
В последние десятилетия одной из основных
тенденций общественного развития становится
глобализация. Процессы глобализации связаны,
в первую очередь, с бурной экспансией транс�
национальных корпораций, становлением едино�
го мирового рынка, свободным движением то�
варов и капитала, распространением массовой
культуры, а также с широким использованием
новых информационных ресурсов, технологий.
Процессы глобализации определяют нарастание
всеобщей взаимозависимости стран и народов,
интеграцию и универсализацию человечества
практически во всех сферах его жизнедеятель�
ности. 

Глобализация — это объективно�историчес�
кий процесс, связанный с возникновением и
широким распространением техники, средств
массовой информации, коммуникации, связи,
Интернет–технологий и т. д. На наш взгляд,
глобализация выступает не как простая уни�
фицикация (понимание глобализации в узком
смысле как американизации, «западнизации»),
а как собирание, единение человечества вну�
три целостности разнородных и разнообраз�

ных социальных, экономических, националь�
ных, религиозных, государственно�политичес�
ких, цивилизационных и иных составных ком�
понентов1. 

Современный мировой порядок характеризу�
ется процессами трансформации общественно�
го устройства, нарастанием интенсивности свя�
зей между людьми, отдельными социальными
группами, нациями, государствами и целыми
цивилизациями. В то же время становление
единого, целостного, взаимосвязанного, вза�
имозависимого и взаимопроникающего мира
сопровождается утратой самодостаточности
традиционных национально�государственных
форм человеческого бытия и формированием
нового его качества, сущностной характеристи�
кой которого является всеобщность2. Глобали�
зационные процессы, активно развернувшиеся
в последние десятилетия ХХ в. и продолжаю�
щиеся по сей день, способствуют формирова�
нию, под воздействием интеграционных про�
цессов, глобального человеческого сообщества.

Закономерными результатами глобализа�
ции являются не только всеобщая унифика�
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ция, стандартизация, деиндивидуализация, но
и рост разнообразия, о чем в экономической
сфере, к примеру, свидетельствуют новое
мировое разделение труда, новые способы
производства и управления и т. п.; в полити�
ке — новые форматы политической органи�
зации, снижение эффективности одних и
проявление потребности в других способах
управления, в социальной сфере — измене�
ние роли традиционных социальных институтов,
характера и принципов взаимодействия между
членами общества, изменение самой структуры
общества, возникновение новых форм и спосо�
бов самоорганизации гражданского общества. 

Процессы глобализации оказывают силь�
ное влияние не только на экономику, поли�
тику, культуру стран и народов, но и обус�
лавливают существенные изменения в
социальной идентичности. Эта проблема при�
водит пониманию, насколько человек, соци�
альные институты, явления и процессы в ус�
ловиях глобализации меняют свою суть или
насколько сохраняют «самость».

Проблема глобализации и ее влияния на
общественное развитие, идентичность лично�
сти как таковой, а также идентичность соци�
альных групп, целых стран и народов в со�
временной научной литературе является
весьма актуальной. Образ глобализирующего�
ся мира раскрывается в работах таких за�
падных ученых, как Ф. Фукуяма, С. Хантинг�
тон, Э. Тоффлер, У. Бек, И. Валлерстайн и
многих других3. Российский взгляд представ�
лен именами В. Л. Иноземцева, В. В. Михее�
ва, А. И. Уткина, А. Н. Чумакова и других4.
Отдельно можно выделить авторов, констати�
рующих кризис идентичности, в первую оче�
редь, национальной: В. А. Ядов, В. В. Лапкин,
А. В. Микляева, П. В. Румянцева, Э. А. Паин
и другие5. 

Идентичность осознается человеком, понима�
ющим, что он является частью определенной
системы и занимает в ней бесспорное поло�
жение. Социальная идентичность представля�
ет собой феномен, возникающий  от осозна�
ния личностью своей принадлежности к
различным социальным группам,  в которые
человек включается в ходе своей жизнедеятель�
ности. К наиболее распространенным видам
социальной идентичности  относятся: гендерная,
профессиональная, социально�экономическая,
религиозная, городская, этническая, граждан�
ская (национальная).

