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МЕЖСУБЪЕКТИВНАЯ ОНТОЛОГИЯ ДРУГОГО В САКРАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ

Шамин С. А.

Аннотация: В данной статье исследуется проблема современных наций, находя-
щихся в состоянии кризиса в условиях существенных изменений в жизни глобального 
общества. Поскольку данные изменения также актуализируют такие проблемы как 
межличностные взаимоотношения, взаимоотношения человека и общества, челове-
ка и смерти, то в жизни нации выделяются личностные и коллективные сакральные 
смыслы. Целью статьи является обнаружение источника сакральных смыслов совре-
менной и будущей нации. Достижения данной цели предполагает выявление места са-
крального в различных вариантах современной нации. Для этого исследуются нации, 
сформированные на основе локализации источника их сакральных смыслов в коллектив-
ном образе нации, а также либеральные нации, сформированные на основе превалиро-
вания личностных смыслов, понимаемых как сакральный источник их формирования. 
В результате достигается понимание неизбежности прохождения обеими группами 
наций авторитарного этапа, предполагающего умаления личностных и доминирование 
коллективных сакральных смыслов. В результате рассмотрения иных существующих 
стратегий обнаружения источника сакральных смыслов выясняется, что, в приложе-
нии их к проблеме нациеформирования, они также предполагают достижение авто-
ритарного этапа. В этой связи, в данной статье предлагается стратегия, предпола-
гающая обнаружение источника сакральных смыслов современной и будущей нации в 
пространстве межсубъективного взаимодействия ее членов. 

Ключевые слова: нация, формирование, сакральное, личностные смыслы, коллек-
тивные смыслы. 

Тема данной статьи связана с развитием процессов, вносящих существенные изме-
нения в понимание современным человеком законов развития общества и своего места в 
нем. Выбор политической властью РФ принципиально нового вектора развития страны, 
ставит современного россиянина перед фактом существенных изменений в окружающей 
его социальной действительности. В этой ситуации особую актуальность приобретает 
обращение к непреходящим ценностям, способствующим формированию и укреплению 
стабильной личной и социальной идентичности, для обозначения которых в современ-
ной социальной философии используется термин «сакральное». Это «мировоззренческая 
категория, обозначающая свойство, обладание которым ставит объект в положение ис-
ключительной значимости, непреходящей ценности и на этом основании требует благо-
говейного к нему отношения» [1]. При этом, исследователями сакрального отмечается 
взаимосвязь между сложившимися в определенный момент в определенном обществе 
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способами восприятия сакрального и существующими особенностями формирования 
личностной и социальной идентичности. О том, что наиболее актуальной социальной 
идентичностью современного мира является принадлежность к нации, свидетельствуют 
официальные заявления политических лидеров крупнейших государств. Так, согласно по-
литическому лидеру КНР Си Цзиньпину: «осуществление великого возрождения китай-
ской нации – это величайшая мечта китайской нации» [2]. Президент США Дж. Байден 
в своей инаугурационной речи заявил: «Я полностью сосредоточен на том, чтобы объе-
динить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию» [3]. Согласно Указу 
президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 
2025 г.», данная Стратегия «призвана развивать потенциал многонационального народа 
РФ (российской нации)» [4]. Таким образом, очевидно, что во многих регионах совре-
менного мира обострилась проблема конструирования национальной идентичности и на-
учных способов ее исследования. При этом, научного консенсуса в определении нации 
не существует, а исследование нации представляет широкое разнообразие методологий и 
классификаций. В этой связи, выявление взаимосвязи между восприятием сакрального и 
выстраиванием социальной идентичности, обусловливает формирование запроса на ис-
следование нации, осуществленное с учетом особой значимости сакрального фактора в 
формировании нации. Ответом на этот запрос является исследование источника сакраль-
ных смыслов формирования нации, представленное в настоящей статье.

