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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

балльно-рейтинговая система  промежуточной  аттестации
Итоговая оценка за дисциплину определяется из двух показателей: работы в 
течение семестра на семинарских занятиях и  итогов экзамена.

Работа в течение семестра оценивается, исходя из следующих критериев:
-посещения лекционных занятий и работы  на них (оценка производится 
после окончания лекционного курса);
-выполнения домашних заданий к темам семинаров;
-качества докладов, сообщений на семинарах
- активности работы на семинарских занятиях
-степени активности участия в итоговой учебной конференции

Экзамен
Продолжительность  экзамена- 2 академических часа. 
Экзаменационный  билет состоит из двух вопросов
Форма экзамена –  письменная. 

Лекций- 34 Семинаров -34



Работа в 
семестре

работа на 
лекциях 
(0,3-0,5  балла за 
наличие 
самостоятельно 
написанного и 
доработанного 
конспекта 
каждой)

Работа на 
семинарах:
(домашние 
задания,
активность
(участие в 
дискуссиях) = 1,2 
балла
 

Доклады
(сообщения), 
на семинарах, 
эссе:
=1,2,3 балла 
за доклад
(эссе)

Выступление
на учебной 
итоговой 
конференции
2,3,4 балла

 

экзамен
5

50 баллов
4

       40-45  баллов
3

     30-35 
баллов

2
пересдача

 
Итоговая 
оценка

5
более 80 
баллов

4
От 60 до 79 баллов

3
От 40 до 59 баллов

Оценка в 
системе 
ECTS

     A    B  от 70- до 79
С от60 до 69

Д от 50 до 59
E  от 40 до 49 

Менее 40 баллов -2 (неуд), в ECTS- F



ТЕМА 1. РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Учебные вопросы:

1. Российская идентичность как концепт
2. Гражданско-государственный характер российской 
идентичности
3. Пути формирования российской идентичности



ЛИТЕРАТУРА
Фукуяма Ф. Идентичность: Стремление к признанию и 
политика неприятия. М.:Альпина Паблишер,2019.256с.
Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение 
смысла. М.:Аспект Пресс,2009.589с.
Идентичность: Личность, общество, политика. 
Энциклопедическое издание. М.:Изд-во «Весь 
мир»,2017.992с.
Капицын В.М. Теория и политика идентичности. М.:
Инфра-М,2018
Дробижева Л.М. Российская идентичность: поиски 
определения и динамика распространения 
//Социологические исследования, №8.2020



ЧТО «СВЯЗЫВАЕТ « РОССИЯН?

Путин В.В. -20 лет- интуитивно(?), сознательно(?) 
находил объединяющие начала

 «бузовские» приемы:



ЧТО «СВЯЗЫВАЕТ « РОССИЯН?
б) резонансные международные события, спортивные мероприятия
Мюнхенская речь  по вопросам политики безопасности 10 февраля 
2007г.
 военная помощь Сирии(сент.2015- дек 2017)
 возвращение Крыма в состав РФ в 2014
  помощь Донбассу
  глобальное усиление России, упрочение жизненного пространства в 
Евразии, превращение в эффективный противовес американской 
гегемонии

❑ в) сильное возрождение отечественного производства во всем спектре 
промышленной и сельскохозяйственной продукции

❑ г)самостоятельность, суверенность, неуступчивость российской 
политики, возвращение россиянам чувства национальной гордости за 
свою страну;

❑ д) гордость за вооруженные силы России

Национальная консолидация Сплоченность вокруг 
власти?



ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОССИЯН О ТОМ, КАКАЯ ИДЕЯ МОГЛА БЫ 
ОБЪЕДИНИТЬ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО, 2001-2017ГГ.(ДАННЫЕ ВЦИОМ)

Объединяющие идеи 2001 2011 2017

Идея единения народов России 48 42 44

Идея укрепления России как правового государства 47 38 26

Идея объединения народов для решения глобальных 
проблем

24 26 23

Идея сближения с Западом, вхождения в 
общеевропейский дом

15 7 8

Идея объединения славянских народов 15 13 11

Идея национальной уникальности, особой миссии 
русского народа

8 9 9

Идея противостояния Западу, опоры на свои силы 13 12 15

Возвращения к социалистическим идеалам и 
ценностям

15 21 15



ПРОБЛЕМЫ

Что определяет по преимуществу 
идентичность современного государства?
 Сменится ли в будущем национальная 
идентичность цивилизационной 
идентичностью? 
Какие черты, по Вашему мнению, определяют 
идентичность российского государства? 
Изменится ли в будущем российская 
идентичность? 