Проблема социальной идентичности полу�
чает новое звучание сегодня, когда серьез�
ные социальные изменения происходят не
только в России, но и во всем мире, изме�
няются сложившиеся десятилетиями формы
социальных отношений и характер социаль�
ных связей, что неизбежно приводит к
трансформации идентичности. 

Сегодня мы также можем наблюдать раз�
личные нарушения процессов социальной
идентификации, которые снижают адаптаци�
онный потенциал людей, их возможности са�
мореализации, а, кроме того, приводят к де�
стабилизации сложившейся системы
общественных отношений, нивелированию ра�
нее устоявшихся норм. 

Феномен кризиса социальной идентичности
проявляется в том, что люди не соотносят се�
бя ни с одной из социальных групп. С одной
стороны, усиливается чувство  исторической,
гражданской, социальной разобщенности, раз�
рыва преемственности с традиционными устоя�
ми и ценностями, с традиционной структурой
общества. Меняется состав релевантных групп.
Те общественные институты, которые ранее за�
нимали значительное место в системе ценнос�
тей и жизни каждого человека, теперь теряют
свою значимость, видоизменяются (наглядный
пример таких изменений — семья, государ�
ство).  С другой стороны, появляется множест�
во новых, «глобальных» символов и ценностей6,
которые с помощью технологических средств
коммуникации легко преодолевают националь�
ные границы и позволяют каждому индивиду
ощущать связь, как с близкими людьми, вне
зависимости от их местонахождения, так и со
всем остальным человечеством. 

К тому же, ускорение темпов технологичес�
ких и социальных изменений, рост общей не�
стабильности привели к тому, что в современ�
ном обществе не происходит замена одних
стабильных образцов, традиций другими, столь
же стабильными. Можно фиксировать состоя�
ние постоянной нестабильности, сомнения,
множественности информационных потоков,
контактов, существующих и вновь и вновь по�
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являющихся интегративных социальных стан�
дартов. В условиях быстро меняющегося об�
щества неустойчивость и пластичность как со�
циальной, так и личной идентичности
становятся вполне закономерными7. 

Эти тенденции находят отражение практи�
чески во всех сферах жизни общества. При�
менительно к рынку вообще, и к рынку тру�
да, в частности, залогом успеха становится
гибкость, мобильность. Резко выросла про�
странственно�территориальная мобильность.
Более динамичными, поверхностными и крат�
косрочными стали и межличностные отноше�
ния, вплоть до интимных. Достаточно широкое
распространение получают краткосрочные бра�
ки или совместное проживание без регистра�
ции брака и т. п. Даже гендерная идентич�
ность перестает быть константой (проблема
смены пола, сексуальной ориентации и т. д.).

Динамичные социальные процессы вынуж�
дают человека постоянно поддерживать из�
менения в социальном положении и статусе,
в национальных, семейных и гражданских са�
моопределениях. 

Приверженность человека к одной и той
же социально�ценностной системе на протя�
жении всей жизни перестает быть эффектив�
ной в нестабильной среде, формирующемся
глобальном мире. Большее значение на со�
временном этапе имеет способность быстро 
и безошибочно ориентироваться в происходя�
щих процессах, вовремя «подстраиваться» под
стремительно меняющиеся обстоятельства,
оперативно менять круг общения, без сожале�
ния разрывать старые «ненужные» связи, и 
с легкостью устанавливать новые контакты,
что определяет, в том числе, и необходи�
мость повышения гибкости процессов соци�
альной идентификации. Можно предположить,
что именно эти процессы порождают так на�
зываемый кризис социальной идентичности,
который, по сути своей, представляет собой
скорее изменение схемы идентификации, ее
механизмов, принципов, скорости, факторов.

