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Аннотация. Современным трендом государственной политики является фокус 
на общероссийской гражданской идентичности в контексте российского цивилиза-
ционного нациестроительства.  

Цель написания статьи – рассмотреть ценности, смыслы и нарративы как ком-
поненты этнополитического процесса формирования общероссийской гражданской 
идентичности в современной России. 

Многогранность анализируемой проблематики предопределила использование 
круга методов социально-гуманитарных наук: анализ и синтез, обобщение, сравни-
тельный, формально-юридический, вторичный анализ данных, метод экспертных 
оценок, институциональный, конкретно-исторический. 

Определено, что процесс формирования общероссийской гражданской идентично-
сти включает в себя формирование трех компонентов: когнитивного, аффективно-
го и деятельностного.  

Идентичности и их измерения проявляются в общем языке, повествованиях, 
официальных дискурсах, ценностях, традициях, образовании, исторических подходах, 
социальных практиках и в более широком смысле в индивидуальном и/или коллек-
тивном чувстве принадлежности. Общенациональные идентификационные кон-
структы влияют на политическую стабильность и целостность государства. 

Достижение максимального эффекта формирования общероссийской граждан-
ской идентичности напрямую связано с эффективностью и адекватностью совре-
менных политик – национальной, культурной, социальной, образовательной, эконо-
мической. 

Использованный исследовательский алгоритм целедостижения позволяет гово-
рить о многоаспектном воздействии ценностей, смыслов и нарративов на этнопо-
литический процесс и формирование общероссийской гражданской идентичности.  

Ключевые слова: ценности, смыслы, нарративы, идентичность, гражданская 
идентичность, этнополитический процесс. 
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Abstract. The modern trend of state policy is a focus on all-Russian civic identity in the 

context of Russian civilizational nation-building. 

The purpose of the article is to consider values, meanings and narratives as components 

of the ethnopolitical process of forming an all-Russian civic identity in modern Russia. 

The versatility of the analyzed problem predetermined the use of a range of methods in 

the social and human sciences: analysis and synthesis, generalization, comparative, formal 

legal, secondary data analysis, method of expert assessments, institutional, specific historical. 

It is determined that the process of forming an all-Russian civic identity includes the 

formation of three components: cognitive, affective and activity. 

Identities and their dimensions are manifested in shared language, narratives, official 

discourses, values, traditions, education, historical approaches, social practices and, in a  

broad sense, individual and/or collective sense of belonging. Nationwide identification 

constructs influence the political stability and integrity of the state. 

Achieving the maximum effect of forming an all-Russian civic identity is directly related 

to the efficiency and adequacy of modern policies - national, cultural, social, educational, 

economic. 

The used research algorithm for achieving goals allows us to talk about the 

multidimensional impact of values, meanings and narratives on the ethnopolitical process 

and the formation of a national Russian civic identity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях геополитической турбулентности, деконструкции сим-

волов идентификации, подмены и манипуляции исторической па-
мятью, а также поиска «собственного пути развития» перед полити-
ческой и интеллектуальной элитой, а также общественностью актуа-
лизируются вопросы будущего России в контексте консолидации 
многонационального народа. Индикатором сохранения единства рос-
сийской нации, воспитания чувства патриотизма становится граж-
данская идентичность, поскольку включает в себя и этническое само-
определение человека, и принятие общенациональных ценностей. 

Эксперты отмечают, что перед Россией стоит задача воспитания 
социально и политически активного гражданина, идентифицирую-
щего себя со своей страной, представляющего государственные и об-
щественные интересы, испытывающего преимущественно положи-
тельные эмоции и чувства к своей территории и своему народу, такие 
как патриотизм, любовь, защита, гордость, мужество, помощь, чест-
ность, нравственность и другие. Такой подход формирует фундамент 
российской государственности на основе духовно-нравственного 
ценностного базиса [7, С. 36–54]. 

Несомненно, что после начала специальной военной операции 
(СВО) в условиях беспрецедентного внешнего экономического, поли-
тического и информационного давления на Россию происходят и бу-
дут происходить фундаментальные изменения как в содержании рос-
сийской идентичности, характере межнациональных отношений, так 
и в основаниях общероссийской, в том числе межнациональной, кон-
солидации россиян [6, С. 5]. 

Доктор политических наук Д. Н. Нечаев обращает внимание на фе-
номен фронтирной идентичности русских Донбасса и Новороссии, 
который сложился на постукраинском пространстве. В ближайшем 
будущем этот феномен, по его мнению, окажет кардинальное влия-
ние не только на формирование гражданской (государственной) 
идентичности, но и на укрепление этнической (русской) идентично-
сти; он будет играть свою роль и в разноплановых политических про-
цессах1. 

