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Формулу,отвечающуюсовременнымпредставлениямограж-
данскойнации,предложилрусскийфилософГ.П.Федотов:
«Учетединокровного[этнического]сопутствуетрасшире-

ниюнациональногосознанияиеготяготениюкзаботеобобщемдля
всехнасдоме»1.Такоепониманиетребует,чтобыэтническоесамо-
сознаниекакможнополнееотражалоиобщиеинтересыстраны.
Должнабытьобщая,объединяющаявсеэтносыгуманистическая
идея.
Положениеосложнойструктурированностинациональнойиден-

тичности,лежащеевосновеконцепциимногоуровневойидентич-
ности, позволяет, в частности, утверждать, что ее современную
конфигурациюсоставляютдвенаиболеезначимые,крупныераз-
мерности – социокультурная и политическая. Этнокультурная
идентичность,представляемаякаквариантсоциокультурной,уча-
ствует вформировании национальной идентичности.При этом
этнокультурнаяи российскаяидентичности, рассматриваемые с
позицийпостнеклассическойпарадигмыкакчастьицелое,видятся
открытымидругдругу,симметричнымивовзаимнойобусловлен-
ности.Такиехарактеристикистановятсявозможнымиприопре-
деленных обстоятельствах: когда этнокультурная идентичность
находитсявактуализированномсостоянииисопрягаетсяссоли-
дарностью,соединеннойстолерантнымиустановкамиидоверием
власти2.Благоприятныесоциально-экономическиеусловияирав-
ныйдоступнаселениякресурсамспособствуютпроцессуформи-
рованияроссийскойнации.Ещеоднимзначимымфакторомстано-
витсяотчетливопрослеживаемаягосударственнаяполитикавэтой
области.
По мнению экспертов, на рубеже 1990-х–2000-х гг. в стране

началаартикулироватьсяважностьуправленияэтнокультурными
различиями, противодействия «формамкрайнегонационализма
и экстремизма», консолидации российского общества. Задача
формированияобщероссийскойнацииставитсяв этотпериодв
рамкахполитическогодискурсаввыступленияхпрезидентовРФ
В.В.ПутинаиД.А.Медведева.«Наметиласьлиниянаболееопре-
деленнуюподдержкумоделироссийскойнации-согражданства».
Всвязисэтимактуализироваласьзаменапонятия«национальная
политика»напонятие«этнокультурнаяполитика»или«политика
всферемежэтническихотношений»,когдаречьшлаополитикев

1ФедотовГ.П.БудетлисуществоватьРоссия?//СудьбаигрехиРоссии.В2т.
–СПб.;София,1991,т.2,с.181.

2РыжоваС.В.Этническаяигражданскаяидентичностьвконтекстемежэтни-
ческойтолерантности:автореф.дис.…к.соц.н.–М.,2008,с.11.
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отношениинародовРоссии.Вэтомкон-
текстенациональнаяполитиканачинает
пониматься как политика обеспечения
национальныхинтересовстраны.Следует
отметить,чтозадачасохраненияэтнокуль-
турного многообразия на федеральном
уровнеформулироваласьнекаксамоцель,
акакспособ«интеграциигражданлюбой
этнической принадлежности в обще-
российскоесоциально-экономическоеи
культурноепространство»1.
Однимизпоследнихдокументовофи-

циального дискурсаформирования рос-
сийской нации стала Стратегия госу-
дарственнойнациональнойполитикина
периоддо2025года,завершившаяпочти
20-летнюю историю концептуализации
коллективнойроссийскойидентичности
(начинаяс1993г.,когдаидея«многона-
циональногонародаРоссии»былавыска-
зана вКонституции).На ее реализацию
государствоужевыделило1млрдруб.2
Обозначенное направление развития

«дискурса нациестроительства» стано-
витсятакжеочевиднымприанализефеде-
ральныхпрограммиформулировокзадач
государственнойполитикивкультурнойи
образовательнойобластях.Так,исследова-
телиотмечают,чтовпервомдесятилетии
XXIв.федеральныйцентрнеотказывался
отполитикипризнания этнокультурных
различий, создания гражданам условий
дляреализациипотребностейвэтнокуль-
турнойсфере,однакопозжеобозначился
постепенныйотходотстратегииспонси-
рованиямногообразия3.
Нынешняя ситуация в области этно-