Особенно отчетливо данная тенденция
проявляется в связи с усиливающимися про�
цессами глобализации, информатизации и
виртуализации. Когда географические, нацио�
нальные, политические границы ослабевают,
а Интернет делает возможным коммуникацию
и построение социальных сетей и сообществ
не только и не столько по территориально�на�
циональному, языковому, социально�экономи�
ческому или институциональному принципам,
а на основе общих целей, интересов, возмож�
ностей и средств самовыражения. Такие 
сообщества являются более гибкими по срав�
нению с традиционными структурными состав�
ляющими общества, они не ограждены мощ�

ными барьерами (в сравнении с традиционны�
ми социальными группами, сформированными
по территориальному, профессиональному, эт�
ническому, государственно�политическому, эко�
номическому принципу — жители города, со�
граждане, акционеры компании, политические
партии, сотрудники органов государственной
власти, бизнес�сообщество, семья, церковная
община, ученое сообщество и т. д.), контро�
лирующими состав участников. Вход и выход
в них достаточно прост и не требует ни
временных, ни материальных (по большей
части) издержек.

Процессы глобализации способствуют рас�
пространению по всему миру элементов уни�
версальной, интегративной модели идентич�
ности, основанной, по большей части, на
западной модели, транслирующей ценности
индивидуального, рационального, демократии,
правового государства, частной собственнос�
ти и власти капитала. 

Получение все большим процентом человече�
ства массового доступа к технологиям инфор�
мационного общества способствует формирова�
нию и распространению «гибридных» моделей
социальной идентичности, когда на традицион�
ные ценности и социальные модели наслаива�
ются модели и ценности заимствованные. Осо�
бенно данная тенденция заметна в молодежной
среде, где традиционные ценности уже не
столь укоренены, высока степень восприимчи�
вости к новациям и изменениям (в качестве
примера приведем распространение среди мо�
лодежи разных стран и народов рэп�культуры,
соотнесение себя с гражданами другой страны,
более привлекательной по уровню и качеству
жизни, культурным моделям, устоявшимся сис�
темам социальных взаимодействий, что иногда
даже порождает отказ от «родной» социальной
системы, смену гражданства и прочее).

Возникает вопрос о возможности утвер�
ждения некоторой «глобальной» модели кол�
лективной идентичности8, как продолжение и
закономерный итог параллельного сосущест�
вования, взаимопроникновения отдельных
элементов и практик различных моделей и
типов социальной идентичности.

Одним из наиболее дискуссионных является
вопрос об особенностях трансформации наци�
ональной идентичности. Поэтому остановимся
на нем более подробно. Национальную иден�
тичность можно определить, как «самость» на�
рода, как признание народом самого себя,
приходящее через знание и уважение к род�
ной истории, национальной культуры, террито�
рии. Через представление своих характерных
черт, понимание своих национальных интере�
сов, стремлений, целей, идеалов, потребнос�
тей и т. д. Мы будем употреблять понятие на�
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циональной идентичности для обозначения
гражданско�политической общности, принад�
лежности индивида к такой общности, а так�
же осознании и принятия им этой принадлеж�
ности.

Национальная идентичность не является
раз и навсегда приобретенной, а постоянно
обновляется, модифицируется с каждым но�
вым поколением. В этой связи возникнове�
ние и функционирование той или иной фор�
мы национальной идентичности зависит от
многих факторов (политических, экономичес�
ких, культурных, социальных и т. д.). 

Выделим формы процессов глобализации,
которые непосредственно оказывают влияние
на национальную идентичность — это демо�
кратизация, экономизация, информатизация,
культурная стандартизация, ценностная уни�
версализация и т. д. Под влиянием этих
процессов происходит, с одной стороны, оп�
ределенное размывание национальной иден�
тичности. С другой — глобализация также
способствует росту национального самосоз�
нания и культурной дифференциации в мире. 