Ответы на вопросы о том, какие представления, идеи, ценности 
консолидируют людей, насколько формируемая российская идентич-
ность является гражданской, какие мотивационные побуждения под-

 
1  Политические тренды на фоне СВО: что изменилось за год? – URL: 
https://wciom.ru/expertise/politicheskie-trendy-na-fone-svo-chto-izmenilos-za-god (дата обра-
щения: 07.08.2023). 



ПОЛИТОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА   

 

 
Среднерусский вестник общественных наук  том 18, № 6 2023                                                                      193 

держивают интеграцию граждан России в единое сообщество, важны 
не только для пополнения научного знания. Они имеют высокую об-
щественно-политическую значимость. Актуальной задачей является 
изучение содержания гражданской идентичности как на уровне мас-
совых коллективных представлений, так и на уровне представлений 
основных трансляторов общественного сознания, а также факторов, 
обусловливающих характер этнополитического процесса [6, С. 6]. 

Отметим, что по итогам заседания Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ (19 мая 2023 года) перед членами 
Совета и профильными экспертами, образовательным блоком Прави-
тельства РФ главой государства была поставлена задача обеспечения 
взаимосвязи мероприятий стратегии ГНП (государственной нацио-
нальной политики. – Прим. автора) и укрепления общероссийской 
гражданской идентичности, в том числе активизации данной работы 
в новых регионах РФ. 

Наша исследовательская задача – рассмотреть ценности, смыслы и 
нарративы как компоненты этнополитического процесса формиро-
вания общероссийской гражданской идентичности в современной 
России. 

Идентичность: концептуальная наполняемость понятия 
В условиях глобальных геополитических и социально-

психологических изменений проблематика идентичности оказалась в 
центре как зарубежной, так и отечественной исследовательской 
практики. 

В 2019 году Ф. Фукуяма заметил, что «…требование признания сво-
ей идентичности является основной концепцией, которая объединя-
ет многое из того, что происходит сегодня в мировой политике» [10, 
С. 11]. Идентичность, по его мнению, это вопрос не только ума, но еще 
и сердца. 

На сегодняшний день в социально-гуманитарном знании суще-
ствует широкая палитра различных теорий, которые раскрывают 
сущность рассматриваемого концепта с различных методологических 
позиций. 

Современные исследователи опираются на трактовки идентично-
сти в рамках психоанализа и психологии развития (З. Фрейд, 
Э. Эриксон), социального конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман), 
функционализма (Э. Дюркгейм и Т. Парсонс), теории структурации 
(Э. Гидденс), концепции коммуникативного действия (Ю. Хабермас), 
интеракционизма (Ч. Кули, Дж. Мид, И. Гоффман), интегративного под-
хода (П. Бурдье и Э. Гидденс), культурного фундаментализма 
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(Э. Геллнер), теории культурной травмы (П. Штомпка), а также многих 
других. Методологическим базисом также выступают работы 
Б. Андерсона, У. Бека, И. Гофмана, Э. Геллнера, Э. Гуссерля, Р. Дженкинса, 
Дж. Г. Мида, И. Нойманна, Э. Смита, Э. Тоффлера,  
Г. Тэджфела и Дж. Тернера, С. Хантингтона, Э. Хобсбаума, Ф. Фукуямы, 
А. Щюца и других [5, С. 648–658; 6; 7, С. 36–54; 8]. 

Как следствие, в научном дискурсе сложился ряд научных позиций 
относительно сущностных характеристик идентичности. 

В рамках эссенциализма она характеризуется некоторыми вечными, 
неизменяемыми сущностями (судьба, истина, природа человека и дру-
гие) [9, С. 170–176]. 

Примордиализм – концепция, согласно которой различные черты 
идентичности (например, этнические или расовые) даны определен-
ным группам индивидов изначально. Слагаемыми этничности высту-
пают территория, язык, экономика, расовый тип, мировоззрение, ре-
лигия [14]. 

В конструктивизме идентичность опирается на такое фундамен-
тальное различие, как «свой – чужой». В соответствии с данным подхо-
дом личность характеризуется в первую очередь степенью функцио-
нальной независимости, а только потом включенностью в различные 
социальные группы [14]. 

Следуя конструктивистской онтологии, взаимодействия между 
дискурсами и практиками приводят к установлению доминирующих 
нарративов и интерсубъектных значений, определяющих 
индивидуальную и коллективную идентичность и поведение. Это 
приводит к построению социальных структур, которые одновременно 
обусловливают и находятся под влиянием акторов и их 
взаимодействия [14]. 