1 вопрос



«проблема, мучающая людей на 
исходе века, состоит не столько в 
том, как обрести избранную 
идентичность и заставить 
окружающих признать ее, сколько 
в том, какую идентичность 
выбрать и как суметь вовремя 
сделать другой выбор, если ранее 
избранная идентичность потеряет 
ценность или лишится ее 
соблазнительных черт»
Зигмунт Бауман Индивидуализированное 
общество. 

1925-2017

2001



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

географический 
фактор

особенности 
государственного 

строительства в прежние 
века

принятие 
христианства

 войны и военные 
походы

монголо-татарское 
нашествие

тип национальной 
культуры



КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Слабый когнитивный потенциал 
самоидентификации

Высокий уровень этнической 
конфликтности в молодежной 

среде

Отсутствие  государственной 
политики идентичности в 

постсоветской России

Отсутствие  внятного образа 
будущего, вокруг которого можно было 

бы  выстраивать перспективу

глобализационные процессы, 
предполагающие обмен 
социально и культурно 
значимой информацией

разворачивание новой волны 
развития этничности, что 
приводит к изменению 
соотношения как между 
этническими и национальными 
культурами так и между 
самими этно-культурными 
образованиями

расшатыванию идентичности в 
современном мире 

способствуют интенсивные 
информационные процессы



❑ Отказ от планетарного проекта
❑ Разрушение цивилизационной 

идентичности (мы -советские) и 
формирование новой 
общегосударственной и гражданской 
(мы-россияне)

❑ Разрушение идентичности с 
большими социально-
профессиональными общностями

❑ Разрушение семейной идентичности
❑ Разрушение гендерной идентичности

Религиозной 
нагрузки

Национальной 
нагрузки

Государственной 
нагрузки

От семейной 
нагрузки

Освобождение от:

деидентификация



РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

комплекс представлений, ценностей, 
установок, предпочтений, порождаемых 
самоотождествлением индивидов или их 

сообществ с Россией и ее гражданами



интегрирует людей в общество и его 
структурные элементы, включая 

государство

 обеспечивает преемственность 
общественного развития

определяет поведение 
людей, которые  

принимают правовые 
нормы, исходящие от 

государства, с которым они 
себя идентифицируют

от того, с каким путем 
политического развития и с 

какой общностью 
идентифицирует себя 

большинство населения данной 
страны, во многом зависит 

общее направление 
политического и социально-

экономического развития 
общества

мобилизует людей на 
совершение политических 

действий

цементирует общество, обеспечивает 
стабильность политической системы, т.к. 
наличие прочных ментально-чувственных 

«мостиков» между государством и 
личностью способствует сохранению 

статус-кво. 

ид
ен

ти
чн

ос
ть



МЕНТАЛИТЕТ
менталитет – возникшая на основе 

генотипа под влиянием природной и 
социальной среды и в результате 
собственного духовного творчества 
субъекта система качественных и 
количественных социально-
психологических особенностей человека 
или социальной общности 
эта система детерминирует специфический 

характер восприятия мира, поведения, 
деятельности, самоидентификации 
субъекта, обеспечивает единство и 
преемственность существования 
социальной общности, а также стимулирует 
социальный прогресс посредством 
продуцирования культурных инноваций

Менталитет в целом служит 
глобальной программой 
человеческой активности

менталитет имеет противоречивую 
природу и воплощает в себе 
дуальную оппозицию новации и 
традиции

социокультурные функции менталитета:
1) поддержание преемственности существования социальной общности и ее 

единства через устойчивость поведения и воспроизводственной деятельности 
входящих в нее членов;

2)  стимулирование социального прогресса посредством постепенной смены 
ментальных особенностей социальной общности – ее культурных приоритетов

категорию «mentalit» одним из 
первых ввел французский психолог 
и этнограф Л. Леви-Брюль в работах 
«Ментальные функции в низших 
обществах» и  «Первобытная 
ментальность» (1910) 



РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ

Государственная

Этническая

территориальная

религиозная

идеологическая

гражданскаянациональная ?



