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К вопросу о сущности феномена общероссийской гражданской идентичности:  
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Аннотация. Статья посвящена изучению сущности, содержательного и структурного наполнения феномена общерос-
сийской гражданской идентичности. Автор исследует различные подходы к осмыслению феномена гражданской идентич-
ности, сложившиеся в современной науке и в практике нормативно-правового регулирования, а также соотношение обще-
российской гражданской идентичности и этнической и национальной идентичностей. В статье делается вывод о том, что 
сущность общероссийской гражданской идентичности заключается в осознании гражданином Российской Федерации своей 
принадлежности к единой гражданской общности и наличия с ней общих ценностей. При этом ценностная основа общерос-
сийской гражданской идентичности закреплена Российским государством на нормативно-правовом уровне. Вместе с тем 
общероссийская гражданская идентичность представляет собой сложно структурированную, исторически сложившуюся 
и перманентно эволюционирующую под воздействием внешних факторов систему, каркас которой базируется на четырех 
ключевых доминантах: общности языка, исторической памяти, культуры и природного достояния. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the essence, content and structural content of the phenomenon of all-Russian 
civic identity. The author explores various approaches to understanding the phenomenon of civic identity that have developed in 
modern science and in the practice of legal regulation, as well as the relationship between all-Russian civic identity and ethnic and 
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Введение (Introduction)
Категория идентичности сегодня стала одной из клю-

чевых категорий широкого спектра социально-гуманитар-
ного знания, а феномен российской идентичности уже не 
первый год находится в фокусе неугасающего исследова-
тельского интереса философов, политологов, социологов, 
юристов, психологов, историков, культурологов и предста-
вителей других отраслей знания. Актуальность философ-
ского осмысления феномена общероссийской гражданской 
идентичности обусловлена целым комплексом неразрыв-

но взаимосвязанных интернальных и экстернальных фак-
торов. Последствия антропологического поворота, произо-
шедшего в науке еще во второй половине прошлого века 
и уходящего своими корнями в XVIII–XIX вв. [1, с. 93]; попу-
ляризация евразийской парадигмы, сопряженная с пере-
осмыслением ценностных основ и культурных ориентиров 
российского гражданского общества; «извечный» спор сла-
вянофилов и западников, обретающий неимоверную ост-
роту в контексте сегодняшних геополитических и социаль-
но-культурных вызовов; поиск национальной идеи на фоне  
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политико-правовых трансформаций последних лет — вот 
лишь некоторые из факторов, актуализирующих исследо-
вания российской идентичности.

Безусловно, актуализации темы именно общероссий-
ской гражданской идентичности способствует и мощный 
политический импульс, исходящий от высших органов пуб-
личной власти. В частности, в Основах государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, укрепление 
общероссийской гражданской идентичности и российской 
самобытности отмечено в перечне задач государственной 
политики, реализуемых в рамках стратегического нацио-
нального приоритета «Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и историчес-
кой памяти». Сохранение общероссийской гражданской 
идентичности рассматривается в качестве одного из ожи-
даемых результатов реализации государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
[2]. Укрепление общероссийской гражданской идентичнос-
ти в соответствии с указом Президента Российской Феде-
рации призвана обеспечить и государственная культурная 
политика [3].

Вопрос о сущности феномена российской идентичнос-
ти в целом и общероссийской гражданской идентичности 
в частности имеет экзистенциальное значение для нашей 
нации. Ответ на него означает и ответ на вопрос о том, кто 
мы и что нас объединяет, вынесенный в заголовок данной 
статьи. Ее целью стал анализ сущности и содержательного 
наполнения данного феномена. 

Методы (Methods)
Данное исследование основывается на феноменологи-

ческом подходе, который позволяет рассмотреть явление 
общероссийской гражданской идентичности «как оно есть», 
как один из наиболее важных элементов духовной и соци-
ально-культурной реальности отдельной личности и россий-
ского социума в целом. Непосредственно анализ интересу-
ющего нас феномена осуществлялся с помощью системного 
метода. Он дает возможность взглянуть на идентичность как 
на систему, т. е. совокупность неразрывно взаимосвязанных 
и взаимодействующих между собой элементов, организо-
ванных в единое целое. Кроме того, в ходе исследования 
нами использовались элементы герменевтического метода, 
позволяющего глубже интерпретировать тексты, необходи-
мые для понимания категории общероссийской граждан-
ской идентичности, понять их смысл и значение, собрать 
культурный и исторический контекст и выявить авторский 
замысел. 

