуагинте) первый термин 
передавался словами laos (народ) или 
demos (народ как политическое 
образование); второй - словом ethnos 
(нация; мн. ethne - язычники). 



Богоизбранный народ 
израильский
□ в книгах Ветхого Завета противопоставляется прочим 

народам. Понятие богоизбранного народа в Ветхом 
Завете было понятием религиозным. Чувство 
национальной общности, характерное для сынов 
Израиля, было укоренено в сознании их принадлежности 
Богу через завет, заключенный Господом с их отцами. 
Народ израильский стал народом Божиим, призвание 
которого - хранить веру в единого истинного Бога и 
свидетельствовать об этой вере перед лицом других 
народов, дабы через него явился миру Мессия - 
Спаситель всех людей. Христиане узнали в Иисусе из 
Назарета ожидаемого Мессию и верят, что Иисус Христос 
– Богочеловек, Сын Божий, воплотившийся Бог, второе 
Лицо Пресвятой Троицы. Единство народа Божия в 
Ветхом Завете обеспечивалось, помимо принадлежности 
всех его представителей к одной религии, также 
племенной и языковой общностью, укорененностью в 
определенной земле - отечестве. 



Племенная общность израильтян

□ имела основанием их происхождение от одного 
праотца - Авраама. "Отец у нас Авраам" (Мф. 3. 9; 
Лк. 3. 8), - говорили древние иудеи, подчеркивая 
свою принадлежность к потомству того, кому Бог 
судил стать "отцом множества народов" (Быт. 17. 
5). Большое значение придавалось сохранению 
чистоты крови: браки с иноплеменниками не 
одобрялись, так как при таких браках "семя святое" 
смешивалось с "народами иноплеменными" (Ездр. 
9. 2). 



Земля обетованная - 

□ земля Ханаанская стала землей Израильской после 
завоевания ее по выходе из Египта. Столица её - 
Иерусалим - приобрела значение главного 
духовного и политического центра израильского 
народа. Народ израильский говорил на одном 
языке, бывшем не только языком повседневности, 
но и языком молитвы. В эпоху перед пришествием 
Христа, когда жители Иудеи говорили на 
арамейском, а в ранг государственного языка был 
возведен греческий, к еврейскому продолжали 
относиться как к священному языку, на котором 
совершалось богослужение в храме. 



Христиане понимают ветхозаветный 
народ израильский
□ как прообраз народа Божия - новозаветной 

Церкви Христовой. Искупительный подвиг 
Христа Спасителя положил начало бытию 
Церкви как нового человечества - духовного 
потомства праотца Авраама. Своей Кровью 
Христос "искупил нас Богу из всякого колена 
и языка, и народа и племени" (Откр. 5. 9).

□ Церковь в христианстве сознается как 
единый организм, тело (1 Кор. 12. 12), 
община чад Божиих, "род избранный, 
царственное священство, народ святый, 
люди взятые в удел… некогда не народ, а 
ныне народ Божий" (1 Пет. 2. 9-10). 



Единство этого нового народа
□ обеспечивается не национальной, 

культурной или языковой общностью, но 
верой во Христа и Крещением. Духовная 
родина всех христиан - не земной, но 
"вышний" Иерусалим (Гал. 4. 26). 
Евангелие Христово проповедуется не на 
священном языке, доступном одному 
народу, но на всех языках (Деян. 2. 
3-11). Евангелие проповедуется не затем, 
чтобы один избранный народ сохранил 
истинную веру, ради спасения всех 
народов (Фил. 2. 10-11). 



Национальная самобытность
□ Однако, не противоречит вселенскому характеру Церкви. 

Напротив, Церковь соединяет в себе вселенское начало с 
национальным. Так, Православная Церковь, состоит из 
множества Автокефальных Поместных Церквей. Римо-
Католическая Церковь – единая на всех континентах, но 
многонациональна. Христиане, сознавая себя 
гражданами небесного отечества, не должны забывать и 
о своей земной родине. Сам Иисус Христос указывал на 
то, что принесенное Им учение носит не локальный и не 
национальный характер, и в то же самое время 
отождествлял Себя с народом, к которому принадлежал 
по человеческому рождению (Ин. 4. 22). Иисус был 
лояльным подданным Римской империи и платил налоги 
в пользу кесаря (Мф. 22. 16-21). Апостол Павел, в своих 
посланиях учивший о наднациональном характере 
Церкви Христовой, не забывал о том, что по рождению 
он - "Еврей от Евреев" (Фил. 3. 5), а по гражданству - 
римлянин (Деян. 22. 25-29). 