Можно предположить, что в разных обще�
ствах, с разным уровнем развития экономики,
политики, культуры и социальной сферы эти
две противоположные тенденции могут не со�
впадать. В одних сообществах могут преобла�
дать процессы нивелирования культуры, исто�
рии и языка, в других — доминирующим
может быть процесс роста национального са�
мосознания, увеличения культурного многооб�
разия и т. д. Таким образом, в условиях гло�
бализации, происходит, с одной стороны,
размывание исторического наследия народов,
их языка, традиций, обычаев, и т. д., а с дру�
гой — возрождение некоторых элементов куль�
туры, самосознания, социально�философское
осмысление противоречий в идентичности лич�
ности и целого этноса становится актуальной
научно�теоретической и практической пробле�
мой.

В условиях глобализации происходит моди�
фикация традиционной культуры, особенно
культуры малых народов. Наблюдается сохра�
нение и развитие одних элементов культуры
(например, широкое распространение получила
электронная музыка с использованием элемен�
тов традиционных народных и религиозных
песнопений) при снижении роли или даже по�
тере других (например, ограниченное функцио�
нирование родного языка). 

Следует отметить, что в условиях глобализа�
ции национальная идентичность начинает все
больше приобретать маргинальную форму. Со�
временные процессы глобализации ведут к раз�
мыванию национально�государственной идентич�
ности, что, в свою очередь, влияет на развитие
отдельных стран и целых регионов мира. Устой�
чивую основу национально�государственного
уровня идентификации подменяют повсеместно
узнаваемые символы, которые рождает общее,

глобальное пространство информации и ком�
муникаций. 

Взаимоисключающие приверженности чело�
века как гражданина политико�государствен�
ного сообщества и члена этнокультурной или
этноконфессиональной группы страны его
происхождения (индиец — гражданин Ирлан�
дии, турок — гражданин Германии) сплавля�
ются в понятие «мультикультурного граждан�
ства»9. Таким образом, можно учитывать не
только политические, национально�государ�
ственные предпочтения граждан, но и их об�
щегражданскую, культурную и социальную
идентичность в целом. И эта тенденция в
ближайшие десятилетия будет лишь возрас�
тать, поскольку в связи с формированием
глобального мира растет потребность в кон�
струировании надцивилизационных интеграци�
онных моделей.

Идет процесс формирования новых иденти�
фикационных ориентиров. Уже сегодня наблю�
дается повсеместная активизация устремлений
многочисленных периферийных регионов реа�
лизовывать притязания на культурную и циви�
лизационную самобытность. Понятие нацио�
нального расщепляется.

Представляется, что в условиях размывания
физических, государственных, этнических, куль�
турных границ, наряду с интенсивным расши�
рением виртуального пространства, свободы
информационных потоков и культурно�инфор�
мационного обмена, лидирующие позиции пе�
рейдут от официальных  общественных инсти�
тутов, авторитет которых ранее подкреплялся
государством и национальным уровнем само�
определения, к самоорганизующимся сообще�
ствам «по интересам», для которых нацио�
нально�государственные границы не будут
иметь особого значения (разнообразные орга�
низации клубного типа, профессиональные со�
общества). Соответственно, роль их в структу�
ре социальной идентичности каждой личности
существенно возрастет. Можно также рассмо�
треть и другой, прямо противоположный, ва�
риант — когда авторитет, степень влияния 
и сила принуждения национально�государ�
ственного пласта социальных институтов будет
возрастать в попытке удержать ранее установ�
ленные нормы и рамки, обеспечить стабиль�
ность, законсервировав ранее эффективный
общественный уклад. 

Размывание традиционных паттернов иден�
тичности выявляет разные ориентиры иденти�
фикационных процессов. На одном полюсе
объектом идентификации оказывается концеп�
ция всемирного, глобального, гражданства. На
другом полюсе в качестве своего рода альтер�
нативы и в логике радикального пересмотра
основ прежней национальной идентичности,
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ориентированной на образ национального госу�
дарства, возрастает значение этнических, рели�
гиозно�конфессиональных, цивилизационных и
иных идентификационных ориентиров, прежде
являвшихся вторичными. 