ТЕРМИН «ИДЕНТИЧНОСТЬ»

Слово «идентичность» (identitas) происходит от 
классического латинского «idem», означающего 
«тот же самый».
 «identity» имеет два значения: узнавание и 
отождествление.
 В философии термин «идентичность» появляется в 
работах Д.Локка и Д.Юма
В русском языке слово «идентичность» появляется с 
60-х XIX в., до этого употреблялось слово 
«тождество», 
Термин «идентичность» становится популярным в 
50-х гг.в США после появления работ Э.Эриксона и 
М.Кастельса



Эриксон Э. Детство и общество.1950
Идентичность: юность и кризис.1968

Э.Эриксон выделил  три основные аспекта рассмотрения 
концепта идентичности:
 1) чувство идентичности; 
2) процесс формирования идентичности 
 3) идентичность как конфигурация, результат этого 
процесса

идентичность-это процесс, сосредоточенный в сущности 
человека и культуры, к которой данный индивид 

принадлежит. 

1902-1994

ввел в научный оборот понятие «кризис идентичности» 

Различал 2 типа идентичности:
 индивидуальную (психологическую) и социальную



ТРАДИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Европейская традиция связана с 
постструктурализмом 

П.Бурдье; Э.Гидденс

Американская 
политологическая школа

Опиралась на бихевиоризм, символический интеракционизм и 
функционализм;
 в.н.в.-постмодернистские конструктивистские идеи

Российские исследования

❑ Сильно тяготеют к  американской 
традиции; 

❑ Некоторые - к европейской традиции  
постструктурализма;

❑ Немногие-к символическому  
интеракционизму(Дж.Г.Мид)



КОНЦЕПЦИИ И ТЕОРИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

Теории кодов идентичности Ш.Эйзенштадта 
(примордиальный, гражданский и сакральный 
[культурный] коды);
Теории видов идентичности М.Кастельса 
(легитимизирующий,оппозиционный, проективный);
Теория направленности идентичности А.Турена 
(оборонительная и наступательная)
Процессуальная теория идентичности (З.Бауман, Е.Н.
Данилова, В.А.Ядов, Н.Н.Федотова(нелинейная 
динамика)

1923-2010

1925-2017

1929-2015



М.Кастельс идентичность- это процесс конструирования 
индивидуального значения (meaning) на основе какого-
либо культурного признака или связанного набора 
культурных признаков, которым отдается предпочтение 
над другими источниками индивидуального значения

три формы построения идентичности, 
существующие в контексте властных отношений в 

обществе:
❑ легитимизирующая идентичность
❑ идентичность сопротивления
❑ проектирующая идентичность

1942г.рожд.
идентичности возникают в действии



ХАНТИНГТОН С. КТО МЫ?: ВЫЗОВЫ АМЕРИКАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ / С. ХАНТИНГТОН; ПЕР. С АНГЛ. А. БАШКИРОВА. М.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ACT»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 635С.
Идентичностью обладают как индивиды, так и 
группы. При этом индивиды приобретают 
идентичность и могут изменять ее только в 
группах.
Идентичности в общем и целом представляют 
собой конструкты. Люди конструируют 
собственные идентичности, занимаясь этим кто по 
желанию, кто по необходимости или по 
принуждению.
Индивиды, как и группы (хоть и в меньшей 
степени), обладают множественными 
идентичностями. 
Идентичности определяются «самостью», являясь 
при этом результатом взаимодействия конкретного 
человека или группы с другими людьми или 
группами

Индивид-
самосознание 
индивида или 

группы

1927-2008



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  
АМЕРИКАНСКИЙ ПРИМЕР (С.ХАНТИНГТОН, «КТО 

МЫ?».2004)

Американская
Национальная
идентичность

Расовая идентичность
(белые, черные

азиаты, испаноязычные

Этническая
Идентичност

ь
(англосаксы)

Идеологическая или 
ценностная 

идентичность
(«гражданская

религия»

Религиозная и морально-
нравственная
Идентичность

(«протестантистская этика



Я

гражданин страны русский(татарин,
башкир…

Православный,
мусульманин, 
иудей, буддист

петербуржец, 
москвич,

томич

Преподаватель, 
инженер, 
продавец

Как нам определить свою идентичность?
2 

вопрос



ВИДЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

этническая

социальная

национальная

корпоративная

религиозная

политическая культурная

групповая



5 ВАРИАНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Национально-
этническая

