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НАЦИОНАЛЬНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются категории «национальная и гражданская 
идентичность». Особое внимание уделено вопросам формирования и укрепления 
традиционных ценностей и патриотизму в современных реалиях политического 
пространства России. Автор указывает на основные элементы формирования 
гражданской идентичности: гражданство, гражданственность, патриотизм, 
соблюдение гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым 
ценностям российского общества. Национальная идентичность складывается из 
отождествления индивида с обществом во всех его социокультурных измерениях 
(язык, ментальность, традиции, социокультурные ценности, нормы поведения).
Ключевые слова: гражданин, национальная идентичность, гражданская идентич-
ность, гражданское общество, национальная политика, патриотизм.

NATIONAL AND CIVIC IDENTITY:  
PROBLEMS OF FORMATION IN RUSSIA

Abstract. The article considers the categories of «national and civic identity». Special 
attention is paid to the formation and strengthening of traditional values and patriotism in 
the modern realities of the political space of Russia. The author points out the main elements 
of the formation of civic identity — citizenship, citizenship, patriotism, respect for civil rights 
and duties, as well as adherence to the basic values of Russian society. National identity 
consists of the identification of an individual with society in all its socio- cultural dimensions 
(language, mentality, traditions, socio- cultural values, norms of behavior).
Keywords: citizen, national identity, civic identity, civil society, national politics, patriotism.

В современных условиях возникает необходимость в осмыслении ос-
новных проблем, связанных с формированием национальной и граждан-
ской идентичности гражданина Российской Федерации. Новые вызовы 
призвали разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 
реализацию государственной национальной политики, четко выстраивать 
стратегии и тактики политического позиционирования различных субъек-
тов политических процессов, связанных с формированием и укреплением 
национальной и гражданской идентичности граждан страны.
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Особо важным является овладение навыками выработки предложе-
ний по совершенствованию межконфессиональных отношений, а также 
разработки итоговых документов по вопросам становления и укрепления 
национальной и гражданской идентичности в связи с современными раз-
воротами в истории России.

Вопрос о формировании и укреплении национальной идентичности 
(или национального самосознания) становится особенно острым, когда речь 
идет о таком разнообразном, сложном с точки зрения религиозного, поли-
этнического состава государстве, как наше, которое относительно недавно 
лишилось одной из своих идентификаций, оставаясь среди центральных 
акторов мировой политики. С одной стороны, трудно выстроить понятную 
и неуязвимую идентичность, когда почва для нее неоднородна, а разные 
взгляды на формулировку ценностного комплекса создают напряжение 
и конфликты между общностями, регионами и центром. С другой, — еще 
сложнее это сделать в условиях глобализации, увеличения миграционных 
потоков, геополитической и экономической конкуренции, которая нарушает 
интеграционные процессы внутри государства, делает его более проницае-
мым, изменяемым и менее специфичным.

Ослабевает роль и влияние исторических ценностей (особенно важных 
для России) и традиции/традиционности как фрейма и отправной точки 
формирования идентичности, уровня патриотизма и личной ответственно-
сти граждан, сохраняется высокая степень неуверенности. Увеличивается 
риск радикализации малых обществ и движений, растет интерес к вариан-
там идентификации «извне» (принятие новых нарративов, как появля-
ющихся естественным путем, так и навязываемых гражданам, — один из 
элементов информационного воздействия или даже информационной вой-
ны, осуществляемых посредством поп-культуры, политических течений, 
социально- политических, культурных идентификаций, моделей отношений 
«гражданин — правительство», «личность — общество», «личность — семья», 
«индивид — государство» и других), к зарубежной информации, снижается 
уровень доверия власти, а привычная модель государственного и региональ-
ного управления грозит стать неэффективной [1].

Изучение феномена идентичности необходимо для самосознания и ре-
ализации человека и благоприятного сосуществования гражданина и го-
сударства. В настоящее время национальная и гражданская идентичность 
в России полноценно не сформированы и находятся в стадии доработки. От-
сутствие полноценной, проработанной идентичности подвергает государство 
угрозам в большей степени, чем при наличии доступной и привлекательной 
идентификации, так как появляются пробелы в самоидентификации граж-
дан, которые люди вынуждены самостоятельно заполнять тем, что находят 
сами, смещая акцент с государства и власти на иные источники, в том числе 
вредоносные (маргинальные, антигуманные, направленные против общества 
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Ситуация затруднена сложной и противоречивой идентификационной 

