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Развитие дискурса дегуманизации «балканизирующихся» сообществ встречается и 
в культуре, в частности, в кинематографе: ряд художественных фильмов, посвященных 
распаду Югославии, демонизирует одну из сторон конфликта (в зависимости от симпатий 
страны-производителя). Достаточно вспомнить здесь американские фильмы «Добро 
пожаловать в Сараево» (1997), «В краю крови и меда» (2011), снятые в сотрудничестве с 
балканскими странами европейские фильмы «Ничья земля» (2001), «Куда ты идешь, 
Аида?» (2020), российский фильм «Балканский рубеж» (2019). Через культуру 
балканизация легитимизирует любое внешнее вмешательство, в том числе вооруженное, 
когда третьи страны стремятся изменить границы того или иного региона, руководствуясь 
своими национальными интересами. 

На современном этапе в отечественной и зарубежной политической науке 
балканизация трактуется через этносимволическую рамку как конфликт, приводящий к 
краху национальных государств, в результате чего на этнической, культурной или 
религиозной основе образуются новые, враждебные друг другу политии. Внутри этих стран 
в условиях внутренней дестабилизации также нарастают конфликты идентичностей, 
которые могут грозить дальнейшим распадом (примером является Босния и Герцеговина, 
но также Молдова, Украина). Так, в современном отечественном и зарубежном дискурсе 
термин «балканизация» употребляется в значении дамоклова меча, угрожающего 
государственной целостности и определяющего инструментарий политики идентичности в 
отношении определенных этнических, религиозных или культурных групп внутри 
государства, а также методы борьбы с влиянием внешнего «Другого».  

Таким образом, использование балканизации в научных текстах ведет к политизации 
исследовательского инструментария, когда эмоционально окрашенный термин, не имея 
однозначности в пределах своего терминологического поля и стилистической 
нейтральности, способствует не приращению нового объективного знания, а его 
«балканизации». 

Попова О.В. 
(СПбГУ, ИНИОН РАН, Санкт‐Петербург) 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ: ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ1 

В последние годы мы наблюдаем фактический демонтаж либерально-
демократической модели мира во главе с США, смену в перспективе ее глобальной 
монополии на полицентричную модель мироустройства. Но рушится не только статусная 
позиция США и установившийся в начале 1990-х годов моноцентрический мир с 
«демиургом» в лице этого государства. К наиболее существенным факторам, 
сопровождающим фактическое разрушение сложившейся к середине ХХ века модели 
международных отношений и изменение роли различных государств, относятся, 
безусловно, начало СВО, отказ от статуса нейтральных государств с вступлением в военно-
политический союз НАТО Финляндии и Швеции, неизбежно влекущий за собой новые 
миграционные потоки энергетический и продовольственный кризис в ряде государств, 
«пробивание» политической изоляции Ирана и его вступление в ШОС («Шанхайская 
организация сотрудничества»), расширение БРИКС, резкое обострение арабо-израильских 
отношений.  

1 Исследование выполнено в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой 
поддержке Экспертного института социальных исследований в рамках научного проекта N 123091200068-4 
«Государственная политика идентичности в условиях современных геополитических вызовов». 
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Активно развивавшаяся в последние 12-13 лет новая «холодная война» в отношении 
России, спецификой которой стало отсутствие принятых противоборствующими 
сторонами правил и разграничения сфер, в которых она велась, сменилась фактически 
консолидированными конфронтационными действиями «единого Запада» против нашего 
государства. При этом война имеет прокси-характер — ведется на чужой территории и 
чужими руками. Инфраструктура войны приблизилась к границам России, страны НАТО 
соседствуют с ней, более нет зоны «буферных государств». Параллельно ведутся «войны 
памяти» (навешивание «ярлыков», замалчивание, а то и прямое искажение, фальсификация 
фактов истории). В этих условиях государственная политика идентичности практически в 
любой стране мира не может не трансформироваться. 

Проведенные в сентябре-октябре экспертные нестандартизованные интервью с 
двадцатью ведущими российскими учеными, специализирующимися в области 
политической идентичности и политики идентичности, показали, что наиболее важными 
моментами для фокусировки изучения данной тематики являются определенное 
расхождение научного и политико-практического дискурса, касающегося представлений об 
этапах становления государственной политики идентичности, наличии/отсутствии 
конкурентных моделей со стороны политической контрэлиты или интеллектуальной элиты, 
значимости основных направлений, критериях ее эффективности. По мнению ряда 
экспертов, в значительной части современных государств отсутствует консенсус по поводу 
моделей государственной политики идентичности, что может отражать как внутриэлитный 
раскол, так и сдвиги в характере политического режима. При декларации в качестве 
основной цели формирования государственно-гражданской (используется также термин 
«национально-государственная») идентичности, а объекта воздействия — всего населения 
страны, в реальности политические проекты часто нацелены на укрепление прежде всего 
лояльности граждан, концентрации на программах преимущественно патриотического 
воспитания, использовании медиаторов, которые коммуницируют с достаточно узкой 
аудиторией. Одной из основных задач и показателей эффективности реализации проектов 
политико-административная элита, определяющая стратегию государственной политики 
идентичности, считает обеспечение максимальной политической стабильности, в то время 
как для населения исключительно значимо проявление в действиях государства как именно 
социального.  

Некоторые эксперты считают, что далеко не во всех государствах политическая 
элита осознает значимость предложения общественному мнению не некоего абстрактного, 
а максимально конкретизированного образа «своего» государства; подчас камнем 
преткновения становится то, что элита опрометчиво сосредоточивается на теме «золотого 
века» государства в прошлом. Неоднозначной для трансляции в публичное пространство 
является тема страданий и наличие тяжелых периодов в истории страны; консолидация 
политических позиций вокруг этих вопросов осуществляется обычно достаточно легко, 
однако для движения вперед необходим конструктивный проект, тема, которая является в 
равной степени значимой для самых разных слоев общества. Политико-административной 
элите необходимо наряду с соблюдением темпорального баланса между различными 
историческим эпохами обеспечить воспроизводство конвенциональной модели политики 
памяти и сопутствующих ей исторических нарративов. Выбор этноцентрической модели 
государственной политики идентичности чреват высокими рисками неравенства различных 
национальностей. 
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