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Е.В. СЕМЕНЕЦ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
ИДЕНТИЧНОСТИ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. В работе исследуется трансформация российской государст-

венной политики идентичности в условиях современных вызовов. В ситуации 
глобальных геополитических изменений и угроз политической стабильности и 
суверенитету России со стороны группы недружественных государств актуализи-
руется необходимость консолидации общества посредством реализации взвешен-
ной политики идентичности. Теоретической основой работы выступают концеп-
ции секьюритизации и онтологической безопасности. В качестве эмпирического 
материала используются действующая и предыдущая редакции ключевых страте-
гических документов по вопросам внутренней и внешней политики, а также по-
следние программные заявления президента России. Эти источники закрепляют 
нормативные основы и направления реализации политики идентичности в РФ, их 
рассмотрение позволяет определить элементы позитивного и негативного форми-
рования общероссийской идентичности на современном этапе. Также на примере 
программных заявлений Президента РФ автор анализирует изменения в офици-
альной риторике, связанные с национальной идентичностью. Основным методом 
исследования является количественный и качественный контент-анализ норма-
тивно-правовых документов, позволяющий выделить ключевые категории и на-
правления развития политики идентичности. В официальных политико-правовых 
документах акцентируется не только апелляция к идентичности, но и подчерки-
вается увеличение потенциальных угроз национальной безопасности, суверените-
ту, российским ценностям. В заключение работы делается вывод о растущей тен-
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денции к секьюритизации идентичности в России, что подчеркивает актуальность 
исследования с точки зрения национальной и мировой безопасности.  
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Введение 

 
Формирование и развитие государственной политики в сфере 

конструирования идентичности является одним из ключевых аспек-
тов успешного функционирования государства [Паин, Федюнин 
2018, с. 188]. На современном этапе появляется множество новых 
вызовов, в условиях которых трансформируется привычный порядок 
жизни государства и общества, что детерминирует изменения во 
внутренней политике. Политическая элита Российской Федерации 
артикулирует важность сохранения стабильности политической сис-
темы, «национального единства и целостности Российского государ-
ства» в ситуации глобальной турбулентности1. Одним из механизмов, 
обеспечивающих общественную консолидацию и нивелирование по-
тенциально возможных угроз, сопряженных с нарастанием социаль-
ной напряженности, является развитие общегражданской идентично-
сти [Абрадова, 2022, с. 28]. Особую актуальность данный вопрос 
приобретает в условиях обострившегося в 2022 г. геополитического 
противостояния со странами Запада, содержащего аксиологическую 
компоненту. В рамках проводимого политического курса единство 
общества, защита традиционных ценностей рассматриваются как од-
на из основ сохранения государственного суверенитета2. 

                                                            
1 Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного,  

XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Сайт Прези-
дента России. – 05.10.2023. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/ 
news/72444 (дата посещения: 22.11.2023). 

2Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202211090019? (дата посещения: 22.11.2023). 
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На сегодняшний день в РФ политика в сфере формирования 
идентичности приобретает особый политико-правовой статус, о 
чем свидетельствуют нормативное закрепление как самой катего-
рии «идентичность» в Конституции, так и отражение соответст-
вующих положений в основных стратегических и программных 
документах. В работе рассматривается содержание нормативных 
документов, формирующих систему государственной политики 
идентичности, для выявления основных векторов официальных 
дискурсивных практик в плоскости политики идентичности, а 
также их трансформации под влиянием геополитических вызовов. 

 
 

Теоретическая рамка 
 
Категория «политика идентичности», прочно вошедшая в 

политическую науку в конце прошлого столетия, на сегодняшний 
день получает активное развитие в работах как отечественных, так 
и зарубежных авторов.  

Данный термин зачастую трактуется с позиции социального 
конструктивизма – как проводимый государством политический 
курс, направленный на формирование, корректирование и разви-
тие общегражданской идентичности [Попова, 2019, с. 757–772]. 
О.Ю. Малинова отмечает, что политика идентичности выступает 
как составляющая символической политики и представляет собой 
декларацию определенных способов интерпретации социальной 
реальности политическими акторами [Малинова, 2010, с. 9]. Как 
следствие, национальная идентичность аккумулирует совокуп-
ность самоидентификационных установок, символов, образов, 
мест памяти и ценностей [Титов, 2022, с. 17].  