 Обращая внимание на разнообразие наций, существующих в мире одновременно, 
приходится отметить, что источник сакрального содержания нации не локализован в еди-
ном центре, но обнаруживается в идеальном образе нации или в сознании воображающего 
нацию индивида. Учитывая особую значимость современности как переломного момента 
для формирования образа будущей нации, цель данной статьи необходимо сформулиро-
вать как обнаружение источника сакральных смыслов современной и будущей нации, что 
предполагает решение следующих задач: 1) рассмотрение места сакрального в различных 
вариантах современной нации; 2) исследование различных вариантов обнаружения источ-
ника сакральных смыслов; 3) понимание сбалансированного существования личностных 
и коллективных смыслов нации в ориентировании к Другому.

 Известный отечественный теоретик нациеведения В.А. Тишков, исследуя мно-
гоообразие современных наций, приходит к выводу, что существует масса государствен-
ных образований, которая «только мимикрирует под национальную идею, а на самом 
деле, представляет собой некие иные, неназываемые сущности» [5, с. 42–62.]. Дру-
гой современный исследователь нации А.И. Миллер, рассматривая данную проблему 
утверждает: «Идея, что благополучие, нормальная жизнь и успех определяются тем, что 
у тебя должна быть нация, демократия, и тогда ты станешь богатый и у тебя всё будет 
хорошо – это было нечто очень важное» [6]. Таким образом, можно полагать, что поня-
тие «нация» используется многими политическими лидерами как символ благополучия 
и не предполагает глубокого смыслового наполнения. 

 Однако существует такая влиятельная общность, все больше заявляющая о себе 
в развитии современных геополитических процессов, как нация Китая, исследование 
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сакрального основания которой вносит весомый вклад в дело достижения цели настоя-
щей статьи. Основой идеи китайской нации выступает концепция национализма, разра-
ботанная китайским политиком и революционером Сунь Ятсеном, по мысли которого 
китайская нация представляет собой сплочение различных народов в единую общность 
[7, c. 105–115]. Таким образом, провозглашается идея обеспечения сакрального статуса 
символов, значимых для всех входящих в китайскую нацию народностей. Здесь видится 
попытка сглаживания личностно-социального дисбаланса, возникающего у представи-
телей малых народностей Китая при подавляющем доминировании ханьского населе-
ния в 91,6 % от общего населения КНР [8]. Согласно официальным документам со-
временной КНР, формирование нации в Китае предполагает «равноправие и единение 
национальностей, национальную районную автономию и совместное процветание всех 
национальностей страны» [9]. Формирование указанного общекитайского единства, со-
гласно современному лидеру КНР Си Цзиньпину, нужно понимать как «величайшую 
мечту китайской нации» [2]. Таким образом, вводя в национальную политику понятие 
«мечта нации», политическое руководство КНР утверждает единое сакральное основа-
ние общекитайской интеграции. При этом, данная интеграция осуществляется посред-
ством разрушения смыслов, являющихся сакральными для малых народов, входящих в 
КНР и заключающихся, главным образом, в представлениях о священном языке и свя-
щенной земле. Десакрализация указанных принципов осуществляется через политику 
языковой дискриминации, имеющей место до 1980-х гг. [10, c. 440-467] и программу 
переселения ханьского населения в автономные районы, активно реализуемая до насто-
ящего времени [11, c. 118–155]. 

Таким образом, достижение «мечты китайской нации» осуществляется посред-
ством насильственной десакрализации смыслов, значимых для каждого десятого члена 
формирующейся нации. В этой связи, источник сакральных смыслов рассматриваемой 
общности локализуется в области коллективных представлений, что предполагает зна-
чительное умаление личностных сакральных смыслов, смещая, таким образом, лич-
ностно-социальный баланс общности в сторону коллективного. В данном варианте явно 
просматриваются тенденции авторитаризма, из чего вырисовывается негативный сце-
нарий нациеформирования.