Российский интеллектуальный мейнстрим изучения социокультур-
ных основ идентичности, разработки теоретико-методологических под-
ходов и методик исследования данного феномена, базовых оснований 
общероссийской политической и социокультурной консолидации и ин-
теграции представлен многочисленными исследованиями учёных 
ФНИСЦ РАН (Е. М. Арутюнова, Н. В. Березина, И. Я. Богданов, Н. М. Вели-
кая, М. К. Горшков, Л. М. Дробижева, М. А. Евсеева, И. М. Кузнецов, 
С. В. Рыжова, П. В. Фадеев, Е. Ю. Щеголькова, А. А. Эндрюшко)1. 

Широкий пласт работ поднимается на региональном уровне 
(например, Т. В. Бугайчук, Ю. В. Дорохова, О. А. Коряковцева, 

 
1  См.: Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН. – URL: 
https://www.fnisc.ru/site_publ.html (дата обращения: 07.08.2023). 
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П. А. Меркулов, Н. В. Проказина, Н. Н. Хатнюк и другие) [1, С. 33–51; 3; 
4, С. 28–33].  

Результаты данных исследований дают возможность фиксировать 
распространение и актуальность гражданского самосознания, иден-
тификацию с гражданами России в разных социально-
демографических группах, установить основные идентификаторы, 
факторы, объединяющие россиян в общероссийскую общность, пока-
зать значимость общероссийской идентичности в сравнении с други-
ми макроидентичностями – этнической, региональной, поколенче-
ской, социальной, фиксировать позитивные и негативные установки 
в социальных и возрастных группах, выяснить общую оценку межэт-
нических отношений в разных типах поселений и этнокультурных 
средах [6, С. 10]. 

Исследовательский интерес представляют собой работы 
М. М. Мчедловой, В. И. Пантина, И. С. Семененко, Н. М. Смирновой. Экс-
перты раскрывают политологическую составляющую анализируемой 
дефиниции, акцентируют внимание на влиянии состояния иденти-
фикационных конструктов на политическую стабильность и форми-
рование политических ориентаций, исследуют российскую идентич-
ность в контексте политических образов и смыслов [5, С. 648–658; 8]. 

Таким образом, идентичность – это восприятие людьми самих себя 
на основе их личных и демографических характеристик, групп, к 
которым они принадлежат, отношений между ними и ролей, которые 
они играют в обществе [12]. Это продукт воспоминаний, мифов, 
коллективных историй, общих ценностей и традиций [14]. 
Идентичность обусловлена разнонаправленными процессами 
социальной дифференциации и идентификации1. Идентичности и их 
измерения проявляются в общем языке, повествованиях, 
официальных дискурсах, ценностях, традициях, образовании, 
исторических подходах, социальных практиках и в более широком 
смысле в индивидуальном и/или коллективном чувстве 
принадлежности.  

Содержание общенациональной гражданской идентичности 
Понятие гражданской идентичности, прочно вошедшее в полити-

ческий и научный лексикон, продолжает оставаться дискуссионным 
как в российской, так и западной политической теории2.  

В правовом пространстве дефиниция «общероссийская граждан-

 
1 Осипов Г.В. Социологический энциклопедический словарь. – М., 2000. – 94 с. 
2  Valery Tishkov The Russian People and National Identity. – URL: 
https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-russian-people-and-national-identity/. 
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ская идентичность» введена Указом Президента РФ от 6.12.2018 г. 
№ 703 в «Стратегию государственной национальной политики». 

Данный концепт рассматривают как осознанное отношение инди-
видом себя к сообществу граждан определённого государства. Она 
выступает основой социальной интеграции и включает в себя такие 
элементы, как гражданственность, гражданство и патриотизм [14]. 

Исследователь Е. В. Ерёмина указывает, что гражданская идентич-
ность определяется в большей степени отношением к своей стране, а 
также принятие данной принадлежности – значимый факт в жизни 
индивида [2, С. 59–62]. 

Доктор политических наук И. С. Семененко считает, что базой для 
формирования государственно-гражданской идентичности является 
чувство общности с нацией и совместные эмоциональные пережива-
ния данной общности [8]. 

Л. В. Савинов предлагает формулу современной российской граж-
данской нации – «этнос – российская цивилизованная идентичность – 
гражданство»1. 

Гражданская идентичность играет важную роль в социализации 
личности, которая проявляется в результате соотнесения индивида с 
определенной социально-политической общностью. Это способствует 
трансмиссии общественных отношений – передаются и усваиваются 
стереотипы поведения, нормы, ценности, традиции народа, а также 
формируется национальное мировосприятие. 