Многие российские авторы отмечают значительную роль го-
сударства в формировании общегражданской идентичности [Аб-
радова, 2022; Общероссийская идентичность..., 2022]. Обладание 
значительным социальным и политическим капиталом, а также 
возможность истеблишмента транслировать определенные аксио-
логические нарративы через множество институциональных кана-
лов – от системы образования и СМИ до правовой системы – по-
зволяет государству определять доминирующие дискурсивные 
практики в сфере конструирования идентичности [Ачкасов, 2018, 
с. 19–26].  
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Следовательно, политику идентичности можно определить 
как целенаправленное конструирование идентичности элитами 
различных политических сообществ с использованием различных 
символов и маркеров [Kenny, 2004; Bernstein, 2005]. 

В российской политической науке можно отметить усиление 
интереса к изучению политики идентичности. Недавние работы 
затрагивают темы приоритетных направлений в политике конст-
руирования национальной идентичности [Горлова, Зорин, 2023], 
прогнозирования развития национальной идентичности под влия-
нием различных вызовов [Титов, 2022], анализа результативности 
проводимой на данной момент политики в данной области [Цэрнэ, 
2020; Гуцалов, 2023] и факторов, оказывающих влияние на нее 
[Гришин, 2020], а также влияния цифровизации и ценностных 
трансформаций на идентичность различных групп населения, в 
особенности на молодежь [Сургуладзе, 2022; Бугайчук, 2022].  

Теоретической рамкой данной статьи выступают сочетание 
принципов социального конструктивизма в сфере формирования 
идентичности с теорией секьюритизации и онтологической безо-
пасности.  

Теория секьюритизации, предложенная О. Уэвером и разрабо-
танная им совместно с Б. Бузаном и Я. де Уильде [Buzan, Wæver, de 
Wilde, 1998], акцентирует внимание на обозначении проблемы 
безопасности посредством речевого акта. Согласно данной теории, 
секьюритизацией является в том числе субъективное восприятие объ-
ектом потенциальной угрозы, в качестве которой может быть рас-
смотрена утрата идентичности. В рамках настоящего исследования 
референтным объектом выступает государство, Российская Феде-
рация, которое ввиду обострившегося внешнеполитического про-
тивостояния артикулирует восприятие угрозы со стороны недру-
жественных государств – в официальных выступлениях президента 
В.В. Путина прослеживается тезис о попытках стран Запада вне-
дрить в российский социум деструктивные аксиологические уста-
новки и катализировать ценностный раскол в обществе, что указыва-
ет на субъективное восприятие угрозы социетальной безопасности1.  

                                                            
1 Глава государства принял участие в итоговой пленарной сессии XIX за-

седания Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Сайт Президента 
России. – 27.10.2022. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/69695 (дата посещения: 22.11.2024). 
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Вышеобозначенную концепцию дополняет теория онтологи-
ческой безопасности. Э. Гидденс отмечал, что в современном об-
ществе поиск и сохранение чувства собственной идентичности 
позволяет снизить ощущение риска и угрозы существованию 
[Giddens, 1991]. Теория онтологической безопасности получила 
активное развитие в работах зарубежных авторов, посвященных 
международным отношениям. В частности, в исследованиях ак-
центируется связь между чувством онтологической небезопасно-
сти и политикой идентичности [Jachovič, 2022]. В соответствии с 
этим подходом государство, обладая потребностью в обеспечении 
суверенитета и безопасности, в кризисных условиях и ситуации 
турбулентности уделяет большое внимание транслирующимся 
нарративам в сфере формирования идентичности для обеспечения 
национальной безопасности и повышения легитимности собственных 
действий на внутриполитической арене [Untalan, 2020, с. 40–56].  
В некоторых случаях суть онтологической безопасности сводится 
к «уверенности в своей идентичности» [Della Sala, 2017, с. 547] 
или «безопасности идентичности» [Behravesh, 2018, с. 841].  