Национально-
государственная

Национально-
гражданская

Национально-
идеологическая

Национально-
цивилизацион-ная

Основана на моноэтнической нации; 
подразумевает общность этнического 
происхождения, религии, языка, единства 
политической системы

 формирование полиэтнической нации на основе 
общности государственных(национальных) 

интересов

Становление полиэтнической нации на основе 
гражданского общества, гражданской нации

Возникновение трансэтнической нации на основе 
единства государственных интересов и 

идеологических ценностей

Связана с формированием трансэтнической нации 
на основе общности гос.интересов и 

цивилизационных кодов(нации-цивилизации)



ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ

Отождествление или 
соотнесение индивида, 
социальной группы, этноса 
или государства с той или 
иной локальной 
цивилизацией 

Общность, по преимуществу 
привязанная к определенному 

географическому ареалу и 
выступающая носителем таких 
религий, идеологий, ценностей, 
культурных норм и социальных 

практик, которые имеют свою ярко 
выраженную специфику, но при этом 

претендуют на универсальную, 
всемирную значимость

РОССИЯ КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

для России характерна западно-восточная 
гетерогенность.
Россия - восточная страна по своей 
структуре, в ней преобладает не индивидно-
номиналистическое, а соборное начало. Но 
в мотивационном отношении она 
приобщена к западу.
На Востоке ее воспринимают "полпредом" 
Запада, на Западе – носителем восточных 
начал. 
 Россия – не обособленный культурно-
исторический тип, замкнутый на самом 
себе, а цивилизация, имеющая прямое 
отношение к общим для человечества 
историческим проблемам. Для России 
всегда была характерна обращенность к 
целому миру и озабоченность его спасением



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Есть ли место этому понятию в современной 
научной литературе?
 Использовался ли этот термин в  советское время?
 2 основных подхода:

В мононациональном государстве (или при 
подходе к нации как к согражданству) 

гражданская идентичность эквивалентна 
национальной идентичности

При традиционном в русском языке подходе к 
нации как этапу развития этноса, понятия 

национальной и гражданской идентичности не 
эквивалентны 

Образ «классического» 
национально-
территориального 
государства 
размывается, теряя 
свою 
привлекательность в 
качестве объекта 
идентификации

НО:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – ЭТО СВЯЗЬ ИНДИВИДА 
И ГОСУДАРСТВА, ОСНОВАННАЯ НА КОГНИТИВНОЙ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ, СИМВОЛИЧЕСКИХ 
СТРУКТУРАХ, НОРМАТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ, А ТАКЖЕ НА 
ПРОЗРАЧНОЙ СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ «РОЛЯМИ ВЛАСТИ» И «РОЛЯМИ 
ГРАЖДАН»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ 
КОНСОЛИДАЦИИ ВОКРУГ ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ



ОСОБЕННОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

1.В отличие от  других видов социальной идентичности
(личностной, этнической, религиозной), государственная 
идентичность приобретает выраженную актуальность для 
индивида только на этапе вторичной социализации
2.Государственная идентичность обладает спецификой 
преимущественно внешней(по отношению к индивиду) 
конструируемости
3. «Ощущение государства» формируется посредством 
образовательной и идеологической деятельности ключевых 
социальных институтов, направленной на развитие понимания 
исторической общности территории, политического и 
юридического равенства граждан; необходимости 
государственной власти; социально-культурной активности 
организаций, призванных сохранять общность гражданской 
культуры, поддерживать желание и согласие людей быть 
частью государства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

а) знания о государстве в его исторической и 
современной перспективе (когнитивный элемент);
б) эмоциональное отношение к 
государству/стране/родине (эмоционально-оценочный 
элемент);
в) те или иные «идеальные» представления о нормах и 
ценностях, которые разделяют все люди как граждане 
государства и которые имеют для самого государства и 
для  граждан понятную значимость (нормативно-
ценностный элемент);
г) действия, в которых проявляются те или иные 
установки, связанные с восприятием своего места в 
государстве (поведенческий элемент).



