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 ONTOLOGY OF NATIONAL IDENTITY 
IN THE SPACE OF MODERN CULTURES AND CIVILIZATIONS

Аннотация. Макала заманбап маданияттар жана цивилизациялар мейкиндигинде улут-
тук иденттүүлүктүн онтологиясын изилдөөгө арналган. Онтология – болмуштун маңызын 
жана ар бир конкреттүү нерсенин же окуянын бар экендигин изилдөөчү философиялык дис-
циплина. Улуттук иденттүүлүк өз кезегинде тил, маданият, тарых, баалуулуктар, символдор 
жана салттар атуу көптөгөн аспектилерди камтыган татаал түшүнүк. Автор глобалдашуу 
чек аралардын бүдөмүк болушуна жана улуттук өзгөчөлүктүн дифференциацияланышына 
алып келген азыркы дүйнөдө бул көйгөйдү изилдөөнүн актуалдуулугун негиздейт. Ошондой 
эле автор азыркы коомдогу улуттук иденттүүлүктүн калыптануу процесстерин тереңирээк 
түшүнүүгө жана талдоого мүмкүндүк бере турган онтологиялык концепцияларды иштеп 
чыгуунун маанилүүлүгүн баса белгилеген.

Негизги сөздөр: иденттүүлүк, улуттук иденттүүлүк, улуттун болмушу, иденттүүлүктүн 
онтологиясы, маданият, цивилизация, заманбаптык, маданияттардын диалогу.

 
Аннотация. Статья посвящена изучению онтологии национальной идентичности в 

пространстве современных культур и цивилизаций. Онтология является философской дис-
циплиной, исследующей сущность бытия и бытие каждой конкретной вещи или события. 
Национальная идентичность, в свою очередь, представляет собой сложное понятие, охва-
тывающее множество аспектов, включая язык, культуру, историю, ценности, символы и тра-
диции. Автор обосновывает актуальность изучения этой проблемы в современном мире, 
где мировая глобализация повлекла за собой размывание границ и дифференциацию нацио-
нальной идентичности. Также автором подчеркивается значимость разработки онтологиче-
ских концепций, которые позволят более глубоко понять и анализировать процессы форми-
рования национальной идентичности в современном обществе. 

Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, бытие нации, онтология 
идентичности, культура, цивилизация, современность, диалог культур.

Abstract. The article is devoted to the study of the ontology of national identity in the space 
of modern cultures and civilizations. Ontology is a philosophical discipline that studies the essence 
of being and the existence of each specific thing or event. National identity, in turn, is a complex 
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concept covering many aspects, including language, culture, history, values, symbols and tradi-
tions. The author substantiates the relevance of studying this problem in the modern world, where 
globalization has led to the blurring of boundaries and differentiation of national identity. The au-
thor also emphasizes the importance of developing ontological concepts that will allow us to more 
deeply understand and analyze the processes of formation of national identity in modern society.

Key words: identity, national identity, existence of a nation, ontology of identity, culture, civ-
ilization, modernity, dialogue of cultures.

Введение. Феномен национальной 
идентичности является важным аспектом 
в условиях глобальных изменений и 
специфики развития современного мира. В 
современном обществе, проходящем через 
процесс трансформации и становления, 
национальная идентичность оказывается 
подвержена влиянию различных фак-
торов, связанных с экономическими, по-
литическими и правовыми изменениями. 
Кризисные явления и трудности, которые 
возникают в результате экономической, 
политической и правовой модернизации 
общества, могут влиять на изменение 
представлений о национальной иден-
тичности. Как известно, национальная 
идентичность отражает особенности куль-
туры, традиций, истории и ценностей 
определенной группы людей, и только при 
сохранении и развитии этих особенностей 
можно обеспечить устойчивое развитие 
сообщества.

Для выявления путей развития совре-
менного общества и оптимизации челове-
ческой деятельности необходимо провести 
теоретические разработки на тему нацио-
нальной идентичности в контексте глобаль-
ных изменений. Важно исследовать взаи-
мосвязь между изменениями в обществе 
и национальной идентичностью, а также 
выявить факторы, которые могут способ-
ствовать ее укреплению или ослаблению. 
Теоретические разработки на данную тему 
помогут понять, как сохранить и развивать 
национальную идентичность в условиях 
глобализации и современных изменений. 
Изучение опыта других стран, успешно 
справляющихся с сохранением своей на-
циональной идентичности в условиях гло-
бальных изменений, может предоставить 

ценные наставления и рекомендации для 
Кыргызской Республики.