 Однако в большинстве современных наций, процесс их формирования осущест-
вляется согласно либеральной модели, согласно которой единственно возможная форма 
нации – это гражданская нация, неизбежно предполагающая ценности демократии [12, 
c. 2]. В этой связи, либеральное нациеформирование следует рассматривать как образец 
наций, источник сакральных смыслов которых обнаруживается в личностной сфере. В 
качестве примера данного типа нациеформирования рассмотрим формирование нации 
США. Следствием превалирования именно личностных смыслов объясняется широкое 
распространение в США идеи права на неприкосновенность частной жизни, впервые 
сформулированной в 1890 г. статье С.Д. Уоррена и Л.Д. Брендайса [13, с. 193–220]. В 
дальнейшем, данная идея была развита в деятельности Верховного суда США. «След-
ствием его (…) деятельности стало введение в конституционную практику понятия 
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«рrivасy», т.е. право на неприкосновенность частной жизни» [14, c. 15–17]. Таким обра-
зом, сакрализуя личностные смыслы в виде представления о сакральной сфере приват-
ного, нациестроители США вынуждают личность обнаруживать сакральный источник 
в самой личности, отсекая такие надличностные смыслы как раса, пол, нация. В ито-
ге, как личностная, так и социальная идентификация развивается в области наднацио-
нальной, проявляясь как относительно стабильная космополитическая идентичность, 
находящаяся в оппозиции к идентичности национальной. В этой связи, исследователи 
космополитизма обнаруживают в данном явлении «угрозы его унифицирующего воз-
действия для судеб национальных культур» [15, c. 19–26]. 

 Указанные космополитические тенденции, возникающие как следствие чрез-
вычайного развития личностных смыслов и дальнейшего понимания их как источника 
сакрального, вызывают реакцию государства, проявляющуюся в виде ограничения не-
прикосновенности частной жизни, являющейся гарантом либерального ориентирова-
ния нациестроительства в США. Данная тенденция нашла свое выражение в принятии 
Акта «О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими средства-
ми, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму» [16], согласно ос-
новным положениям которого, сфера частной жизни становится более прозрачной и 
подлежащей контролю соответствующих государственных органов. 

Таким образом, произведенное исследование указывает на то, что либерально ори-
ентированное нациестроительство на определенном этапе своего развития также при-
ходит к доминированию коллективных смыслов и закрытию личностного источника 
сакрального. Следствием данного факта является авторитарный сценарий нациефор-
мирования. Здесь, нужно отметить, что формирование большинства европейских на-
ций, также осуществляющееся согласно либеральной модели, на современном этапе 
приходит к постепенному снятию превалирования личностных смыслов. В качестве 
иллюстрации данного положения можно привести утверждение современного отече-
ственного автора, сформулированное на основе итогов работы европейских экспертов о 
том, что на политической арене Евросоюза «появились и стали быстро завоевывать умы 
европейцев право-популистские партии. Путем демократических выборов в парламен-
ты европейских государств прошли националистические силы» [17, c. 123–138].

Таким образом, обнаружение сакрального источника нациеформирования как в 
личностной, так и в коллективной сферах, обусловливает формирование тенденций ав-
торитаризма, предполагающих ограничение свободного развития личности и насиль-
ственную профанацию сакральных смыслов малых групп, входящих в нацию. Данный 
факт указывает на необходимость поиска иного источника сакральных  смыслов. 

Альтернативная теория, которая может быть предложена в качестве выхода из соз-
давшегося противоречия и разрешения описанной выше кризисной ситуации, была из-
ложена в работе известного французского философа Ж. Делеза, «Фуко» и заключается 
в стратегии размыкания. Размыкание здесь нужно понимать как обращение человека к 
Другому, как к внешним, конституирующим самого человека источникам сакральной 
силы. Согласно французскому исследователю, «Силы в человеке конституируют форму, 
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лишь когда они вступают в отношения с внешними силами» [18, с. 139]. В результате та-
кого раскрытия себя возникает возможность для глубокого взаимодействия с внешним 
источником сакральной силы, конституирующим личностные смыслы. Такое взаимо-
действие предполагает существование условий для его осуществления. Так, в представ-
лении народов, объединенных в политическую общность КНР, внешним источником 
сакральной силы выступает безличный Другой как Абсолют, существующий в иной он-
тологической плоскости, трансцендентной по отношению к человеку. 