структурой российского общества, а также напряжением в отношениях 
с западными странами. Из выступлений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина следует, что в современных реалиях важно отстаивать не толь-
ко политическую независимость и национальную идентичность, но также 
технический и финансовый суверенитет России [2]. Это требует от граждан 
развитого политического и национального самосознания, проявления от-
ветственности и заботы о своем государстве. Государственно- национальная 
идентичность необходима для сохранения государства устойчивым и гармо-
ничным. Но нельзя игнорировать то, что в некоторых случаях, хоть актуа-
лизация идентичности не становится преградой на пути к приверженности 
Отечеству, растет негативная солидаризация как национальных общностей, 
так и русского этнического большинства [3], что создает высокий уровень 
напряжения в обществе и нарушает устойчивость этнокультурного равно-
правия.

* * *
Феномен идентичности привлек внимание ученых в 60–70-х годах 

ХХ века, когда социальная идентичность считалась объектом изучения 
микросоциологии (прежде — психиатрии; впоследствии американский ис-
следователь Эрик Эриксон перенес это явление в социологию). К началу 
1980-х годов социологи обратили внимание на идентичность макроуровня 
и применили эту концепцию к более крупным обществам — регионам, этно-
сам, нациям, расам, а чуть позже — к цивилизациям. Однако данный пример 
свидетельствует о хронологических рамках начала изучения феномена 
идентичности таким, каким мы его знаем сейчас, а также не затрагивает 
историю изучения феномена на территории нынешней России.

Л.А. Кокумбаева относит появление идеи идентичности к XII–XVIII ве-
кам [4], когда в трудах ученых и мыслителей начали появляться такие 
понятия, как «национальный характер», «национальный дух» (И. Кант, 
Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель); позже подобные понятия появились и у оте-
чественных мыслителей (И.А. Ильин) [5]. Однако идентичность обра-
щена не только к «внутреннему потребителю», она также транслируется 
на между народной арене своим союзникам и соперникам. В этом случае 
будет корректно упомянуть такой инструмент внешней политики, как об-
раз государства, который конструировался не только самим государством 
и изнутри, но и описывался другими странами. Такие описания можно 
найти и в более ранних летописных и литературных источниках. Конечно, 
образ государства тех времен еще нельзя считать идентифицирующим ин-
ститутом, но стоит учитывать, что образ (или имидж) страны тоже имеет 
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значение в построении идентификации как государственной структуры, 
так и отдельной личности.

В дореволюционной России существовали три научные традиции, сквозь 
призму которых раскрывалась национальная и региональная идентичность 
[6, с. 446–453]. Согласно первой (С.М. Соловьев, М.П. Погодин, А.Д. Гра-
довский), источниками русской идентичности являются однообразие при-
родных условий соответствующего региона, зависимость от Золотой Орды, 
борьба с централизацией государства. Согласно другой — Россия наполнена 
контрастами и конфликтами, происходящими из культурной и этнической 
неоднородности территории, а сама нация свободолюбива. Последняя кон-
цепция имеет сглаживающий острые углы прежних концепций характер, 
признавая наличие противоречий в культуре без угрозы национальной 
безопасности.

В настоящее время изучение феномена идентичности, его условий и ме-
ханизмов стало одним из наиболее сильных факторов достижения соци-
ального и межэтнического согласия и развития гражданского общества [7]. 
В частности, именно обращение к идентичности позволяет нивелировать 
проявление кризиса современного общественного развития, вызванного 
эпистемологической неуверенностью [1]. Обращение «к корням» имеет 
и более практические результаты: с помощью накопления и оформления 
ценностного комплекса возможно сократить «утечку мозгов», повысить 
уровень образования, достичь большего уровня доверия к власти, расши-
рить поле научных изысканий. Ведь вопросы идентичности волнуют самых 
разных специалистов — политологов, социологов, психологов, философов 
и журналистов. Это стало особенно заметно с началом специальной воен-
ной операции на Украине, когда наработки ученых по этой теме получили 
несравненно больше внимания.

Основу национальной идентичности в каждом государстве будут со-
ставлять разные, зачастую непохожие факторы, а именно аспект само-
идентификации. В России она часто состоит из двух частей: национальной 
идентичности государственного уровня («я – русский»; «я – гражданин 
России, носитель русской культуры»); и менее широкой идентификации — 
региональной (локальной) или этнической («я – чеченец, мордвин, татарин, 
якут, помор»; «я – москвич, ульяновец, липчанин»; «я – житель столицы, 
Урала, Дальнего Востока, Крайнего Севера, приграничного региона»).