гражданская 
идентичность

Конституирующее 
основание современной 
политической нации и 
опора демократической 
государственности

Маркирует членство в 
макрополитическом 
сообществе

Предполагает 
самоидентификацию 
индивида с его 
политической культурой и 
институтами

в основании лежит усвоение человеком ценностей конструктивного 
участия в социальных взаимодействиях, демократических свобод и 

политической гражданской солидарности



Гражданск
ая 

идентично
сть

Тождественность личности статусу 
гражданина, готовность и 
способность выполнять сопряжённые 
с наличием гражданства обязанности, 
пользоваться правами, принимать 
активное участие в жизни 
государства

М.А.Юшин 

результат процесса 
самоотождествления субъекта с 
соответствующими социальными 
группами на когнитивном и 
эмоциональном уровнях личност

Р.Ю Шикова

свободное отождествление человека с 
российской нацией (народом); 
включённость человека в общественную, 
культурную жизнь страны, осознание себя 
россиянином; ощущение причастности 
прошлому, настоящему и будущему 
российской нации

П.В.Григорьев

осознание личностью своей 
принадлежности к  

сообществу граждан 
определённого государства  
на общекультурной основе

Реализация базисных потребностей 
личности в принадлежности к группе

Т.Водолажская

 Гражданская идентичность перестает быть постоянным, непрерывным качеством личности и 

приобретает дискретный характер

патриотизм-дискурс гражданской 
идентичности



ДИСКУТИРУЕМЫЕ АСПЕКТЫ В ПОНИМАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

1.Можем ли мы вообще говорить о гражданской 
идентичности?
2.Гражданская идентичность является выражением 
политической нации или нет?
3.Может ли гражданская идентичность заменить  
этническую идентичность?
  4.Гражданская идентичность-это отождествление с 
гражданами страны, ее государственно-
территориальным пространством, чувство общности, 
солидарности, ответственности за дела в стране?



региональна
я 

идентичност
ь

Комплекс символических и идейных 
установок и смыслов, связанный с 
процессом интерпретации 
регионального своеобразия, через 
который уникальность региона 
приобретает осязаемые черты в 
образах, символах и мифах, 
разделяемых членами регионального 
сообщества

Для большинства регионов 
характерна «множественная» 
идентичность

На уровне индивида связана с «местным 
патриотизмом» и локальной 
идентичностью («малая родина»), 

фиксирует 
принадлежность 

сообщества к 
конкретному 

географическому 
пространству и 

оформляет его границы

Язык-маркер региональной идентичности



Национальная 
идентичность

Коллективное  самоопределение, отождествление себя с 
группой, принятие ее концепции непреходящих 

характеристик и базовых ценностей… институтов  и 
традиций, ее прошлой истории, текущих целей и 

перспектив на будущее Э. Смит

Национальная идентичность относится к тому, как 
создается государство…

Она включает:
центральные организационные принципы государства, 
его структурные  тенденции, характерные способы 
мышления и жизни, идеалы, которые вдохновляют 
людей, ценности, которые  они исповедуют и к 
которым стремятся его лидеры, характер, которым они 
восхищаются и ценят, их склонности действовать 
определенным образом…

БхикхуПарекх,1935 г.р.



ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ

Деятельность субъектов политического процесса по 
формированию и поддержанию национальной
(национально-государственной), гражданской и иных 
форм макрополитической идентичности

Государство-ключевой актор политики идентичности: использует 
институты социализации и инструменты публичной политики для 
легитимации властных институтов, для вовлечения граждан во 
взаимодействия социальных субъектов

Использует 
символическую 

политику

Использует 
политику языка

Использует 
политику 
памяти

Другие субъекты: элита, интеллектуалы, активисты, партии

3 
вопрос



ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Формирование «сверху»:
а) «видимые формы»: « конструирование гражданина»(социализация)

государство определяет исторический и территориальный ландшафт, создает 
законодательные и идеологические основы взаимодействия различных типов 
социальных групп, развивает политические институты и организации.

 Государство производит большинство "видимых" форм государственной 
идентичности, реализующихся в "патриотическом воспитании" и 
устанавливающих правила, нормы и ценности, структурирующие "патриотическое 
поведение". 