Однако в приложении к национальному дискурсу, положения теории Делеза не спо-
собны разрешить существующие в нем противоречия, поскольку взаимодействие лично-
сти с безличным Абсолютом не предполагает личностного контакта с сакральным и, в 
этой связи, не актуализирует личностные смыслы. При этом, ввиду наличия личностного 
профанного пространства, в процессе нациеформирования, функцию продуцирования са-
кральных смыслов нации осуществляет субъект, обладающий наибольшей возможностью 
воздействия на личность. В условиях современности, такой возможностью обладают, пре-
жде всего, институты государства, которые и выступают в качестве источника сакральных 
смыслов нации. Данное положение справедливо также в отношении формирования иных 
наций, в которых традиционные представления включенных в них народов, предполагают 
в качестве стороннего формирующей Другого безличный Абсолют.

В качестве примера можно привести нациеформирование современной японской 
нации. Активная милитаризация населения современной Японии, обусловленная поли-
тическим дискурсом о необходимости реванша за поражение во Второй Мировой Вой-
не, выступает интеграционным принципом формирования нации, сакральным символом 
которой выступает фигура императора [19, c. 192–215]. При этом в рамках достижения 
поставленной цели, существование отдельной личности рассматривается исключитель-
но в качестве средства и имеет минимальную самостоятельную ценность. Националь-
ная политика Северной Кореи четко привязана к династии Кимов, которая выступает в 
качестве сакрального символа единства нации. На основании преданности Кимам осно-
вывается единство партии, народа и государства, базирующееся на всеобщей милита-
ризации [20, с. 176–183]. Здесь, источник сакральных смыслов, обнаруживаемый в фи-
гуре политического лидера, также основывается на профанации смыслов личностных. 
Таким образом стратегия внешнего источника сакрального не может основываться на 
безличном Другом. Неспособность безличной силы к стимуляции личностного разви-
тия, обусловливает ситуацию, в которой общность организуется силами, берущимися 
за самостоятельное продуцирование сакрального. И значимость личностных смыслов 
в данной ситуации минимальна. Формирование нации в данной ситуации неизбежно 
достигает этапа авторитаризма. 

Иную стратегию выстраивает С.С. Хоружий в работе «Конституция личности и 
идентичности в перспективе опыта древних и современных практик себя». Основу для 
своей теории Хоружий черпает из традиционного учения восточного христианства о 
синергии как сонаправленности человеческих и божественных энергий и предлагает в 
качестве конструирующего Другого личный Абсолют или христианского Бога [21, c. 75–



62

ФилософияШамин С. А.

85]. Однако в приложении к формированию нации как социополитической и культурной 
идентичности данная теория оказывается несостоятельной. Поскольку, выстраивая са-
кральную ориентацию человека к личному Абсолюту, она в, прежде всего, политическом 
смысле, замыкает личность в ее взаимоотношениях с источником сакрального. Отсюда 
возникает проблема десакрализации коллективных смыслов. Невозможность форми-
рования политической общности на основании исключительно христианского учения 
отмечал известный французский философ Ж.Ж. Руссо. Согласно взглядам Руссо, хри-
стианское учение, сосредоточенное на сотериологической проблематике, недостаточ-
но регламентирует политическую сферу, приобретающую все большую актуальность 
в связи с нарастающей иммантизацией сознания европейца. Он пишет: «Эта религия, 
не имея собственного отношения к Политическому организму, оставляет законам един-
ственно ту силу, которую они черпают в самих себе, не прибавляя никакой другой; и от 
этого одна из главнейших связей общества остается неиспользованною» [22, c. 252]. В 
этой связи Руссо предлагает формирование искусственной гражданской религии, са-
кральные смыслы которой продуцируются институтами государства. Доминирование 
государства как источника сакрального не предполагает существование параллельного 
источника сакрального, локализованного в личности, в связи с чем данная стратегия 
предполагает ущемление свободного развития личности. Таким образом, при ориента-
ции на Другого как личного Абсолюта также не достигается личностно-социальный ба-
ланс, необходимый для формирования нации, свободной от авторитаризма. 