Оптимизация человеческой деятельно-
сти в условиях изменяющейся националь-
ной идентичности требует учета значимых 
факторов, таких как образование, культура 
и межнациональные отношения. Разработ-
ка эффективных политик, направленных 
на пропаганду и сохранение национальной 
идентичности, а также поддержка нацио-
нальной культуры, истории и традиций мо-
гут способствовать укреплению ее роли в 
развитии современного общества. 

Национальная идентичность является 
важным аспектом самоопределения чело-
века в обществе. Она определяется через 
принадлежность человека к определенной 
социальной общности, культуре и тради-
циям, которые формируют его личностные 
принципы и ценности. Исследование наци-
ональной идентичности включает анализ 
ее структурной организации, а также изу-
чение ее динамического развития во вре-
мени. В структурном аспекте национальная 
идентичность включает в себя компоненты, 
такие как язык, религия, этническая при-
надлежность, культура и общественные 
ценности. Эти элементы образуют осно-
ву национальной идентичности и помога-
ют человеку лучше понять и определить 
себя в социальном контексте. Кроме того, 
структурная организованность националь-
ной идентичности может включать и дру-
гие факторы, такие как место проживания, 
исторические события и наследие, которые 
формируют особенности этой самоиденти-
фикации. Тем не менее, национальная иден-
тичность также является динамическим 
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понятием, которое развивается и меняется 
со временем. Она подвержена динамике 
общества, социокультурным изменениям и 
прогрессу. Временные модусы описывают 
эволюцию национальной идентичности в 
разные исторические периоды. Важно по-
нимать, что национальная идентичность не 
является статичной концепцией, но она мо-
жет переоцениваться и пересматриваться в 
контексте изменяющихся социальных усло-
вий.

Онтологический аспект национальной 
идентичности указывает на ее базисную 
структуру в человеческом существовании. 
То есть, национальная идентичность помо-
гает человеку установить связь между со-
бой и обществом. Она служит своеобразной 
бытийной основой взаимной соразмерности 
между человеком и его социальной группой. 
Национальная идентичность даёт человеку 
ощущение определенности и принадлежно-
сти, позволяющее лучше понять свое место 
в обществе и формирование личностной са-
моидентификации.

Этот аспект, связанный с примордиа-
листской традицией и классической запад-
ной философией, предполагает рассмотре-
ние идентичности, включая этническую, 
как объективную и врожденную особен-
ность человечества. Примордиализм рас-
сматривает идентичность как неизменную и 
исходную характеристику, наследуемую от 
предков, и это понимание основывается на 
работах таких авторов, как К. Гирц, С. Грин-
берг, Э. Смит и др.

Классическая западная философия, в 
частности Гегель и Шеллинг, также прив-
носит свой взгляд на идентичность. В их 
философии идентичность понималась как 
субстанциальная сущность, независимая от 
времени и изменений. Сущность, согласно 
этому подходу, является незамкнутой и от-
крытой ко всем другим аспектам бытия. Она 
и отрицает, и утверждает себя, а также пре-
восходит свои собственные ограничения.

Изучение идентичности включает в 
себя анализ ее формирования и изменчиво-
сти, а также роли, которую она играет в со-
циокультурных и политических контекстах. 
Современные исследования подчеркивают 
важность учета социокультурного контек-
ста и многообразия исторических, геогра-
фических и политических факторов, кото-
рые влияют на формирование и выражение 
идентичности.