Формирование «снизу»
 Государственная идентичность, конструируемая «снизу», наиболее очевидно 
фиксируется в формате виртуальной реальности, поскольку эта среда соответствует 
актуальным требованиям автономности и анонимности индивида



ЧТО МОЖЕТ ГОСУДАРСТВО, ИЛИ ПОЛИТИКА 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Государство по своей природе монополизирует или стремится 
монополизировать не только легитимно применяемую физическую силу 
(Вебер), но и легитимную символическую власть (Бурдье), т.е. власть: - 
именовать, - идентифицировать, - категоризировать, - устанавливать, что 
есть что и кто есть кто.
Государство является самым мощным «идентификатором». Оно располагает 
материалом и символическими ресурсами, позволяющими насаждать 
категории, классификационные схемы и способы социального подсчета и 
отчетности.
Политика идентичности есть попытка убедить людей в том, что:

❑  они – суть одно целое; 
❑ что они составляют ограниченную, особую, солидарную группу;
❑ что их внутренние различия не имеют значения, по крайней мере, для 

данной конкретной ситуации.
Задача политики идентичности: навязать людям определенные 
стереотипы мышления о себе самих, своей нации, стране, мире.

Роджерс Брубейкер. Этничность без групп



ТРАДИЦИОНАЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Процесс идентификации – это определенная функция 
политической культуры, раскрывающая постоянную 
потребность человека в понимании своей групповой 
принадлежности и определении приемлемых для себя 
способов участия в выражении и отстаивании интересов 
своей общности.
    Государство в этой модели – это исходно и прежде 
всего родовой, племенной или этнический союз, где 
самоидентификация соотечественника базируется на 
общности языка, протокультуры и социальных 
отношений простых обществ, закрепленных способом 
производства: от земледелия до информационных 
технологий и сферы обслуживания в сложных социумах



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Этническое, племенное происхождение не имеет никакого значения.

Только принимая господствующую веру, человек становится «своим», 
имеет право жить в государстве и рассчитывать на его защиту и 
поддержку.

 теологическая модель идентичности несовместима с гражданской. 
Условия  и предпосылки их возникновения, формирования и развития 
прямо противоположны.  Одна ориентирована на консервацию 
социальных отношений и хозяйственного уклада, другая – на 
постоянную трансформацию общества. 

Иноверец не может быть своим в таком государстве, где Всевышний 
полностью определяет земные порядки, источая власть и повелевая 
людьми. 



СЕТЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных практик, 
способствующих индивидуальной и коллективной идентификации, 
интериоризации и рефлексии в глобальном информационно-
коммуникативном пространстве

комплекс включает:

Механизм сетевой 
коммуникации

Механизм рефлексивной 
включенности личности в 
публичное пространство

Механизм сетевого топос-
структурирования

Механизм публичного 
краудсорсинга



Механизм сетевой 
коммуникации

Механизм рефлексивной 
включенности личности 

в публичное 
пространство

Механизм сетевого 
топос-структурирования

Механизм публичного 
краудсорсинга

Способ производства индивидуальных и коллективных 
форм аккумуляции информации, создания новых знаний; 
позволяет конструировать и управлять своими 
идентичностями в публичном онлайн-пространстве

Политические акторы на основе легитимных практических 
практических схем и эксплицитных(явных,открыто 
выраженных) понятий самостоятельно и оригинально 
осмысливают политические события, конструируя вокруг 
себя, своего места или проблемы автономные публичные 
пространства с проективным набором решений

Механизм формирования публичного пространства, в 
котором практические схемы, практики, ресурсы акторов 
публичной политики и структур публичного управления 
интегрируются в едином согласованном проекте решения 
конкретной локализованной проблемы

Целенаправленная деятельность акторов (социальных, 
экономических, политических) по использованию ресурсов 
граждан, организованных в общественные сети в онлайн-
пространстве для коллективного создания(идеи, проекта) 
и/или закрепления(решения, практики) инноваций в 
различных сферах общественной  жизни(в бизнесе, 
социальной или политических сферах)



ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ:
ЧТО ЖЕ КОНСОЛИДИРУЕТ РОССИЯН? 

Формирование идентичности граждан - необходимое 
условие сохранения целостности государства и 
поддержания согласия в обществе
Процесс становления общенациональной, российской 
идентичности идет достаточно медленными темпами
Российская идентичность основана на русском языке и 
культуре, а не на русском этническом происхождении
Самым значимым фактором для идентификации является 
государство
Для достижения государственной идентичности важны 
процессы самоидентификации и внешней идентификации