ЦЕРКОВЬ И НАЦИЯ  В СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОКТРИНЕ РПЦ

□ Христианин призван сохранять и развивать национальную 
культуру, народное самосознание. Однако национальные 
чувства могут стать причиной греховных явлений, таких как 
агрессивный национализм, ксенофобия, национальная 
исключительность, межэтническая вражда. В своем крайнем 
выражении эти явления нередко приводят к ограничению прав 
личностей и народов, войнам и иным проявлениям насилия (II, 
3). 

□ Христианской этике противоречит деление народов на лучшие 
и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской 
нации. Учения, которые ставят нацию на место Бога или 
низводят веру до одного из аспектов национального 
самосознания не могут быть понимаемы как христианские. (II, 
3)

□ Патриотические чувства могут быть религиозно осмыслены не 
только в христианстве, но и в любой религиозной культуре, 
причем патриотизм этот может быть не только национальным. 
(II, 4) 



Национальная культура
□ Под национальной культурой имеет смысл 

понимать и язык, и всё культурное наследие 
народа, традиции в самом широком смысле слова, в 
том числе и религиозные. Этические нормы тоже 
являются устойчивой ценностью национальной 
культуры, например, кровная месть.

□ Внимание к национальной культуре, понимание ее 
как существенной ценности, как фактора духовного 
развития народа, этноса, нации не означает уклона 
в национализм, который как идеология является 
существенным отклонением от гармонии 
взаимоотношений любви к родному и вселенскому.



Национализм
□ В отечественной литературе термин "национализм" 

обычно понимался в негативном смысле как 
превосходство народа над другими. Наиболее 
полноценное определение национализма в этой 
парадигме дал польский социолог Я. Щепаньский. 
Он писал: "Национализм - это признание 
собственной нации наивысшей ценностью", 
иррациональное объяснение превосходства своей 
нации над другими, непризнание равенства 
народов, нетерпимость по отношению к другим 
нациям, нежелание смешиваться с ними 
(эксклюзивизм), недопустимость смешанных 
браков. Это идеология, политика и практика .



Сегодня доктрину национализма часто 
сводят к нескольким положениям:

 
□ существует такая общность, как нация, с присущими ей 

особыми качествами; 
□ интересы и ценности этой нации обладают приоритетом 

перед другими интересами и ценностями; 
□ нация должна быть как можно более независимой; для 

этого нужен, по крайней мере, некоторый политический 
суверенитет. 

□ Такое представление приводит к пониманию 
национализма как политического движения, 
стремящегося к завоеванию или удержанию 
политической власти и оправдывающее эти действия с 
помощью доктрины национализма. Оно избегает оценки, 
так что с этим определением может согласиться как 
сторонник доктрины национализма, так и его противник. 



Тимоти Бреннан 
□ «Нация это именно то, что Фуко называл 

„дискурсивной формацией" (formation 
discoursive) — не просто аллегория или 
плод воображения, это понятие 
беременно политической структурой [...] 
Национализм — троп  таких феноменов, 
как „принадлежность", „преданность", но 
также и институциональное 
использование воображаемого», 



Кэтрин Вердери
□ Национализм - «политическое 

использование символа нации через 
дискурс и политическую 
активность, а также как эмоции, 
которые заставляют людей 
реагировать на использование этого 
символа» 



Национализм и патриотизм
□ В советское время негативное значение этих 

терминов было строго фиксировано в оппозициях 
типа национализм (буржуазный) contra патриотизм 
(советский), космополитизм (ясно, что плохой) 
contra интернационализм (ясно, что хороший, 
пролетарский). 

□ Известный немецкий политик И. Рау объяснял, 
например, в своей инаугурационной речи, что 
патриот — это человек, любящий свою родину, а 
националист — ненавидящий другие народы и 
страны. 



Джон Холл «Национализмы: 
классифицированные и объясненные».
□ «Единая, универсальная теория национализма невозможна. 