 
 

Результаты исследования 
 
Государственная политика идентичности представляет собой 

совокупность закрепленных в юридических актах и имеющих сим-
волическое, идеологическое значение политических проектов и 
практик, направленных на развитие определенной системы ценно-
стных ориентиров и взглядов [Попова, 2020, с. 93]. В связи с этим 
для оценки трансформации российской политики идентичности 
представляется необходимым провести анализ основных норма-
тивных документов в этой сфере в сравнении с их прошлыми вер-
сиями. В рамках исследования использован метод количественно-
го и качественного контент-анализа документов. Рассмотренные 
источники: Конституция РФ, Стратегия государственной нацио-
нальной политики, Стратегия национальной безопасности, Кон-
цепция внешней политики, Указ Президента «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» – 
задают правовую рамку, которая определяет текущий курс поли-
тики идентичности. Эти документы были выбраны, поскольку они 
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содержат основополагающие нормативные положения, категории, 
принципы текущей политики. Порядок анализа документа опреде-
лен иерархией документов (в порядке убывания юридической силы). 
Целью анализа было выявление основных направлений текущего 
официального курса российской политики идентичности, опреде-
ление ключевых категорий и их изменения в политико-правовом 
дискурсивном поле оценки происходящей трансформации. Кроме 
того, анализ содержания вышеобозначенных документов позволил 
определить основные способы конструирования общероссийской 
идентичности через механизмы формирования позитивной (образ 
«мы») и негативной идентичности (образы «они», «другие», «вра-
ги») на современном этапе.  

Рассматривая нормативное развитие политики идентично-
сти, следует обратить внимание на принятые в 2020 г. поправки к 
Конституции. Так, в статье 69 был добавлен термин «идентич-
ность» в контексте того, что Россия оказывает поддержку соотече-
ственникам для защиты их интересов и «сохранения общероссий-
ской культурной идентичности»1. Статья 67 также дополнена 
рядом пунктов, декларирующих опору государственного единства 
в исторической памяти и «памяти предков, передавших нам идеа-
лы и веру в Бога». Подобная декларация защиты культурной само-
бытности, идентичности, единства россиян является важным ша-
гом к укреплению общегосударственной идентичности и ее 
институционализации [Виноградова, Раттур, 2020, с. 22–24]. 

Одним из основных политико-правовых документов, затра-
гивающих тематику национально-гражданской идентичности, вы-
ступает «Стратегия государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.»2. Первоначальная версия 
2012 г. акцентировала внимание на важности укрепления граждан-
ского самосознания и духовного единства, а также впервые рас-

                                                            
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 
доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595 (дата посещения: 
28.09.2024). 

2 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018)  
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» // Сайт Президента России. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата посещения: 24.09.2024). 
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крывала такие категории, как многонациональный народ РФ (он 
же российская нация в ее гражданском понимании), гражданское 
единство, общероссийская гражданская идентичность. Последний 
термин трактовался как осознание гражданами принадлежности к 
своему государству, народу и обществу, базовым ценностям рос-
сийского общества и формирование чувства ответственности за 
судьбу страны. Одной из целей документа в пункте 2 названо ук-
репление государственного единства и целостности РФ, а также 
сохранение этнокультурной самобытности ее народов1. Версия 
Стратегии от 2012 г. отражает приверженность идее социокуль-
турной консолидации общества и усилению общероссийской гра-
жданской идентичности.  

Обновленная версия Стратегии была опубликована в 2018 г. 
и содержала некоторые критически значимые изменения2. К тако-
вым относилась переоценка роли русского народа для государства – 
он назван здесь системообразующим вместо более общей ранней 
формулировки о его ведущей роли. Концептуальным дополнением 
этого изменения является положение о том, что «общероссийская 
государственная идентичность основана на сохранении русской 
культурной доминанты», присущей всем народам РФ (пункт 
11.1)3. Основой единой культурной доминанты или единого куль-
турного кода является русский язык, историческое и культурное 
наследие. Несмотря на негативную оценку подобных формулиро-
вок представителями ряда национальных республик, задачей такого 
резонансного изменения, вероятно, должно было стать укрепление 
консолидационных процессов в обществе и сплочение народа на 
базе культурно-исторической общности [Тишков, 2018]. Другим 
магистральным изменением является нормативное закрепление 
культурного символа, который, согласно пункту 13.2 указанной 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до  
2025 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 
доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212190001? (дата 
посещения: 24.09.2024). 