Литературный обзор (Literature Review)
На данном этапе сформировался достаточно обшир-

ный круг научной литературы, посвященной как различным 
аспектам феномена идентичности в целом, так и непосред-
ственно феномену общероссийской гражданской идентич-
ности. В электронной научной библиотеке eLibrary.Ru на 
7 августа 2023 г. по запросу «идентичность» нами обна-
ружено 13 574 научных публикации, по запросу «граж-
данская идентичность» — 2453, по запросу «российская 

идентичность» — 431, по запросу «общероссийская иден-
тичность» — 139, по запросу «российская гражданская 
идентичность» — 123, наконец, по запросу «общероссий-
ская гражданская идентичность» — 78. Среди наиболее 
известных исследователей российской идентичности сле-
дует назвать В. А. Ачкасова, М. К. Горшкова, Л. М. Дроби-
жеву, З. А. Жаде, В. В. Лапкина, О. Ю. Малинову, А. И. Мил-
лера, В. И. Пантина, Г. В. Пушкареву, И. С. Семененко, 
Л. В. Сморгунова, В. А. Тишкова, Л. А. Фадееву, М. А. Фа-
деичеву, К. Г. Холодковского и др.

Осмысление феномена идентичности в научной лите-
ратуре уходит своими корнями в психоаналитические кон-
цепции. О феномене «идентификации» писал З. Фрейд. Он 
полагал, что взаимная привязанность индивидов, состав-
ляющих массу, является по своей природе идентификаци-
ей «...в силу важной аффективной общности...», и предпо-
лагал, что «...эта общность заключается в привязанности 
к вождю» [4, с. 48]. Во главу угла феномен идентичности 
в своей психоаналитической концепции поставил Э. Эрик-
сон. Он сформулировал дефиницию идентичности, которая 
сегодня считается общепризнанной. С его точки зрения, 
«идентичность» представляет собой «...твердо усвоенный 
и личностно принимаемый образ себя во всём богатстве 
отношений личности к окружающему миру, чувство адекват-
ности и стабильного владения личностью собственным “я” 
независимо от изменений “я” и ситуации; способность лич-
ности к полноценному решению задач, возникающих перед 
ней на каждом этапе ее развития» [5, с. 12].

Дальнейшие исследования феномена идентичности 
в различных областях знания, как правило, носившие меж-
дисциплинарный характер, привели к формированию целого 
ряда подходов к осмыслению его сущности. Среди них мож-
но выделить три ключевых для понимания общероссийской  
гражданской идентичности подхода: эссенциалистский, 
или примордиалистский подход (К. Гирц, Э. Смит и др.), 
конструктивистский (Э. Гидденс, Э. Марк и др.) и постмодер-
нистский (Дж. Фридман, З. Бауман и др.) [6, с.104–105]. 

С точки зрения эссенциалистского подхода общая, в том 
числе и общероссийская гражданская идентичность, проис-
текает из объективно присущих национальному сообществу 
коллективных психологических черт и установок, константных 
структурных характеристик общества и «...прочих “естествен-
ных” параметров, сохраняющих свою неизменность» [7, с. 53]. 
С данной позиции сущность феномена идентичности опре-
деляется в таких категориях, как «самость», «постоянство», 
«непрерывность», «идентификация с группой», «память», 
«сингулярность», «исключительность» [8, с. 166]. Граждан-
ская идентичность под таким углом зрения во многом отож-
дествляется с национальной идентичностью, которая в свою 
очередь имеет этнический базис. При этом эссенциалисты 
констатируют, что «...истоки того, во что мы превратили нацио-
нальную идентичность, сложны, как и ее природа» [9, р. 19] 
(перевод наш. — Ю. Д.).

Во многом противоположную трактовку феномена иден-
тичности предлагает конструктивистский подход. Сквозь 
его призму общероссийская гражданская идентичность, как 
и всё коллективное, может быть рассмотрена как социаль-
ный артефакт, возникающий, реконструируемый и мобили-
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зуемый в соответствии с культурными кодами и центрами 
силы. Идентичность в данном ракурсе является результа-
том проектирования и конструирования — представляет 
собой социальный конструкт, обладающий проективными 
свойствами и воздействующий на коллективное сознание. 
При этом в коллективном сознании формируется так назы-
ваемое «воображаемое (представленное) сообщество» 
(«imagined community») [10]. В русле конструктивистского 
подхода гражданская идентичность политизируется и объ-
ективируется в политике идентичности.

Постмодернистское видение феномена идентичности 
отличается от конструктивистского тем, что оно делает 
акцент не на целенаправленном конструировании иден-
тичности различными субъектами (акторами), а на хаоти-
зации и бесконечной многоаспектности процесса ее фор-
мирования. Постмодернистский анализ интересующего нас 
феномена указывает на сложный и противоречивый соци-
альный контекст глобализирующегося и цифровизирующе-
гося общества, состоящий из «...несопоставимых между 
собой культурных образований, центробежных политиче-
ских тенденций, мультикультурных идентичностей и процес-
сов нарциссического разложения целостного “эго” модерна» 
[11, с. 37].