Онтологическое основание идентично-
сти человека заключается в двойственности 
его бытия. С одной стороны, индивид отде-
ляется от мира, что является необходимым 
условием для формирования его сознания 
о самом себе. Он начинает осознавать свое 
«Я» и отделяться от внешнего окружения, 
что позволяет ему развиваться как личности. 
С другой стороны, индивид также стремит-
ся отождествиться с миром, чтобы быть ча-
стью общечеловеческой культуры. Он ищет 
свою причастность к общим ценностям и 
формам проявления, стараясь приобщиться 
к ним и участвовать в общественной жизни. 
Это понимание бытия человека приводит 
к фундаментальному различию между его 
текущим состоянием и тем, кем он должен 
быть. По словам С.Л. Франка «… в состав 
бытия в абсолютном смысле слова входит 
не только то, что есть, но и <…> то, что мо-
жет быть потенциально. <…> … то, что есть 
в форме стремления к осуществлению» [4]. 
Такое понимание составляющих абсолют-
ного бытия отражает философскую концеп-
цию потенциала и актуальности. Потенциал 
представляет собой то, что есть возможно-
стью или способностью к становлению че-
го-то нового или реализации определенных 
состояний или качеств. Актуальность же – 
это то, что уже реализовано или проявлено в 
жизни индивида.

Человек стремится преодолеть эту он-
тологическую дуальность путем самоиден-
тификации. Он стремится согласовать свои 
действия со своим текущим состоянием и 
с перспективой развития общества. Через 



54 Известия НАН КР, 2023, № 5

этот процесс самодостраивания, он стре-
мится достичь более целостных, истинных 
форм проявления своей личности.

Таким образом, идентичность, в своей 
сущности, является продуктом взаимодей-
ствия индивидуального и общественного 
бытия. Индивидуальность каждого челове-
ка формируется и развивается в контексте 
социальных процессов и отношений. Сартр 
утверждает, что человеческое «Я» формиру-
ется взаимодействием с другими людьми и 
обществом [1]. Идентичность человека не 
задана заранее, она определяется его выбо-
рами и действиями.

Идентичность человека в проблемном 
поле онтологического знания можно рас-
смотреть в следующих аспектах: во-первых, 
идентичность служит смысловой основой 
самобытия и постижения реальности. Хай-
деггер подчеркивал, что идентичность чело-
века проявляется через его самобытность и 
взаимодействие с окружающим миром [3]. 
Во-вторых, идентичность также связана с 
понятием целостности человека. Она слу-
жит основой для формирования и поддер-
жания этой целостности, проявляясь как 
основополагающий фактор, определяющий 
саму индивидуальность и её связь с окру-
жающим миром. В-третьих, идентичность 
выражает причастность индивидуального 
субъекта к социальному миру. Через иден-
тичность человек чувствует свою связь с 
определенной социальной группой или не-
которым сообществом и считает себя его ча-
стью. Она придает субъекту статус бытия, то 
есть самое присутствие и принадлежность 
к определенному социальному контексту. 
Хобсбаум исследовал формирование нацио-
нальной идентичности в контексте истории 
и социальных процессов. Он подчеркивал 
важность культурных и социальных факто-
ров в формировании идентичности нации 
[5]. И, в-четвертых, идентичность является 
условием для самоопределения человека, 
поскольку через нее индивид определяет 
себя и свое место в мире. Она выступает 
в качестве основания для коммуникации и 

деятельности, поскольку формирует осно-
ву для общения и взаимодействия с други-
ми людьми внутри социального контекста. 
Хабермас анализирует взаимосвязь между 
коммуникацией, обществом и идентично-
стью [2]. Он утверждает, что общение яв-
ляется основным средством формирования 
идентичности и развития личности. 

Отсюда, можно выделить социокультур-
ные факторы, которые играют важную роль 
в формировании и конструировании на-
циональной идентичности в современных 
культурах и цивилизациях. Они оказывают 
влияние на то, как люди воспринимают себя 
и свою принадлежность к определенному 
этносу или нации.

Один из ключевых социокультурных 
факторов, который формирует националь-
ную идентичность – это язык. Язык являет-
ся не только средством коммуникации, но и 
отражением культурных ценностей, тради-
ций и образа жизни определенной нации. 
Использование родного языка помогает лю-
дям укрепить свое чувство принадлежности 
к своей нации. Язык формирует специфиче-
скую концепцию мира и влияет на способы 
мышления и восприятия окружающей дей-
ствительности.