2 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018)  
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» // Сайт Президента России. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата посещения: 24.09.2024). 

3 Там же. 
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Стратегии1, крайне значим как в целом для развития общероссий-
ской идентичности, так и для подъема патриотических чувств сре-
ди населения в частности – речь идет о принятии Крыма в состав 
РФ. Однако на практике данное событие также вызвало усиление 
напряжения со странами Запада, санкционное давление, что, в 
свою очередь, способствовало маркированию западного как «вра-
ждебного» [Титов, 2022, с. 18] и четкому разделению «мы» – 
«они». Эти события в то же время стали причиной реструктуриза-
ции массового сознания и вызвали определенный психологиче-
ский парадокс – сочетание патриотического подъема и постсовет-
ского комплекса национальной неполноценности [Шестопал, 
Смулькина, Морозикова, 2019, с. 75]. 

Проведенный сравнительный контент-анализ понятийного 
аппарата версий Стратегии национальной политики РФ 2012 и 
2018 гг., связанного с политикой идентичности, выявил следую-
щие результаты. Возрастает внимание к формированию общерос-
сийской гражданской идентичности и консолидации общества на 
основе общей культуры, языка и ценностей. Так, категория «един-
ство» в версии 2012 г. упоминается 10 раз, а в версии 2018 г. –  
14 раз, упоминание «идентичности» выросло многократно (1 раз в 
документе 2012 г. и 10 раз в версии 2018 г.), возросло и упомина-
ние составляющих идентичности: культура (82 и 85), история (19  
и 23) и язык (41 и 56).  

Отдельно следует отметить повышение внимания к категории 
ценностей (упоминание 8 и 10 раз) и внедрение в версии 2018 г. кон-
структа «традиционные духовно-нравственные ценности», который 
призван подчеркнуть не только высокую моральную составляющую, 
но также характер константы для российского общества таких ценно-
стей. Кроме того, в версии от 2012 г. не встречается категория «угро-
за», в то время как в версии от 2018 г. встречается дважды, немного 
снижается упоминание «безопасности». 

                                                            
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018)  

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» // Сайт Президента России. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата посещения: 24.09.2024). 
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Таблица 1 
Сравнительный контент-анализ понятийного аппарата  
в Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации 2012 и 2018 гг. 
 

Количество упоминаний 
Ключевые понятия 

2012 2018 
Единство, в том числе: 10 раз 14 раз 
государственное 3 раза 1 раз 
гражданское – 7 раз 
единство народов РФ / российской нации 4 раза 4 раза 
Идентичность (гражданская идентичность) 1 раз 10 раз 
Ценности, в том числе: 8 раз 10 раз 
нравственные  2 раза – 
традиционные духовно-нравственные – 5 раз 
семейные 1 раз – 
культурные 5 раз 4 раза 
Культура 82 раза 85 раз 
История, в том числе: 19 раз 23 раза 
Традиции 21 раз 11 раз 
Язык, в том числе: 41 раз 56 раз 
русский 9 раз 9 раз 
народов РФ 10 раз 10 раз 
Народ, в том числе: 70 раз 61 раз 
Многонациональный народ РФ или народы РФ 47 раз 45 раз 
русский народ 2 раза 3 раза 
Патриотизм 7 раз 7 раз 
Угроза – 2 раза 
Безопасность, в том числе: 8 раз 6 раз 
национальная 3 раза 3 раза 
государственная 1 раз – 
подрыв безопасности 2 раза – 
угроза безопасности – 1 раз 
Суверенитет 1 раз 1 раз 

 
Другой документ, на который следует обратить внимание, – 

Стратегия национальной безопасности в версиях от 2015 и от  
2021 гг.1, 2 Если первая фокусируется на необходимости «укрепле-

                                                            
1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/document/ 
0001201512310038? (дата посещения: 24.09.2024). 