Рассматриваемая дефиниция имеет свои особенности, которые 
связаны с характеристиками страны: многоэтнический состав и единое 
государство, этническое и конфессиональное многообразие и т. д. 

Становление гражданской идентичности способствует обеспече-
нию целостности и единства личности, свободе самовыражения, 
учёту плюрализма социальных ценностей, норм и установок. Поло-
жительные образы гражданской идентичности способны стать 
толчком для преодоления внутренней дисгармонии и разобщённо-
сти общества.  

В формировании гражданской идентичности участвуют различные 
социальные институты (образовательные организации, СМИ, семья, 
государство). Однако в целом это одна из прерогатив государствен-
ной политики – процесс, обусловленный различными факторами ор-
ганизации социального пространства и включающий ряд компонен-
тов [14]. 

 
1  The Ethnopolitic and Ethnopolitical Safety: Theoretical Horizons. – URL: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2555359. 
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Во-первых, когнитивный, который включает в себя знания о вла-
сти, общественно-политических событиях, политических партиях, 
правовых нормах, лежащих в основе организации общества. Данный 
аспект проявляется в активной жизненной позиции и стремлении к 
формированию таких личностных качеств, как коммуникативность и 
активность. 

Во-вторых, аффективный компонент. Он определяется наличием у 
человека собственного отношения к различным социально-
политическим событиям, способностью выражать и аргументировать 
свою точку зрения. Включает в себя самоуважение, уважение прав 
других людей, толерантность, признание свободы выбора за каждым 
человеком. 

В-третьих, деятельностный компонент. Он отражается в желании и 
готовности участвовать в общественно-политической жизни страны, 
в способности самостоятельно принимать решения, нести ответ-
ственность за принятые решения и поступки [14]. 

Эксперты справедливо связывают данные компоненты с ценност-
ным базисом (рис. 1) [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Ценностные компоненты формирования идентичности 
Figure 1 – Value components of identity formation 
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Феномен гражданской идентичности чрезвычайно сложен и 
многогранен в структурном и ценностном отношении, при его 
разностороннем изучении заметно прослеживается влияние 
культурных особенностей, исторических событий, религии, а также 
множества других факторов.  

 
Ценности, нарративы и смыслы в этнополитическом процессе 

современной России 
Рассматривая идентичность, предпосылки и условия ее 

формирования, необходимо выделить те культурные абсолюты и 
ментальные конструкции, которые служат ее основанием и являются 
исторически обоснованными и проверенными на протяжении 
длительного периода времени. Это ценности и нормы, 
сформировавшиеся с момента образования российской 
государственности и являющиеся отправной точкой развития 
современной российской действительности. 

В научной полемике справедливо указывается на связь между 
историческим наследием и нарративами, включая интеллектуальные 
поиски национальной идентичности, и современной конкретной 
государственной политикой [13]. 

Нарративы – это истории, которые убеждают и потенциально 
мобилизуют зрителя посредством идентификации его с сюжетом и 
персонажами, запуская процессы воображаемой ролевой игры, в 
которой зрителю предлагается «примерить» рассказанное и 
идентифицировать (или нет) себя с этой ролью [13]. 

Акторы могут стратегически использовать вариации нарративов 
для привлечения различных мобилизационных пулов, в том числе в 
контексте этнополитического процесса. Последний является резуль-
татом сближения этнических и политических идентичностей, а также 
этнополитических интересов. Поведение народов и этнических общ-
ностей в политике – важнейшая научная проблема в системе полити-
ческого знания, отвечающая политическим целям и политическим 
задачам, представляющим большую ценность для этнических групп 
[5, С. 648–658; 11].  

Этнополитический процесс в его детерминации, эволюции, турбу-
лентности, атрибуции, аксиологии и моделировании представляет 
собой наукоемкий объект исследования, мониторинга, обобщения и 
прогнозирования. Проблематизация и выявление понятия и основы, 
а также уточнение категориальных и концептуальных номинаций 
этнополитических сюжетов позволяют расширить этнополитологи-
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ческие знания в их междисциплинарном выражении. При этом со-
держательная и функциональная динамика этого процесса рассмат-
ривается применительно к общегражданскому процессу укрепления 
единства российской нации как институционализированной полиэт-
нической и мультикультурной политической общности [5, С. 648–
658; 8; 11].  

На современном этапе в этнополитическом процессе выделяются 
объединяющие нарративы: единая история государственности и 
гражданства; совместные военные подвиги и потери, а также взаимо-
помощь в войнах и конфликтах; общие усилия по организации обще-
ственной жизни, укреплению правопорядка, безопасности, стабиль-
ности, благополучию, в повышении престижа России на международ-
ной арене, а также общая поддержка политики руководства страны 
[11]. 