Попытки современных государств бороться
за сохранение и воспроизводство общего
культурного пространства наталкиваются на
сопротивление двух разнонаправленных векто�
ров социокультурного развития: культурного и
информационного глобализма, унифицирующе�
го идентификационные образцы, — с одной
стороны, и разложения гражданской (нацио�
нальной) солидарности под напором особых
притязаний этнических, религиозных, языко�
вых, субкультурных сообществ, — с другой.

Следует заметить, что меняющаяся в усло�
виях глобализации идентичность может стать
ресурсом развития общества. Альтернативой
культивирования, цементации и «выпячивания»
национально�государственной «самости» как та�
ковой может послужить формирование запроса
на собственный уникальный проект развития,
открывающий для национальных сообществ до�
ступ к ресурсам глобальной экономики, куль�
туры, политики и обеспечивающий достойное
место в глобализирующемся мире.

Еще одним пунктом рассматриваемой проб�
лемы является увеличение свободы личности 
в определении собственной идентичности. Ес�
ли ранее определенные компоненты социаль�
ной идентичности были строго зафиксированы
чуть ли не «по рождению»  (этническая при�
надлежность, гражданские ориентации, гендер�
ная составляющая и пр.), то с ускорением на�
учно�технического прогресса, информатизацией
и глобализационными процессами рамки,
обеспечивавшие стабильность вышеперечис�
ленных компонентов идентичности, расширяют�
ся, и каждый человек получает возможность
выбирать не только принадлежность к опреде�
ленному типу культуры и место жительства, но
и гражданство (особенно с распространением
практики «двойного» и «тройного» граждан�
ства), и даже менять гендерную идентичность.

Таким образом, в глобальном мире нацио�
нальная идентичность как «самость» народа,
как признание самого себя, знание и уваже�
ние истории, культуры, языка, с одной сторо�
ны, подвергается определенному забвению,
нивелированию. Это обуславливает процессы
маргинализации и ассимиляции, результатом
которых может быть становление «мегаобще�
ства», «суперэтноса», единого для всего чело�
вечества. С другой стороны, имеет место и
другая тенденция, которая, по сути, является
«ответной» реакцией на процессы универсали�
зации и стандартизации — это увеличение
разнообразия, степени фрагментарности мира,
рост национального самосознания народов. 

Создаваемые в глобализирующемся мире
новые социальные структуры вступают в про�
тиворечие с существующими социальными

институтами и отношениями. Особенно, бо�
лезненными на современном этапе становят�
ся отношения между вновь возникающими
глобальными структурами и государственны�
ми, национальными.

Глобализация объективно требует «перефор�
мирования» картины мира всех национальных
культур для создания новых глобальных ценно�
стей. Динамика, напор, агрессия, создание
внешне привлекательных, но трудно реализуе�
мых социальных моделей и культурных типов
западного общества столь велика, что процесс
«переделки» национальной исторической иден�
тичности в «незападном» мире уже запущен.
Идет «переписывание» истории, «переобозначе�
ние» своего места в геополитическом простран�
стве, распространяется американская массовая
культура, обесценивая национальные культурные
ценности. Эта тенденция ярко проявляется во
многих республиках бывшего СССР (Казахстан,
Киргизия, Грузия и пр.). Но даже если страна
не готова добровольно оставить старые ценно�
сти, культуру, традиции и национальный суве�
ренитет в привычном его понимании в обмен
на «встраивание» в систему глобального мира,
где основные решения, как можно предполо�
жить, будут приниматься ведущими «развитыми»
странами, эти изменения ей, так или иначе, 
в скором времени будут навязаны.

Западное общество, проводившее такие
преобразования в течение не менее трех сто�
летий, предлагает осуществить их «догоняю�
щим» странам в течение нескольких десятиле�
тий. Это влечет за собой угрозу деформации,
а, в крайнем случае, — и растворения наци�
онально�государственной идентичности вместе
с сокращением национально�государственного
суверенитета. Одновременно происходит эли�
минация патриотизма и укорененности нацио�
нальной культуры, переструктурирование соци�
альной, в том числе исторической, памяти.