2 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал пра-
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ния внутреннего единства российского общества» для нивелиро-
вания рисков государственной безопасности, то в Стратегии от 
2021 г. отмечается как свершившийся факт усиление сплоченности 
в обществе и гражданского самосознания. Обе версии акцентиру-
ют важность для национальной безопасности сохранения традици-
онных ценностей, культурного и исторического наследия народов 
России. Однако если в версии 2015 г. развитие гражданской иден-
тичности относится к национальному приоритету «Культура», то в 
версии 2021 г. это вынесено в отдельный национальный приоритет 
«Защита традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, культуры и исторической памяти». Это указывает на повы-
шение актуальности для государства идентичности как фактора 
сохранения собственного суверенитета. Согласно п. 90–91 Страте-
гии, основой общегражданской идентичности выступают тради- 
ционные ценности, культура и общая историческая память для наро-
дов России1. Однако, несмотря на декларацию важности сохранения  
и развития гражданской идентичности, данный пункт не внесен в 
список национальных целей до 2030 г.2 и нет конкретных показа-
телей, по которым можно было бы отследить прогресс в достиже-
нии национального приоритета. 

Сравнительный контент-анализ понятийного аппарата обеих 
версий Стратегии подтверждает обозначенные тенденции. Так, 
несколько возросло упоминание категорий «единство» (с 6 до  
8 раз), причем в версии 2021 г. это понятие использовалось не 
только по отношению к единству общества, но и по отношению к 
государственному – как «внутреннее единство» (2 раза) и «единство 
экономического пространства» (1 раз). Более заметные дискурсив-
ные трансформации коснулись составляющих политики идентич-
ности и символической политики – категорий «история» (возросло 

                                                                                                                                   
вовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202107030001? (дата посещения: 24.09.2024). 

1 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202107030001? (дата посещения: 24.09.2024). 

2 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202007210012? (дата посещения: 24.09.2024). 
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с 11 до 29 раз), «историческая память» (с 0 до 10), «традиции»  
(с 14 до 25). Также отдельно следует подчеркнуть уже обозначен-
ную выше тенденцию к внедрению в правовые документы термина 
«традиционные духовно-нравственные» – в версии 2021 г. этот 
конструкт встречается 15 раз, в целом аксиологической тематике 
отводится больше внимания – 27 упоминаний, что на 13 больше, 
чем в версии 2015 г. Также следует отметить, что возрастает упо-
минание категорий «угроза» (с 24 до 28), «суверенитет» (с 9 до 18), 
в версии от 2021 г. появляются понятия «недружественных дейст-
вий» (3) и «недружественных государств» (1). 

 
Таблица 2 

Сравнительный контент-анализ понятийного аппарата  
в стратегии национальной безопасности 2015 и 2021 гг. 

 
Количество  
упоминаний Ключевые понятия 
2015 2021 

Единство, в том числе: 6 раз 8 раз 
народов РФ / российского общества 5 раз 3 раза 
гражданское – 1 раз 
внутреннее единство 1 раз 2 раза 
единство экономического пространства – 1 раз 
Идентичность (гражданская идентичность), в том числе: 2 раза 3 раза 
общероссийская гражданская 2 раза 2 раза 
культурная – 1 раз 
Ценности, в том числе: 14 раз 27 раз 
духовно-нравственные 8 раз – 
традиционные или традиционные духовно-нравственные – 15 раз 
культурные 4 раза 6 раз 
семейные – 2 раза 
Культура 38 раз 36 раз 
История, в том числе: 11 раз 29 раз 
Традиции 14 раз 25 раз 
Память (историческая память) – 10 раз 
Язык, в том числе: 8 раз 9 раз 
русский 5 раз 6 раз 
Патриотизм 2 раза 5 раз 
Угроза, в том числе: 24 раза 28 раз 
угроза национальной безопасности 10 раз 3 раза 
внешние и внутренние угрозы 2 раза 4 раза 