Отметим, что в рамках введенной с 1 сентября 2023 года дисци-
плины «Основы российской государственности» новые генерации 
молодежи погружаются в обозначенный общий нарратив. При этом 
им задается важная мировоззренческая задача – определить (пред-
ложить) образ будущего России. 

В целом в сущностных и функциональных представлениях о дина-
мике этнополитического процесса наблюдается противоречие, име-
ющее универсальный характер и проявляющееся в социальной жиз-
ни современных полиэтнических народов. Это противоречие часто 
является источником межнациональных противоречий и конфронта-
ции. Это выражается в двух противоположных тенденциях. Первая – 
сохранение и инновационное развитие этнической и религиозной 
идентичности. Вторая – консолидация российской идентичности как 
идентичности современной гражданской нации – россиян. Обе эти 
тенденции востребованы на основе таких ресурсов, как: а) граждан-
ственность и демократический патриотизм (гражданский); б) кон-
сервативно-охранительный традиционализм (этнический); в) нацио-
нально-государственная, национально-территориальная, националь-
но-культурная принадлежность; г) политические и управленческие 
действия органов власти (нормативные, организационные) [11]. 

 
Общероссийская гражданская идентичность 

Идентификационная матрица, задающая обществу гармоничную 
устойчивость, может иметь разную иерархическую структуру в 
зависимости от истории, традиций, общепринятых правил, норм и 
идеалов, главенствующей идеологии. В полиэтнических и 
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поликонфессиональных сообществах основное напряжение 
возникает между конфессиями и этносами, претендующими на 
ведущие позиции в социуме, с одной стороны, и общегражданской 
идентичностью, для которой различие в этническом, религиозном, 
культурном, языковом отношении не является определяющим. Для 
общегражданской идентичности, лежащей в основе полиэтнического 
и поликонфессионального общества, любые иные типы 
идентичности всегда вторичны, не являются фундаментальными и 
не должны быть таковыми. В случае моноэтнического и 
моноконфессионального социума общегражданский, 
конфессиональный и этнический факторы сливаются, образуя некий 
монолит. Конкретный этнос или религия в этом случае играет роль 
нациеобразующих. Этнос обретает свойства нации, а нация – сугубо 
этническое лицо. В полиэтническом сообществе этнический и 
конфессиональный факторы могут порождать центробежные 
тенденции, а общегражданская идентичность, напротив, вызывает 
центронаправленную устремленность. Выверенный временем баланс 
этих интенций и призван задать гармоничную социальную основу1. 

При значительном ослаблении общегражданского элемента в 
идентификационной конструкции сознания индивидуума эту 
ослабленную нишу пытается заполнить этнический или 
конфессиональный элемент. Однако при искусственно 
конструируемом обществе ее может занять и определенная 
политическая сила, пытающаяся переформатировать общество 
согласно своим представлениям. Поэтому важно соблюдать 
определенный и устоявшийся со временем баланс, поддерживая все 
идентичности, но в согласии с их ролями и местом в 
идентификационной матрице общественного сознания2.  

Эксперты отмечают, что фундаментальные изменения в жизни 
российского общества актуализируют проблематику гражданской и 
национальной самоидентификации. Вопросы «Кто мы?», «Каковы 
наши ценности?», «Что нас объединяет (и разделяет)?» в настоящий 
момент являются не абстрактными, а функциональными, 
определяют не только мысли, но и действия3. 

 
 

1 Тематизация представлений об идентичности в социально-гуманитарном знании в свете 
реализации государственной политики формирования гражданского единства. – URL: 
https://www.researchgate.net/publication/374052566. 
2 Там же. 
3  Гражданская идентичность: жители России в собственном представлении. – URL: 
https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-
predstavlenii/ (дата обращения: 07.08.2023). 

https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-predstavlenii/
https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-predstavlenii/
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Согласно результатам исследователей ЦСП «Платформа» и Центра 
социально-политических исследований и информационных техноло-
гий (ЦСПИИТ) РГГУ самоидентификация «россияне», вопреки регу-
лярной экспертной критике, доминирует в восприятии и не имеет 
значимых конкурентов. В рамках исследования эксперты задавали 
открытый вопрос относительно общего обозначения населения Рос-
сии. При всей широте палитры возможных вариантов опрос показы-
вал четкую картину приоритетов (рис. 2)1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Если бы перед Вами стояла задача назвать всех жите-
лей России одним словом, как бы Вы это сделали? 

Figure 2 – If you were faced with the task of naming all the inhabitants 
of Russia in one word, how would you do it? 