Наряду с тремя указанными магистральными направле-
ниями для осмысления феномена общероссийской граждан-
ской идентичности важны и другие подходы. В частности, 
когнитивный подход предполагает ее рассмотрение через 
фильтры умственных представлений и когнитивных взаи-
модействий людей, в результате которых возникают лежа-
щие в основе идентификации с гражданской общностью 
человеческие знания, установки, стереотипы и ожидания, 
которые можно изучать с помощью психологических мето-
дов [12]. Групповой подход, к примеру, предполагает, что 
индивидуальное определение и отношение к гражданской 
идентичности формируются в контексте членства в разных 
социальных и культурных группах [13]. В китайской научной 
традиции существует государственнический подход к анали-
зу российской идентичности, в рамках которого общеграж-
данская российская идентичность, по сути, отождествляется 
с российской государственной идентичностью. Она связана, 
с одной стороны, «...со строительством национального госу-
дарства, национальным развитием и социальной стабиль-
ностью» [14, с. 91], с другой — «...с идентификацией граж-
дан страны с историческими и культурными традициями, 
моральными ценностями, идеалами и убеждениями, а также 
национальным суверенитетом своей родины» [14, с. 92]. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Всё многообразие описанных выше подходов к изуче-

нию интересующего нас феномена отражает его содержа-
тельную многогранность и многомерность. Проведенный 
нами анализ показал, что применительно к осмыслению 
общероссийской гражданской идентичности продуктивен их 
синтез. В рамках данного синтеза интересующий нас фено-
мен может быть рассмотрен как динамичная, перманент-
но развивающаяся сложная целостная система. Несущий 
структурный каркас общероссийской гражданской идентич-
ности образуют стержневые компоненты, сформировавши-

еся естественным путем в ходе исторического развития, 
которые объединяют всех граждан Российской Федерации. 
Таковыми являются русский язык, общность истории и обра-
зы прошлого, среди которых особую важность имеет образ 
Великой Отечественной войны, культура России и ее при-
родное достояние. Однако данные элементы не являются 
абсолютными константами. Они, как и вся система, имеют 
подвижный характер, подвержены внешнему как целена-
правленному, так и хаотическому воздействию и неизбеж-
но эволюционируют.

Осмысление этого обстоятельства в контексте геопо-
литической конкуренции приводит к осознанию необходи-
мости реализации государством политики идентичности. 
Государственная политика идентичности осуществляется 
посредством языковой политики, политики памяти, куль-
турной и символической политики. Она «...применяется для 
интеграции граждан определенной страны путем формиро-
вания представлений о титульной нации и интерпретации 
истории национальной государственности, ее культурных 
и даже цивилизационных оснований» [15, с. 28]. Совре-
менная политика идентичности в значительной степени 
характеризуется ее «секьюритизацией», которая проявля-
ется через политический дискурс в стремлении применить 
меры для устранения угрозы «...идентичности (системе цен-
ностей, традиций) со стороны Значимого Другого/Чужого» 
[16, с. 102].

Рамки и основные векторы политики идентичности 
в Российской Федерации закрепляются посредством пра-
вового регулирования. Сам концепт «общероссийская граж-
данская идентичность» на нормативно-правовом уровне 
закреплен в Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г. Он тракту-
ется как «...осознание гражданами Российской Федерации 
их принадлежности к своему государству, народу, обществу, 
ответственности за судьбу страны, необходимости соблю-
дения гражданских прав и обязанностей, а также привер-
женность базовым ценностям российского общества» [17]. 
Как явствует из данной дефиниции, общероссийская граж-
данская идентичность характеризуется двумя ключевыми 
аспектами: гражданственностью и приверженностью базо-
вым ценностям российского общества. При этом именно 
с ростом уровня общероссийской гражданской идентичнос-
ти, превысившего 95 %, в российском официальном поли-
тическом дискурсе связывается рост уровня консолидации 
общества [18]. 

Рост уровня гражданской идентичности некоторые 
исследователи связывают с воздействием на личность 
процессов глобализации, полагая, что «гражданская иден-
тичность сменяет этническую идентичность» [19, с. 59]. 
Снижение роли этнической идентичности подтверждают 
и результаты Всероссийской переписи населения 2020 г. 
В частности, они показали увеличение количества граждан 
Российской Федерации, не давших ответ о своей нацио-
нальности (с 5,7 млн в 2010 г. до 16,6 млн). Однако нельзя 
согласиться с тем, что общероссийская гражданская иден-
тичность «сменяет» этническую идентичность. Напро-
тив, ряд этносов демонстрирует рост этнического само-
сознания. В частности, в переписи 2020 г. по сравнению  
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с переписью 2010 г. приблизительно на 17 % увеличилось 
количество лиц, указавших национальность «чеченец». При 
снижении физической численности этнически русского насе-
ления на 5 млн увеличился процент лиц, указавших нацио-
нальность «русский» с 80,7 до 80,8 % [20].