* * *
В классификации идентичности исследователи руководствуются типом 

социальной общности, к которому может принадлежать человек и который 
способен оказывать влияние на его поведение и мировоззрение. По мнению 
отечественных исследователей, на формирование идентичности влияют 
следующие факторы:
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ницах страны территорий с различными природными условиями, качеством 
почвы, нескольких климатических поясов);

– вера (христианство) — в период зарождения государственности Русь 
была крещена, страна стала развивать свою политико- правовую систему 
и социокультурный капитал с учетом христианской морали, религиозных 
норм; это повлияло на отношения с соседями, выросло число дружествен-
ных контактов с христианскими государствами. С принятием православия 
появилось чувство единства с православным сообществом. Под влиянием 
церкви, в том числе в массовом сознании, укоренялись нормы поведения, 
восприятия политической реальности, общения с властью. Церковь и в на-
стоящее время остается важным социальным институтом, коммуникацион-
ным каналом для общества, а временами — опорой для власти;

– многоконфессиональное устроение как специфическая цивилизацион-
ная атрибутика [8].

По типологии идентичность разделяется на личностную, возрастную 
(самоидентификация с людьми определенного возраста или поколения, 
своим представлением о них), классовую (осознание себя членом классо-
вой группы — по профессиональному, экономическому или социальному 
признаку), гендерную (самоидентификация человека с людьми опреде-
ленного пола или гендера), культурную (самоидентификация личности 
как носителя определенной системы ценностей), региональную (осознание 
себя носителем ценностей и уникальных признаков жителя какой-либо 
местности), гражданскую (осознание себя гражданином какой-либо страны), 
профессиональную (самоидентификация с людьми, имеющими аналогич-
ную рабочую специализацию), национальную (этническая, региональная 
самоидентификация).

Исследователи (политологи, регионоведы, социологи, этнографы, куль-
турологи) нередко рассматривают национальную идентичность как само-
идентификацию человека с нацией- населением государства или этносов. 
В то же время национальная идентичность часто рассматривается в контек-
сте изучения менее масштабных административных образований, например 
субъектов Федерации, где не может быть нации, но есть национальности. 
Тогда национальная идентичность трактуется как самоидентификация 
гражданина национальной республики (автономного округа, автономной 
области) или другого административно- территориального образования 
субъекта Российской Федерации.

В основе гражданской идентичности лежит усвоение человеком цен-
ностей конструктивного участия в социальных взаимодействиях, поли-
тической гражданской солидарности, соотнесение себя не с территорией, 
а с политической структурой, в том числе как части политической (госу-
дарственной) структуры. Гражданская идентичность способна зародиться 
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исключительно в рамках отношения индивида к определенному государству 
(не к нации, территории, традиции или чему-то иному, кроме государства, 
политической нации), в то время как основа национальной идентичности 
гораздо шире. Она подразумевает коллективную проекцию представлений 
о себе как о нации и их воплощение в политическом, а также культурном 
дискурсе. Национальная идентичность состоит из отождествления индивида 
с обществом во всех его социокультурных измерениях (язык, ментальность, 
традиции, социокультурные ценности, нормы поведения). Она формируется 
из комплекса факторов (генетических, исторических, политических, тради-
ционных, этнических, территориальных, региональных, экономических) и не 
может быть сведена в правовую плоскость. В этом и сложность националь-
ной идентичности, ее невозможно выстроить или ощутимо скорректировать 
только изменениями в политическом процессе и политико- правовом ком-
плексе, поскольку политика в этом вопросе представлена лишь как элемент 
и инструмент построения идентичности, но не как правовая основа.

* * *
Новая форма национальной идентичности, формулировка национальной 

идеи должны вобрать лучшее из нашего цивилизационного капитала, чтобы 
сохранить страну гармоничной и устойчивой, наладить взаимоотношения 
регионов и центра, обеспечить народ понятными, доступными и достойными 
смыслами, на которые он сможет опираться и которыми будет гордиться, 
и уже исходя из национальной идеи определять стратегию развития госу-
дарственной политики. «Что объединяет людей, живущих здесь (а не каков 
должен быть проект России для мира), чего им не хватает в сегодняшней 
России, каковы интересы русского народа…» [9, с. 34] — эти вопросы стоит 
решить в первую очередь, создать смысловую структуру для внутреннего 
потребления и после этого выстраивать внешний образ, с которым страна 
будет действовать на международной арене.
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