 
Количественные данные были подтверждены результатами фокус-

групп. Респонденты поддерживали самоопределение «россияне» 
формулировками, привязанными к понятию «Россия»: «Потому что 
мы все – граждане России», «Потому что мы все живем на территории 
России», «Есть страна Франция и французы. Так и у нас – россияне по 
названию страны» (участник фокус-группы)2. 

Также выделяется несколько нишевых типов базовой самоиден-
тификации:  

- этническая («русские»), которая у самого многочисленного наро-
да РФ – русских – уходит на второй план, они предпочитают иденти-

 
1  Гражданская идентичность: жители России в собственном представлении. – URL: 
https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-
predstavlenii/ (дата обращения: 07.08.2023). 
2 Там же. 

https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-predstavlenii/
https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-predstavlenii/
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фикацию «россиянин». Высокое число ответов в духе славянской сти-
лизации «русич, росс» может объясняться напряженной военно-
политической обстановкой;  

- идентификация через позитивные качества, присущие, по мне-
нию респондентов, большинству населения, проявляется не только в 
количественном опросе, но и на фокус-группах. Ее демонстрируют 
люди, в целом лояльные к стране и ее жителям; 

- идентификация через обозначение связи, близость (наши, род-
ные, братья) проявляется у патриотично настроенных респондентов 
и обозначает характер их связи с гражданской нацией;  

- идентификация без отличительного признака (граждане, сограж-
дане, народ) констатирует наличие общности без ее дополнительно-
го раскрытия; 

- негативная идентификация встречается редко и связана с двумя 
факторами: негативным отношением к стране и ее гражданам и лич-
ным скептическим отношением к обществу. Значительная часть ре-
спондентов, дающих негативное определение всем гражданам Рос-
сии, – социальные скептики или представители радикально оппози-
ционных взглядов1.  

Большинство опрошенных (72 %) считают, что их национальность 
и россияне – это близкие понятия, означающие почти одно и то же. 
Связь с городом и регионом в столицах слабее, чем в целом по стране: 
18 % и 21 %, у москвичей и 13 % и 15 % у петербуржцев соответ-
ственно. При этом для них значимы политические взгляды – 21–22 %; 
самоидентификация с региональным сообществом наиболее ярко 
выражена на Дальнем Востоке России: там сильнее всего ощущается 
связь как со своим регионом (35 %), так и со своим населенным пунк-
том (32 %). На Северном Кавказе существенно выше доля тех, кто 
считает, что их национальность и россиянин – два разных понятия 
(39 %). Идентификация через свое поколение ожидаемо сильнее про-
является у респондентов старше 55 лет (42 %), слабее всего она вы-
ражена у молодых взрослых 25–34 лет (22 %).  

Эксперты делают вывод, что слово «россияне», несмотря на крити-
ку и скепсис, прижилось и свободно используется большинством 
опрошенных для обозначения гражданской нации Российской Феде-
рации. Термин «россияне» в восприятии граждан страны занимает 
промежуточное положение между идеологической конструкцией и 

 
1  Гражданская идентичность: жители России в собственном представлении. – URL: 
https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-
predstavlenii/ (дата обращения: 07.08.2023). 

https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-predstavlenii/
https://pltf.ru/2023/09/01/grazhdanskaya-identichnost-zhitelirossii-v-sobstvennom-predstavlenii/
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вошедшим в естественную практику языка выражением. Понятие 
принимается через отсутствие более естественной и органичной де-
финиции, выполняет роль «семантического каркаса». В различные 
периоды истории заметны две противоположные тенденции: для от-
носительно спокойных периодов характерна склонность населения к 
идентификации со своим регионом или городом («локальный патри-
отизм»); в периоды сильной турбулентности и национальных вызо-
вов рамка идентичности существенно расширяется в аспекте «общей 
судьбы»1. 

С нашей точки зрения, для государства концепт «россиянин» ва-
жен и для электорального, и для идентификационного процесса. 

Особый исследовательский интерес представляет то, как события 
последних лет отразились на населении в целом и на молодежи в 
частности. 

Согласно экспертной оценке ВЦИОМ (17 августа 2023 г.) граждан-
ская идентичность выступает основой группового самосознания, ин-
тегрирует население страны и является залогом стабильности госу-
дарства. Вместе с гражданской идентичностью происходит и станов-
ление патриотической идентичности, которая выражается в любви к 
Родине, готовности поддерживать, отстаивать ее интересы. Россия 
лучше других стран – с этим утверждением сегодня согласны 57 % 
россиян, за пять лет показатель вырос на 5 пунктов (2018 г. – 52 %) 
(рис. 3)2. 