военные угрозы 3 раза 4 раза 
угроза традиционным российским духовно-нравственным ценностям 1 раз 2 раза 
Суверенитет 9 раз 18 раз 
Недружественность, в том числе: – 4 раза 
государства – 1 раз 
действия – 3 раза 
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Следует также рассмотреть Концепцию внешней политики – 
версию от 2023 и от 2016 гг.1, 2 В современном мире политика в сфере 
формирования идентичности часто бывает связана с геополитикой и 
трансформируется под воздействием внешнеполитических факторов 
[Behravesh, 2018, с. 842]. Государство как референтный объект секь-
юритизации при существовании геополитической угрозы уделяет 
больше внимания внутренней консолидации и развитию националь-
ной идентичности. Этот процесс четко прослеживается на примере 
Концепции внешней политики.  

В версии от 2016 г. категория «идентичность» не использу-
ется, а в версии 2023 г., в условиях актуализировавшегося геопо-
литического противостояния, уже присутствует. Более того, со-
хранение и защита таких компонент идентичности, как духовно-
нравственные ценности, культурное и историческое наследие на-
родов РФ в пункте 15 объявляется национальными интересами 
России во внешнеполитической сфере3.  

К задачам внешней политики России, согласно п. 17 доку-
мента, относятся повышение значимости русского языка в мире, 
поддержание за рубежом исторической правды и памяти о роли 
России в мировой истории, а также сохранение общероссийской 
культурной идентичности среди соотечественников, проживаю-
щих за рубежом4. Таким образом, документ декларирует стремле-
ние к развитию общероссийской идентичности не только в грани-
цах РФ, но и за ее пределами, в частности, посредством 
проведения информационной политики, целью которой будет вы-

                                                            
1 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Кон-

цепции внешней политики Российской Федерации» // Официальный интернет-
портал правовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201612010045? (дата посещения: 27.09.2024). 

2 Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 
«Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303310007? (дата посеще-
ния: 27.09.2024). 

3 Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 
«Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303310007? (дата посеще-
ния: 27.09.2024). 

4 Там же. 
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ступать донесение до иностранной аудитории корректной инфор-
мации о роли России в международной политике, ее деятельности, 
историческом прошлом, а также популяризации русского языка и 
культуры. В п. 4 Концепции от 2023 г. обозначается также «особое 
положение России как самобытного государства-цивилизации» и 
культурно-цивилизационная общность Русского мира1. 

В новой версии Концепции также имплементируется поня-
тие «традиционные духовно-нравственные ценности»: в редакции 
2023 г. три упоминания данной категории, в редакции 2016 – ни 
одной. Несмотря на небольшое снижение упоминания категории 
«угроз» (с 25 до 21 раза), возрастает использование понятий 
«безопасность» (с 79 до 84), кратно увеличивается упоминание 
«суверенитета» (с 9 до 33), а также «недружественных государств» 
(с 0 до 17) и «недружественных действий» (с 2 до 11). 

 
Таблица 3 

Сравнительный контент-анализ понятийного аппарата  
в концепции внешней политики 2016 и 2023 гг. 

 
Количество упоминаний 

Ключевые понятия 
2016 2023 

Идентичность  - 1 раз 
Ценности, в том числе: 7 раз 4 раз 
традиционные духовно-нравственные - 3 раза 
Угроза 25 раз 21 раз 
Безопасность 79 раз 84 раза 
Суверенитет 9 раз 33 раза 
Недружественность, в том числе: 2 раза 29 раз 
государства - 17 раз 
действия 2 раза 11 раз 

 
Из рассматриваемых документов следует, что в текущем по-

литическом курсе одним из важнейших компонентов российской 
идентичности определены традиционные ценности. Последнее 
время можно говорить о формировании определенной триады «ду-
ховно-нравственные ценности» – «общероссийская гражданская 

                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 

«Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303310007? (дата посеще-
ния: 27.09.2024). 
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идентичность» – «гражданское единство» [Горлова, Зорин, 2023, с. 8]. 
По этой причине представляется важным разобрать еще один нор-
мативный документ – «Основы государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»1, опубликованный в 2022 г. Данный до-
кумент раскрывает составляющие традиционных ценностей (п. 5): 
к таковым относятся жизнь и достоинство, права и свободы чело-
века, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, историческая память и другие. В Основах 
акцентируется внимание на том, что именно данные ценностные 
установки являются основой общероссийской идентичности. Дан-
ный нормативный акт также закрепляет категорию «значимых 
Других» – тех, кто угрожает перечисленным ценностям и россий-
скому обществу: США и другие недружественные государства, 
отдельные средства массовой информации и транснациональные 
корпорации, некоторые лица и организации.  