культурной политики несколько поме-
нялась: «спонсирование многообразия»
осуществляется исключительно через
призму консолидации. Реализация осу-
ществляется через ряд проектов. Один
изних–комплекснаяинформационная
кампания, направленная на укрепление
общегражданскойидентичностиимежэт-
ническойтолерантности.Данныймедиа-
проект осуществляется Министерством
регионального развития РФ при содей-

1ТишковВ.А.Какобновитьконцепциюнацио-
нальной политики? // http://www.valerytishkov.ru/
cntnt/publikacii3/publikacii/kak_obnovi.html

2ЛедневА.Вбюджетезаложатденьгинамеж-
национальную толерантность // http://izvestia.ru/
news/543330

3 Макарова Г.И. Многообразие в интеграции:
государственная федеральная и региональная
этнокультурная политика // Регионология, 2009,
№1;http://regionsar.ru/node/475

ствии«Независимойгазеты»ирадио«Эхо
Москвы».Кампанияпризванаразвивать
необходимыесовременномуроссийскому
обществу процессы: «укрепление граж-
данскогоединствачерезосознаниеобщих
ценностей,историческойсудьбыипри-
надлежностиксвоейстране.Нов тоже
времяразвитие традиционноприсущего
гражданамРоссииуваженияивзаимопо-
нимания между всеми народами, живу-
щимивРоссийскойФедерации».
МожносогласитьсясЮ.Д.Граниным,

предположившимвдухеандерсоновской
традиции,чтоизменениявобластиязыка,
характера информационных связей и
образованиятакже,какраспространение
вЕвропе«печатныхязыков»вформесвет-
скихкнигигазет,заложатосновунацио-
нальногосознания,произведясмещение
векторакультурнойсамоидентификации
из этнической плоскости в плоскость
национальную4.Болеетого,образователь-
ноепространстводолжнорассматриваться
вконтекстенациональнойбезопасности
России5.
Сэтихпозицийпоказателенряддоку-

ментов в области образования, по сути,
формирующихегоидеологию.Российская
академияобразованияпопоручениюпра-
вительстваосуществляетреализациюпро-
ектапоразработкестандартаобщегообра-
зования.Однимиизключевыхдокументов
вэтойработесталиКонцепциядуховно-
нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (2009 г.)
и Фундаментальное ядро содержания
общегообразования(2011г.),атакжепро-
ектконцепцииразвитияполикультурного
образования в Российской Федерации
(2010г.),предлагающиесовременныйуро-
веньпониманияпроблемыинтеграциии
формированияроссийскойнации.
Согласноэтимдокументам«образова-

ниюотводитсяключеваярольвдуховно-
нравственной консолидации россий-
ского общества, его сплочении перед
лицом внешних и внутренних вызовов,
вукреплениисоциальнойсолидарности,
вповышенииуровнядовериячеловекак
жизни в России, к согражданам, обще-

4 Гранин Ю.Д. Масс-медиа в формировании
российской нации: неутешительные итоги //
Вестник электронных и печатных СМИ, № 12;
http://www.vestnik.ipk.ru/index.php?id=1925

5РудаковаЕ.Н.Механизмобеспечениянацио-
нальной безопасности в образовательном про-
странствеРоссии//ВестникМГОУ.Сер.История
иполитическиенауки,2012,№2,с.161–166.
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ству,государству,настоящемуибудущему
своейстраны»1.
По мнению авторов Концепции

духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России,
онапризванаформировать«социальный
заказобразованию»,которыйустанавли-
вается в следующей системе фундамен-
тальных социальных и педагогических
понятий,атакжеотношениймеждуними:
нация,национальноегосударство,нацио-
нальная идентичность, формирование
национальной идентичности, патрио-
тизм, гражданское общество, многооб-
разиекультуринародов,межэтнический
мир и согласие, национальный воспи-
тательный идеал, духовно-нравственное
воспитаниеличностигражданинаРоссии.
Авторы отводят Концепции роль мето-
дологической основы разработкии реа-
лизациифедерального государственного
образовательногостандартаобщегообра-
зования. Особенностью данного доку-
ментаявляетсявведениепонятия«базо-
вые национальные ценности». Система
базовыхнациональныхценностейлежит
воснове«представленияоединойнации
и готовности основных социальных сил
к гражданской консолидациина основе
общих ценностей и социальных смыс-
ловврешенииобщенациональныхзадач,
средикоторыхвоспитаниедетейимоло-
дежи.Достижениегражданскогосогласия
по базовым национальным ценностям
позволитукрепитьединствороссийского
образовательногопространства,придать
емуоткрытость,диалогичность,культур-
ныйисоциальныйдинамизм»2.
Продолжает раскрытие этого понятия

концепцияфундаментальногоядрасодер-
жанияобщегообразования.Ееосновное
назначение–определить:
1)системубазовыхнациональныхценно-

стей,характеризующихсамосознаниерос-
сийскогонарода,приоритетыобществен-
ногоиличностногоразвития,отношение
человека к семье, обществу, государству,
труду,смыслчеловеческойжизни;
2)системуосновныхпонятий,относя-

щихся к областям знаний, представлен-
нымвсреднейшколе;
3) систему ключевых задач, обеспечи-

1 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. –М.,
2009,с.5.

2Тамже,с.19.

вающих формирование универсальных
видовучебнойдеятельности,адекватных
требованиям стандарта к результатам
образования.
Базовые национальные ценности –

патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и твор-
чество,наука,традиционныероссийские
религии,искусствоилитература,природа,
человечество. Согласно документу, эти
ценностивыражаютсутьобщенациональ-
ноймаксимы:«Мы–российскийнарод».
Этото,чтообъединяетвсехроссиян,при-
даетимединуюидейностьидополняется
ихэтнической,религиозной,профессио-
нальнойиинойидентичностью, то, что
позволяетнамбытьединымроссийским
народом3. Данные документы нацелены
напреодолениесугуботехнологическогои
технократическогокренавпроцессеобу-
чениянавсехуровняхобразования,когда
естьприемы,нонетмировоззрения4.
Согласно проекту концепции раз-

вития поликультурного образования в
РоссийскойФедерацииэтнополитическая
модель российской гражданской нации
включаеттриосновныхуровня:
– базовый этнокультурный, склады-

вающийсякаксообществовсехнародов,
этническихисубэтническихгрупп,диа-
спор, этноконфессиональных общин,
проживающихвРоссии;
–национально-территориальный(базо-

выйполитический),состоящийизнаселе-
ниясубъектовРФ;
– национальный (общегосударствен-

ный), объединяющий граждан России в
единуюнациональнуюобщность5.
Проектпредусматривает,чтоэтнокуль-

турноесамосознаниегруппыиэтнокуль-
турная идентичность индивида должны
бытьорганичновстроенывнациональное
самосознаниена базовомполитическом
уровнесубъектафедерации;этнокультур-
ныеинтересывсехгруппиотдельныхграж-
дандолжныбытьобеспеченыизащищены
на этом национально-территориальном
уровне гражданскойнации.Всвоюоче-
редь, национально-территориальное (не

3 Фундаментальное ядро содержания обще-
го образования / под ред. В.В. Козлова,
А.М.Кондакова.–М.,2011,с.11.

4 Лубков А.В. Образование и идентичность в
меняющемсямире//http://pereformat.ru/2012/02/
obrazovanie-i-identichnost

5Проектконцепцииразвитияполикультурного
образования в Российской Федерации // http://
mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/.15
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всегда совпадающее с этнокультурным)
самосознаниежителейроссийскихреспу-
блик,областей,краевзакладываетоснову
национальной российской гражданской
идентичностиинепротиворечивовстраи-
вается в нее. Таким образом, по выводу
авторов проекта, органическим ядром
национально-гражданскойидентичности
призвано стать этнокультурное самосо-
знание.Единаяроссийскаягражданская
нациятакжеполиэтнична,какиеерегио-
нальные сегменты, складывающиеся в
рамкахсубъектовРФ,акаждоерегиональ-
ноенациональное сообщество включает
различныеэтнокультурныеиэтноконфес-
сиональные группы.Заметим,чтопред-
ложеннаяформуланепредполагаеткон-
фликтидентичностейуказанныхуровней,
онаукладываетсяв«модельмультинацио-
нальногогосударства,гдемежэтническая
интеграцияреализуетсяпутемпризнания
этнокультурногоплюрализмаобществаи
полиэтнизациигосударства»1.
Данные утверждения лежат в обосно-