 

 
 

Рисунок 3 – Россия лучше других стран 

Figure 3 – Russia is better than other countries 
 

1 Там же. 
2 Россияне о России. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossijane-o-
rossii (дата обращения: 07.08.2023). 
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Аналитики фонда «Общественное мнение» (9 июня 2023) также ука-
зывают на приверженность россиян ценностям патриотизма (рис. 4)1. 

 

 
 

Рисунок 4 – Россия лучше других стран (патриоты и патриотизм) 

Figure 4 – Russia is better than other countries (patriots and patriotism) 

 

Отметим, что в 2023 году тезис о постоянной поддержке России сооб-

щили 55 % респондентов. При этом снизилась доля тех, кто с этим не со-

гласен (36 %) (рис. 5). 

  

 
 

Рисунок 5 – Патриоты всегда должны поддерживать Россию, даже если 

она не права 

Figure 5 – Patriots should always support Russia, even if it is wrong 

 
 
О превалировании гражданской идентичности над региональной, 

национальной, религиозной и профессиональной заявляли респон-
денты и в 2005 году2. 

 
1 Патриотизм и патриоты. – URL: https://fom.ru/TSennosti/14882. 
2 Патриоты против националистов. – URL: https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=2817. 
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Вопрос гражданской идентичности – это, прежде всего, вопрос по-
коленческий. Если разделить всех опрошенных на группы в зависи-
мости от того, сколько высказываний они поддержали, обнаружива-
ется следующее: каждый третий в старшей когорте (60+) соглашается 
со всеми четырьмя тезисами о России и патриотизме – 36 % (vs 21 % 
среди всех россиян и 9 % в группе 18–24 лет), а среди молодежи до 
25 лет каждый третий не согласился ни с одним из этих высказыва-
ний – 34 % (vs 20 % среди всех россиян и 10 % в группе 60+). Услов-
ным рубежом изменения взглядов является граница в 45 лет: до 
45 лет опрошенные чаще не соглашаются ни с одним из тезисов (27–
29 % в группе 25–44 лет) либо соглашаются с одним-двумя высказы-
ваниями (18–24 лет – 47 %, 25–34 лет – 48 %, 35–44 лет – 43 %). После 
45 лет граждане чаще соглашаются с тремя (по 23 %) или всеми че-
тырьмя высказываниями (20 % в группе 45–59 лет). Можно предпо-
ложить, что такие поколенческие различия связаны с распадом СССР, 
ведь граждане младше 45 лет – это те, чье взросление и становление 
проходили уже в России, с ее новыми постсоветскими реалиями, а по-
коление старше 45 лет – это еще «дети» Советского Союза. Но это со-
всем не значит, что одни больше ощущают свою гражданскую иден-
тичность, чем другие, это свидетельствует о том, что люди из разных 
поколений по-разному говорят о России1. 

Молодые генерации россиян (83 %) идентифицируют сегодня себя 
как граждане РФ. Данный показатель является довольно высоким, но 
при этом он ниже, чем был в 2021 году (90 %) (рис. 6)2. 

 

 
Рисунок 6 – Идентификация молодёжи (в % от численности опрошенных) 

Figure 6 – Identification of youth (as a percentage of the number of respondents) 

 
1 Россияне о России. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossijane-o-
rossii. 
2 Ценности молодёжи. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-
molodezhi. 
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Так, 44 % респондентов заявили, что стараются во всём прислу-
шиваться к мнению родителей, бабушек и дедушек, 32 % уверены, 
что представители старших поколений вряд ли могут чем-то помочь 
им в выборе правильных решений, поскольку их взгляды устарели1. 

Важным фактором, влияющим на формирование гражданской 
идентичности, являются знания об истории страны, края и своей 
семьи. 

Наиболее высокий уровень знаний о стране демонстрирует  
группа 18–24 лет, что составляет 80 % от всех опрошенных (рис. 7)2. 
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Рисунок 7 – Знание истории своей страны (в % от численности 

опрошенных) 
Figure 7 – Knowledge of the history of your country (as a percentage of 

the number of respondents) 
 
Также значительна доля тех, кто хорошо знает историю своей се-

мьи (73 %). Каждый четвёртый давал противоположный ответ. Дан-
ный ответ составил 24 % от всех полученных при опросе. Наиболее 
высокий уровень знаний об истории своей семьи приходится на 
группу 14–17 лет – 79 % (рис. 8)3. 

