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делегациями Великобритании и США. Это показали конференции в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме. Территории Австрии и Германии были 

разделены на равные зоны военного контроля СССР, Великобритании, 

США и Франции. По предложению СССР Польской Народной Республике 

были переданы 2/3 территории Восточной Пруссии и восточные регионы 

Западной Пруссии. 

Решениями Потсдамской конференции союзники СССР признали 

вклад Советской Армии в разгром гитлеровской Германии. Но в начале 

XXI века союзники СССР стали умалять роль Советской Армии в 

разгроме гитлеровской Германии. Эта позиция детерминирована 

геополитическими факторами [2]. 

Вывод: проведённое исследование позволило обнаружить основную 

причину фальсификации вклада СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Этой причиной являются геополитические амбиции ряда западных 

политических элит 
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Актуальность исследования вопросов белорусской национальной 

идентичности состоит в необходимости сохранения, укрепления и 

управления процессами формирования белорусской национальной 

идентичности. При этом наилучший метод дать сущностное контекстное 

определение этому понятию состоит в историческом анализе процессов, 

послуживших началом для формирования белорусской национальной 

идентичности. Это относит нас к времени создания европейских наций в 
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ХIХ веке, эпохе, которую справедливо называют «веком национализма», с 

присущими ему процессами миграции, которые во многом послужили 

катализатором создания национальных государств. 

В свою очередь, миграция всегда есть преодоление некоей 

пересечённой дистанции, каковой выступает граница. В социокультурном 

пространстве белорусско-польско-литовско-украинско-российского 

пограничья типология границ многообразна и включает политические, 

языковые, конфессиональные и иные типы границ, которые выступают как 

«границы идентичностей». Не в малой степени этим пограничным 

самоопределением белорусы обязаны комплексу исторических, 

геополитических, социальных и экономических факторов, которые на 

протяжении последних двух столетий обусловливали направления, 

интенсивность и характер миграционных потоков, проходящих через 

территорию современной Республики Беларусь.  

Цель исследования: операционализировать понятие национальной 

идентичности и влияния на неё процессов миграции. 

Основные положения исследования. Феномен национальной 

идентичности появился вместе с возникновением наций и национализма и 

может быть исследован только в контексте процессов, приведших к 

появлению в ХIХ веке государств современного типа.  

Начиная с конца XVIII — начала XIX в., в пределах трех империй, 

распространявших свое влияние на Юго-Восточную Европу, (Российской, 

Османской и Габсбургской) возникали новые зоны и потоки миграции. Не 

обошли эти миграционные процессы и территорию Беларуси 

Итак, в течение 100 лет вследствие национальной, 

конфессиональной, идеологической, политической розни, а также в силу 

экономических причин большое количество населения переходило из 

одного политического пространства в другое, с одной территории на 

другую, из одного государства в другое. Именно в этих условиях, на наш 

взгляд, впервые возникает проблематика национальной идентичности. 

Вывод: Будучи с точки зрения влияния на личность одним из самых 

травматических феноменов, миграция в то же время внесла немалое 

количество позитивных изменений в коллективный менталитет, 

демографическую, этноконфессиональную структуру, стала в силу этого 

толчком в социально-экономической эволюции и культурном развитии 

народов региона. 

Изменения характера власти и государственной принадлежности 

определенных территорий вели к радикальным изменениям политического 

статуса, политических условий существования населения. Миллионы 

людей, переходя из одного политического пространства в другое, меняли 

свою национальную идентичность. 

Содержания понятия национальной идентичности всегда привязано 

к настоящему и происходит вместе с течением времени. Часто 
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национальную идентичность характеризуют как некую воображаемую, 

реально не существующую инстанцию нации. Да и саму нацию так 

принято было называть, поскольку это также абстрактное понятие. В этом 

для исследователей феномена национальной идентичности и заключается 

сложность определения одного понятия высокой степени абстракции через 

другое столь же абстрактное понятие. Объяснить их связь можно, на наш 

взгляд, используя понятие «симулякр». Симулякр – это один из ключевых 

терминов постмодернистской философии, который означает изображение, 

копию того, чего на самом деле не существует.  

Таким образом, на наш взгляд национальная идентичность – это 

симулякр нации, это копия, снятая с копии, абстракция высшего уровня. 

Она позволяет в стереотипном образе схватывать все её свойства и 

составляющие, включённые в понятие нации. Если смотреть упрощённо, 

то вырисовывается следующая цепочка: этнос составляет ядро народа, 

народ является основой нации, нация включает в себя все атрибуты: 

территорию, гражданство, национальную идеологию и пр., а национальная 

идентичность охватывает все эти элементы, вместе взятые, в снятом 

завершающем образе.  
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Актуальность. В условиях глобальной пандемии и возрастания 

геополитической напряженности в первой четверти ХХI века 

экологическая проблематика отошла на второй план в ряду наиболее 

актуальных для мирового сообщества проблем. Однако, на наш взгляд, 

такая ситуация таит в себе серьезную опасность для будущего 

человечества. Поэтому перспективной представляется идея о 

реактуализации образа глобальных экологических проблем как 

внесоциального общечеловеческого «врага».  

Цель исследования: выделить перспективы и направления 

реактуализации образа глобальных экологических проблем как 

внесоциального общепланетарного «врага». 

Основные положения исследования. Традиционно под «образом 

врага» в социогуманитарном дискурсе подразумевается сознательно 

искаженное представление о противнике, «чужом», который представляет 

угрозу для «своих». Это могут быть образы государств, народов, религий, 

отдельных политических деятелей и т. д. «Образ врага» формируется, как 

правило, с целью сплочения широких слоев населения перед лицом 

мнимой или реальной угрозы. Эта угроза в большинстве случаев носит 

социальную природу, поэтому противостояние «врагу» происходит в 

форме войн, геноцида, экономических и политических санкций, 

информационно-идеологической борьбы, социального остракизма и 

других подобных явлений. Результатом такого противоборства являются 

массовая гибель людей, разрушение инфраструктуры и прочие 

социальные катаклизмы [1]. 

Опыт Второй мировой войны с применением ядерного оружия 

показал, что логика геополитического противостояния государств или их 

блоков в конечном счете бесперспективна и может привести человечество 