вании необходимости и возможности
использования системы образования в
процессе формирования гражданской
нациичерезвнедрениеосновполикуль-
турногообразования.Экспертыотмечают,
что гражданских и политических скреп
оказываетсянедостаточнодлянеобходи-
мой большому сообществу социальной
солидарности.Книмактивнодолжныпри-
соединитьсяэкономическаяикультурная:
поступательнаядинамиканациональной
экономики,атакжеключевоеусловие–
наличиекультурногоядра,неразрушимой
основынациональногобытия2.
Примечательно,чтоевропейскаяиден-

тичность,претерпевающаятакжеактив-
ную фазу становления, имела базой, в
первуюочередь,экономическуюинтегра-
цию.Однакоодинизотцов-основателей
Европейского сообщества признал, что,
имеявозможностьначатьпроцессинте-
грации заново, он начал бы его с куль-
туры3.

1 Бекназар-Юзбашев Т.Б. Этничность, кол-
лективная идентичность и положение этномень-
шинстввсмешанныхсообществах//Правачело-
века и проблемы идентичности в России и в
современном мире / под ред. О.Ю.Малиновой,
А.Ю.Сунгурова.–СПб.,2005,с.203–214.

2 Семененко И.С. Дилеммы национальной
идентичности:политическиерискиисоциальные
приобретения//Полис,2009,№6,с.22.

3 Вайнштейн Г.И. Европейская идентичность:
желаемоеиреальное//Полис,2009,№4,с.129.

Отметим,чтопрактики,продуцируемые
дискурсомнациестроительстванаобще-
государственном уровне и нацеленные
напоиск объединительнойидеи, имеют
устойчивый характер. Несомненным
успехомвэтойсфересталоусилениекон-
солидационных ориентаций, замеряе-
моевобщероссийскихсоциологических
исследованиях. Региональные особен-
ностиуказанныхпроцессовспецифичны
для разных регионов.Например, иссле-
дованиеЮ.В. Арутюняна показало, что
«утверждениемакроидентичности “рос-
сияне”происходитвнаиболееблагопри-
ятных частях Российской Федерации»,
такихкакМоскваиКраснодарскийкрай,
выступающих в качестве модельных
регионов с точки зренияформирования
основииспытаниянапрочностьроссий-
ской гражданскойнации.При этом ряд
республикСеверногоКавказа,такихкак
Дагестан, Чечня и Ингушетия, с точки
зренияученого,немогутпретендоватьне
только на наличиеформирующейся, но
дажесколько-нибудьвыраженнойполи-
этничнойгражданскойобщности4.
Для данныхрегионов характернопре-

обладание в коллективном сознании
традиционалистских (этнонационали-
стических), а не модернизационных
(интегративных) трендов. Эксперты
отмечают, что Северный Кавказ до сих
порпо-настоящемунеинтегрировалсяв
общероссийское социокультурное про-
странство5.
Таким образом, учет этнокультурного

многообразияприопределениисолидари-
зирующейидеидляроссийскогообщества
являетсяоднимизключевыхфакторовпри
реализацииполитикиипрактикиформи-
рованиянациональнойидентичности.А
использованиекультурных,образователь-
ных,медиаканаловдляпродвиженияэтой
идеи может стать главным механизмом
формированияиукреплениянациональ-
нойроссийскойидентичности.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, 
проект № 12-06-31146 мол_а.

4 АрутюнянЮ.В. Россияне: проблема форми-
рованиянационально-гражданскойидентичности
всветеданныхэтносоциологии//Общественные
наукиисовременность,2009,№4,с.91–92.

5 Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В. Портфель
идентичностеймолодежиЮгаРоссиивусловиях
цивилизационноговыбора//Социс,2010,№12,
с.19.