В результате процессы модернизации и
трансформации, порождаемые становлением
глобального мира, становятся чрезвычайно бо�
лезненными и разрушительными, а итоги не�
предсказуемыми, не только для данной стра�
ны, но и для мирового сообщества. 

Особое внимание следует уделить пробле�
ме влияния процессов глобализации на наци�
ональную идентичность в современной России.
Представляется, что в современных российских
условиях возможны два основных механизма
сохранения и развития национальной идентич�
ности: первое — политическое самоопределе�
ние народов, которое предполагает образова�
ние определенной формы государственности.
В условиях демократизации российского обще�
ства более перспективным средством самосо�
хранения народов является их гражданская ак�
тивность, инициативность. Именно стремление
сохранить язык, историю, культуру своего на�
рода — есть основа воспроизводства и раз�
вития национальной идентичности. Поэтому,
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актуальным сейчас является не только и не
столько усиление национального самосозна�
ния народов, сколько формирование, внедре�
ние в общественное сознание ценностей
гражданского общества. 

Важно в полной мере учесть положитель�
ные и отрицательные моменты глобализации.
В современной России осуществляется пере�
ход от практики патернализма и протекцио�
низма к идее социального партнерства, что
предполагает создание и укрепление институ�
тов гражданского общества. 

Таким образом, национальное самоопреде�
ление из экономико�политической сферы на�
чинает переходить в социальную, граждан�
скую сферу, и становится частным делом
каждого человека и народа в целом. Поэто�
му, в современных российских реалиях ос�
новным фактором сохранения национальной
идентичности становится гражданская иници�
атива, ответственность всех членов общества,
желание сохранить свое культурное наследие,
язык, историю и т. д. Формирование граждан�
ской идентичности следует рассматривать в
качестве базовой предпосылки укрепления
российской государственности, консолидации
общества в процессе социокультурной мо�
дернизации России и успешной интеграции
ее в систему глобальных отношений.

Так или иначе, полиэтничность и мультикуль�
турность является сущностной характеристикой
человечества. И процессы глобализации отчет�
ливо проявляют эту сущность, активно преобра�
зуя роль национальных государств, в том числе,
западных, и требуя принципиально новых меж�
культурных отношений. 

Во�первых, необходим отказ от инокультур�
ной агрессии, в том числе, переосмысление
исторического прошлого. Во�вторых, встает не�
обходимость сохранения, и даже расширения
многообразия локально�региональных общнос�
тей. Они являются теми первичными сообще�
ствами, которые обеспечивают непрерывное
воспроизводство общественного человека и
мультикультурного взаимодействия на основе
толерантности и взаимного культурного инте�
реса. В�третьих, важно обеспечить сохранение
«укорененности» человека, изучение опыта его
выживания, его повседневного бытия, в связи
с неизбежным нарастанием социальных рисков
в обществах, охваченных системным кризисом.
Необходимо реконструировать человеческий
опыт переживания крупных структурных изме�
нений и потрясений, не отбрасывая, а, изучая
даже те идеи социальной практики, которые
казались современникам ошибками, заблужде�
ниями и утопиями. 

Таким образом, процессы глобализации ока�
зывают сильное влияние не только на основ�
ные сферы жизнедеятельности трансформирую�

щегося общества, но и обуславливают сущест�
венные изменения в социальной идентичности.
В глобализирующемся мире, с одной стороны,
люди все чаще не соотносят себя ни с одной
из социальных групп, признают значимость все
меньшего числа социальных институтов, прояв�
ляется так называемый феномен кризиса соци�
альной идентичности. С другой стороны, воз�
никает вопрос о возможности утверждения
некоторой «глобальной» модели идентичности,
которая представляется, как в интегративной,
«гибридной» форме, так и в некоторой унифи�
цированной всеобщей форме, основанной на
примате культурных образцов цивилизаций, до�
минирующих в мире.
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