 

 
1  ВЦИОМ: У 83 % молодых людей в России есть гражданская идентичность. – URL: 
https://rg.ru/2022/12/15/vciom-u-83-molodyh-liudej-v-rossii-est-grazhdanskaia-
identichnost.html (дата обращения: 07.08.2023). 
2 Там же. 
3 Ценности молодёжи. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-
molodezhi (дата обращения: 07.08.2023). 
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Рисунок 8 – Знание истории своей семьи (в % от численности 
опрошенных) 

Figure 8 – Knowledge of your family history (as a percentage of the 
number of respondents) 

 
Социологи также указывают на важность символической политики 

(рис. 9)1. 

 
 
Рисунок 9 – Ответы респондентов на вопрос о важности Дня 

народного единства 
Figure 9 – Respondents’ answers to the question about the importance 

of National Unity Day 
 

 
1  Народное единство на фоне специальной военной операции. – URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/narodnoe-edinstvo-na-fone-specialnoi-
voennoi-operacii (дата обращения: 07.08.2023). 
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Итак, на формирование общероссийской гражданской идентично-
сти оказывают влияние такие факторы, как общее историческое 
прошлое, совместные эмоциональные переживания, а также общая 
культура, ценности, смыслы и нарративы.  

Важным элементом рассматриваемой идентичности является 
патриотизм, который развивает у граждан чувство любви, уважения к 
своей Родине, а также готовность помогать ей и защищать её. 
Успешная трансляция утвердившихся и закрепленных в массовом 
сознании ценностей, традиций, стереотипов, а также сохранение 
идентификационных конструктов в российском обществе 
невозможны без наличия определенного уровня патриотизма. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В современном мире процесс формирования идентичности во 

многом определяется динамикой политических трансформаций. 
Именно они являются катализатором общественных изменений, 
которые способствуют появлению новых форм национальной 
самоидентификации1. Ученые сходятся в том, что, не исследовав 
логику данного процесса и специфику трансформаций идентично-
стей (в том числе трансформаций в кризисные для государства и 
общества моменты), невозможно целостно охарактеризовать систему 
государственного устройства, понять причины и истоки тех или иных 
политических событий, анализировать политическое поведение 
граждан [13; 14]. 

Проведенное исследование показало, что гражданская идентич-
ность – это довольно сложное индивидуальное чувство принадлеж-
ности к конкретной общности граждан. Поэтому процесс ее формиро-
вания должен включать в себя несколько направлений. В рамках ко-
гнитивного компонента это разработка программ, направленных на 
изучение истории, культуры, традиций, а также норм и законов своей 
страны; использование современных образовательных технологий 
(личностно-ориентированные технологии, проектно-
исследовательская деятельность, дистанционное обучение и т. д.). 
Аффективный компонент включает воспитание уважения к семье, 
обществу, государству, социокультурным ценностям. Деятельност-
ный компонент на сегодняшний день развит менее всего, поэтому 
ему стоит уделять особое внимание.  

 
1 Экспертная онлайн-дискуссия на тему «Белорусская национальная идентичность в услови-
ях политических трансформаций». – URL:https://profi.wciom.ru/index.php?id=2324 (дата об-
ращения: 07.08.2023). 



ПОЛИТОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА   

 

 
Среднерусский вестник общественных наук  том 18, № 6 2023                                                                      209 

Для укрепления гражданской идентичности среди студенческой 
молодёжи необходимо поддерживать общественные организации, 
которые работают в данной сфере, а также проводить различные ме-
роприятия с участием представителей власти: распространять при-
влекательные нарративы российской истории и государственности; 
делать акцент на объединяющих символах российского единства; 
развивать региональные бренды (в том числе в рамках этнической 
составляющей); в контексте этнополитического процесса продвигать 
безопасность региона России как уникального имиджа. 

Особое значение в этой связи приобретает государственная поли-
тика, призванная регулировать общественные отношения, устранять 
противоречивые элементы и содействовать интеграции общества с 
учетом культурной и национальной специфики. Целью такой поли-
тики должно быть укрепление традиционной иерархической систе-
мы идентичностей в сознании (на всех его уровнях), в которой базис-
ным выступает общечеловеческое и общенациональное самосозна-
ние, на которое затем опираются этнические, конфессиональные, се-
мейно-родовые, культурные, профессиональные, гендерные и прочие 
идентичности. 

Полученные результаты и сформулированные выводы позволяют 
подойти к исследованию российской идентичности с учетом, прежде 
всего, исторических особенностей развития Российского государства, 
его культурных и национальных устоев. Это, в свою очередь, 
помогает не только глубже понять специфику конструируемых 
идентификационных конструктов и формирующихся политических 
ценностей, но и обосновать причины и характер происходящих в 
российском обществе политических изменений и событий. 
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