Кроме того, религия также играет зна-
чимую роль в формировании национальной 
идентичности. Религиозные верования, об-
ряды и традиции могут стать основой для 
формирования общности между людьми 
одной национальности. Верующие люди 
могут видеть свою религию как часть своей 
культурной и национальной самобытности. 
Культурные обычаи и традиции также име-
ют большое значение в формировании на-
циональной идентичности. Они отражают 
историческое наследие, менталитет и осо-
бенности определенной нации. Такое пони-
мание идентичности включает в себя слож-
ные и взаимосвязанные элементы, которые 
вместе образуют многомерный феномен 
идентичности человека. Она охватывает его 
самосознание, взаимодействие с социаль-
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ной средой и влияет на его способность к 
действию и взаимодействию в мире.

Немаловажным является вопрос о на-
правленности развития онтологии наци-
ональной идентичности, которая в совре-
менном мире имеет свои особенности и 
перспективы развития. С учетом глобали-
зации и межкультурных контактов, нацио-
нальная идентичность, как было отмечено 
ранее, становится более динамичной и из-
менчивой. Можно выделить, как минимум, 
три перспективы развития онтологической 
составляющей национальной идентично-
сти. Первая перспектива – расширение по-
нимания национальной идентичности. В 
современном обществе все больше людей 
определяют себя не только через принад-
лежность к одному народу или стране, но 
и через множество других аспектов: язык, 
религию, культуру, политические убежде-
ния и т. д. Это позволяет создавать новые 
формы самоидентификации, которые от-
ражают многообразие современного мира. 
Вторая перспектива – сохранение традиций 
при адаптации к изменяющемуся окруже-
нию. Национальная идентичность может 
быть основана на глубоких культурных тра-
дициях, которые передаются из поколения 
в поколение. Однако в условиях быстрого 
развития технологий и перемещений людей 
по всему миру возникает необходимость 
адаптировать традиции к новым условиям. 
Это требует гибкости и открытости, чтобы 
сохранить ценности и одновременно быть 
активным участником мирового сообще-
ства. Третья перспектива – создание диа-
лога и взаимодействия между различными 
культурами.

Отсюда следует, что пространство со-
временных культур и цивилизаций может 
способствовать как укреплению националь-
ного самосознания и поддержанию культур-
ной идентичности, так и ее разрушению. В 
процессе глобализации и межкультурного 
обмена неизбежны смешение и взаимное 
влияние различных культур. Однако сохра-
нение уникальности и самобытности нации 

имеет важное значение для ее дальнейшего 
развития и существования.

Заключение

1. Национальная идентичность остается 
одной из основных тем в контексте размыш-
лений о будущем Кыргызской Республики. 
Теоретические разработки и практические 
меры по сохранению и развитию националь-
ной идентичности могут играть важную 
роль в обеспечении устойчивого развития 
современного общества, а также оптимиза-
ции человеческой деятельности в условиях 
глобальных изменений и специфики совре-
менного мира.

2. Исследование национальной иден-
тичности включает анализ ее структурной 
организованности и динамического раз-
вития в контексте социальных изменений. 
Национальная идентичность играет важ-
ную роль в самоопределении человека и 
формировании его личностных ценностей и 
принципов. Она является базисной структу-
рой человеческого существования, связывая 
человека со своим обществом и придавая 
определенность его самоидентификации.

3. Процесс формирования идентичности 
человека можно рассматривать как самодо-
страивание до целостных форм самовыра-
жения. Важно отметить, что этот процесс 
сложен и продолжается на протяжении всей 
жизни каждого человека. Он связан с пере-
живаниями, экспериментами, ошибками и 
достижениями, которые помогают человеку 
лучше понять себя и свое место в мире.

4. Пространство современных культур 
и цивилизаций является продуктом множе-
ства исторических, социальных, экономиче-
ских и культурных факторов. Оно отража-
ется в ценностях, убеждениях, обычаях и 
искусстве национальных сообществ. Совре-
менная культура и цивилизация отличают-
ся от предыдущих эпох глобальной связан-
ностью и взаимодействием национальных 
культур, что приводит к появлению новых 
мультикультурных явлений и межкультур-
ной коммуникации.
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Таким образом, обсуждение и изуче-
ние бытия нации, идентификации нации в 
пространстве современных культур и ци-
вилизаций позволяют более глубоко понять 
сущность национального сообщества и его 
место в современном мире. Это позволяет 

проявлять уважение к разнообразию куль-
тур и ценностей, а также находить новые 
способы сохранения и развития националь-
ных идентичностей, не забывая при этом о 
важности диалога и взаимопонимания меж-
ду разными нациями. 
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