Поскольку прошлое различно, различаться должны и наши 
концепции».  

□ В 70—80-е гг. сформировался своего рода консенсус, 
ставший плодом не совпадения, а различия позиций в 
вопросе о факторах, обусловивших возникновение 
национализма и «запустивших» процессы формирования 
наций. Так, Э. Геллнер делал акцент на роли 
индустриализма и формирований системы всеобщего 
стандартизированного образования, К. Дойч — на 
возникновении систем массовых коммуникаций, Б. Андерсон 
подчеркивал значение «печатного капитализма», 
«лингвистических революций» и новых способов видения 
мира, Ч. Тилли и М. Манн — роль государства и войн эпохи 
абсолютизма, М. Грох и Э. Хобсбаум отмечали роль 
интеллектуальных элит, Э. Смит — значение этнического, а 
Ю. Хлебовчик — роль эмоционального фактора.



ЭТНОЦЕНТРИЗМ
□ (от греч. ethnos — племя, народ и 

центр) (в социологии, в 
этнографии), склонность человека 
оценивать все жизненные явления 
сквозь призму ценностей своей 
этнической группы, 
рассматриваемой в качестве 
эталона; предпочтение 
собственного образа жизни всем 
остальным.



Этничность
□ Понятие этничности - субпонятие по 

отношению к понятию 
"идентичность". Этническая 
идентичность - одна из форм 
идентичности индивида, 
существующая с такими формами 
последней, как социально-
классовая, профессиональная, 
возрастная, половая, региональная, 
конфессиональная и т. д.



Этнонационализм
□ становится зримой чертой современного мира. На 

этой основе возникло неожиданное для многих 
явление, которое можно было бы назвать 
альтернативным представлением о древней 
истории. Речь идет об этноцентристских версиях 
далекого прошлого, которые призваны воспевать 
предков как славных героев, сделавших бесценный 
вклад в формирование человеческой культуры и 
цивилизации и облагородивших все другие народы. 
Эти версии вполне правомерно трактовать как 
современные мифы со всеми присущими им 
характеристиками. 



Этнополитический миф
□ Подобно архаическому мифу этноцентристская 

мифология призвана объяснять мир и определенным 
образом направлять действия своих приверженцев. Миф 
обращен в прошлое и в будущее, полностью или почти 
полностью игнорируя настоящее. Апеллируя к прошлому, 
он фактически строит внеисторическую схему, 
представляющую народ вечной и неизменной 
целостностью. В особенности постоянными объявляются 
черты "национального характера" или "национального 
духа", которые неизменно ставят данный народ выше 
всех других. Так как современная эпоха видится 
временем упадка и морального разложения, а героика и 
великие деяния связываются с отдаленным прошлым, 
такой подход способствует расцвету иррационального, 
мистического восприятия истории, согласно которому 
героическое прошлое автоматически должно обеспечить 
народу славное будущее. 



Этногенетический миф,
□ имеющий важную компенсаторную функцию, нужен людям в 

критические моменты их истории: когда этнической группе 
грозит утрата культуры и языка, когда этнические меньшинства 
борются против дискриминации и ее последствий, когда народ 
ведет борьбу за политическую самостоятельность, когда на 
развалинах империи возникают новые государства, когда 
имперский в прошлом народ испытывает дискомфорт, теряя 
прежний статус, когда два соседних народа предъявляют права 
на одну и ту же территорию, которую оба они издавна 
занимали, когда пришельцы разного этнического 
происхождения сплачиваются в новую этническую группу, 
наконец, когда единый в прошлом народ оказывается 
разорванным на части и образует новую диаспору. В любом 
случае миф о прошлом призван воспитать в людях 
самоуважение, сплотить их и наделить творческой энергией 
преодоления кризиса. Такой миф сплошь и рядом составлял 
основу националистической истории, которая определяла облик 
европейской и американской исторической науки вплоть до 
середины XX в. и была широко представлена в школьных 
учебниках. 



□ Защита отечества в православной 
культуре – традиционная ценность. 
Пацифизм свойствен скорее 
сектантскому направлению в 
христианстве (в русской культуре 
особого внимания заслуживает в 
этот отношении позиция 
непротивления злу силой Л.Н.
Толстого и его последователей.