Невозможность использование изложенных стратегий ориентации на Другого как 
источника сакральных смыслов в решении проблемы современной нации, предполага-
ет формирование такой стратегии, которая предполагает формирование личностно-со-
циального баланса. В этой связи, сакральный источник должен быть локализован не 
в пространстве личности или общности. Необходимо формирование представления о 
сакральном межсубъективном пространстве, в котором каждый член формирующейся 
нации воспринимает другого в качестве сакрального ориентира на пути к личностному 
смыслополаганию, что неизбежно становится катализатором выстраивания сакрального 
пространства коллективного смыслополагания. Формирование нации как сакрального 
межсубъективного пространства предполагает решение проблемы социального дове-
рия, утраченного в результате развития либеральной стратегии. 

В этом отношении необходим внешний авторитет усиливающегося в ходе панде-
мии национального государства. Однако, используя результаты вышеприведенного ис-
следования, можно утверждать, что давление со стороны государственных институтов, 
приостанавливают развитие личностных смыслов, необходимых для нациеформирова-
ния. Согласно стратегии, утверждаемой в данной статье, роль государства в процессе 
формирования нации заключается в продуцировании и сакрализации символов, кото-
рые, в ходе их утверждения, приобретают качество национальных. В первую очередь 
это стимулирование живого взаимообщения членов нации как ведущей национальной 
ценности. Следующим шагом со стороны государства должно стать снятие либераль-
ного дискурса о личности как источнике собственных смыслов. Данный проект реали-
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зуется в ходе направленной трансформации этических ценностей: от эгоистических к 
ценностям внутринационального альтруизма. На практике это означает переход от цен-
ностей личностной самореализации к ценностям накопления межличностных связей; от 
ориентации на себя к ориентации на другого. 

Фактическим завершением утверждаемой стратегии должен стать этап восприятия 
нации как сакрального пространства осуществления межсубъективных связей. Реали-
зация данного этапа достигается при помощи государственной пропаганды максималь-
ной личностной открытости путем формирования соответствующего образа киногероя 
и героя шоу и рекламных роликов. Далее, в системе образования, данная тенденция 
реализуется в виде перехода от личностной ориентации к ориентации межличностной, 
предполагающей уклон в сторону взаимного обучения. На завершающем этапе нацие-
формирования, на внутринациональном уровне актуализируются ценности взаимопом-
ощи и взаимодоверия, в ходе реализации которых происходит формирование личност-
ных смыслов, взаимное утверждение которых становится катализатором коллективного 
смыслоформирования. Конструирование и сакрализация межличностных ценностей со 
стороны институтов национального государства в условиях пандемии, когда атомизиро-
ванный индивид оказывается беззащитен перед лицом глобальной проблемы и пережи-
вает экзистенциальный кризис, открывает перед ним, путем членства в нации, сакраль-
ный смысл личностной и коллективной самореализации. 

Таким образом, необходимо формирование такой онтологии, в которой Другой, по-
нимаемый как источник сакральных смыслов современной и будущей нации обнаружи-
вается в пространстве межсубъективного взаимодействия ее членов. 
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Shamin  S. A.

INTERSUBJECTIVE ONTOLOGY OF THE OTHER IN SACRALIZATION 
NATIONAL MEANING

Abstract: This article addresses the problem of contemporary nations surviving a crisis under 
the conditions of significant changes in the life of the global society. Also, since these changes 
foreground such problems as interpersonal relationship, relations between an individual and 
the society, an individual and death, then personal and collective sacred meanings can be 
singled out in a nation’s life. The goal of the article is to find the source of sacred meanings of a 
contemporary and future nation.  To achieve this goal means to identify the place of the sacred 
in various versions of the contemporary nation. To this effect, the article explores nations that 
were formed on the basis of localization of a source of their sacred meanings in the collective 
image of the nation, as well as liberal nations shaped on the grounds of prevailing personal 
meanings understood as the sacred source of their formation. This results in understanding 
the inevitability of an authoritarian stage to be passed by both nation groups that involves 
belittling of personal and domination of collective sacred meanings. Upon consideration of 
other existing strategies for detection of sacred meanings, it turns out that when applied to the 
issue of nation building, they also involve achievement of an authoritarian stage. With that in 
mind, this article proposes a strategy aimed at detecting the source of sacred meanings of a 
contemporary and future nation within the space of intersubject interaction of its members. 
Key words: nation, formation, sacred, personal meanings, collective meanings. 
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