В этом контексте нельзя согласиться с идеей «заме-
ны» этнической идентичности гражданской. Наличие обще-
гражданской российской идентичности и осознание ее при-
оритета отнюдь не означают для человека необходимости 
стирания других идентичностей, к числу которых относит-
ся и этническая идентичность. Напротив, именно из кон-
структивных интеракций индивидов, идентифицирующих 
себя друг с другом на основе общих атрибутов внутри раз-
личных этнических и субэтнических, религиозных, полити-
ческих, профессиональных, культурных и субкультурных 
и иных сообществ, и складывается гражданское общество 
при условии осознания данными сообществами себя как 
его части. Поэтому и общероссийская гражданская иден-
тичность содержательно соткана из множества идентичнос-
тей, имеющих общую ценностную основу и зиждущихся на 
общем социокультурном каркасе.

Ценностная основа общероссийской гражданской иден-
тичности в нашей стране закреплена указом Президента Рос-
сийской Федерации. Она представляет собой «исторически 
сложившуюся систему российских духовно-нравственных 
ценностей, объединяющую самобытные культуры много-
национального народа Российской Федерации» [21]. В уже 
упомянутых выше Основах государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей обозначено, что именно тради-
ционные ценности являются нравственными ориентирами, 
лежащими в основе общероссийской гражданской идентич-
ности. К ним отнесен широкий спектр ценностей, имеющих 
позитивный характер: жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служение Оте-
честву и ответственность за его судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России [2]. Нормативные правовые документы, ори-
ентированные на воспитание молодежи, содержат еще более 
обширный круг ценностей, которые могут быть объединены 
в «матрицу идентичности», охватывающую множественные 
характеристики социально-индивидуального сознания и по-
ведения человека [22, с. 54].

Вместе с тем в публичном пространстве и научной лите-
ратуре понятие российской идентичности связывается с та-
кими терминами, как «национальная идентичность», «госу-
дарственная идентичность», «страновая идентичность», 
«государственно-гражданская идентичность»: зачастую они 

используются как синонимы, хотя содержательный смысл их 
не тождественен [23, с. 6]. Близким по своей сути граждан-
ской идентичности феноменом, но не тождественным ему 
в полной мере является феномен национальной идентич-
ности. Российская национальная идентичность базируется 
на чувстве принадлежности к российскому народу, россий-
ской нации. Она также характеризуется ощущением соли-
дарности и общих ценностей с другими представителями 
нации, общей исторической судьбы и единой культуры. Рос-
сийская национальная идентичность неразрывно сопряжена 
с русским языком как средством общения, патриотическими 
чувствами по отношению к Российскому государству и осоз-
нанием смысла российских национальных символов, тради-
ций и праздников. Национальную идентичность, в отличие 
от общероссийской гражданской идентичности, в полной 
мере могут разделять люди, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации. Для национальной идентичности 
в Российской Федерации не задано четко юридически обоз-
наченных нормативно-правовых рамок. В ней наличествует 
эмоциональный компонент, который позволяет в зависимос-
ти от модальности эмоций выделять позитивную и негатив-
ную национальную идентичность [24, с. 140]. 

Заключение (Conclusion)
Итак, общероссийская гражданская идентичность пред-

ставляет собой сложно структурированный и содержа-
тельно многогранный феномен. В значительной степени 
его сущность и структурное наполнение сформировались 
исторически и определяются общностью русского языка, 
исторической памяти, культурного и природного достоя-
ния. Вместе с тем содержание данного феномена модифи-
цируется, укрепляется и сохраняется посредством полити-
ки идентичности. Дефиниция общероссийской гражданской 
идентичности и ее основы закреплены посредством феде-
ральных нормативно-правовых документов. На вопросы 
«Кто мы?» и «Что нас объединяет?» в них, по сути, даны 
ответы. Мы в первую очередь граждане Российской Феде-
рации, и нас объединяют общие традиционные ценнос-
ти, спектр которых также определен нормативно. Однако 
сущность феномена общероссийской гражданской иден-
тичности, безусловно, шире рамок смоделированного 
в официальных документах конструкта. Она заключается 
в осознании гражданином Российской Федерации как лич-
ностью принадлежности к единой гражданской общности 
на общекультурной ценностной основе. В ракурсе систем-
ного анализа общероссийская гражданская идентичность 
может быть рассмотрена как сложная динамическая сис-
тема, имеющая твердый фундамент и жестко структуриро-
ванный каркас, но при этом неуклонно эволюционирующая 
в результате дискурсивно обусловленных целенаправлен-
ных и хаотических воздействий. 
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