Для более комплексного рассмотрения современной госу-
дарственной политики в сфере конструирования идентичности 
были рассмотрены также последние послания президента к Феде-
ральному собранию за 2020, 2021 и 2023 гг. С помощью аналити-
ческого инструмента Voyant Tools получены количественные дан-
ные о наиболее частотных понятиях, которые можно считать 
ключевыми словами исследуемого дискурса.  

Так, в 2020 г. основным понятием в выступлении была кате-
гория идентичности «мы» – она упоминалась 50 раз; также можно 
отметить высокую долю употребления понятий «граждане»  
(22 раза), «семья» (17), «конституция» (16), «дети» или «ребенок» 
(13), «развитие» (13). Основные дискурсивные направления каса-
ются социальной, демографической политики, правовой транс-
формации Конституции.  

                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утвержде-

нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202211090019? (дата посещения: 28.09.2024). 
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Рис. 1 
Частотное распределение понятий  

в Послании к Федеральному собранию за 2020 г. 
 
В Послании 2021 г. апелляция к идентичности посредством 

употребления категории «мы» кратно возросла (81 раз), также 
часто встречаются понятия «развитие» (17), «люди» (17), «руб-
ли» (15) и «проценты» (14) в отношении экономических мер, 
«граждане» (13), «ребенок» (12), «эпидемия» – в отношении пан-
демии COVID-19. Основные дискурсивные направления также 
касаются социальной и демографической политики, однако 
больше внимания уделяется экономическим аспектам и пандемии 
коронавирусной инфекции.  
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Рис. 2 
Частотное распределение понятий  

в Послании к Федеральному собранию за 2021 г. 
 
В Послании 2023 г. основными категориями стали также  

категории идентичности «мы» (48), «наше» (15), «наших» (12), 
появилась категория «против» (12), используемая в отношении 
недружественных стран, выступающих против политики России, 
«безопасность» (8), появляются категории «значимых Чужих» – 
«США» (10), «НАТО» (7), «Запад» (6), «Киевский режим» (6), а 
также в целом категория «других» (7). В этом Послании заметна 
актуализация вопроса идентичности, в том числе в четком разгра-
ничении и дистанцировании Своих и Чужих. Это в очередной раз 
отображает значимость для официальной власти проведения поли-
тики по конструирования идентичности, способствующей консо-
лидации общества. Из программного заявления следует, что имен-
но единая идентичность призвана способствовать сохранению 
государственного суверенитета, российской культуры. Данные 
тезисы подтверждают теоретические положения о том, что госу-
дарство через дискурсивные практики официальных лиц артику-



Political science (RU), 2024, N 4 
 

 

325

лирует восприятие угрозы собственной онтологической безопас-
ности и выстраивает политику таким образом, чтобы она, способ-
ствуя развитию идентичности, нивелировала субъективное ощу-
щение угрозы для элиты.  

 

   
Рис. 3 

Частотное распределение понятий  
в Послании к Федеральному собранию за 2023 г. 

 
В Посланиях также заметно усиление акцента на сохранении 

историко-культурной памяти, национальной идентичности и тради-
ционных ценностей «Мы делали и будем делать все для укрепления 
семейных ценностей» и «Мы обязаны защитить правду о Победе, 
иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза,  
будет расползаться по всему миру?» – 20201; «Духовно-нравственные 
ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сде-
лали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защи-

                                                            
1 Послание Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020 // Сайт 

Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/62582 (дата посещения: 29.09.2024).  
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щать» – 20211; «…для укрепления наших общих ценностей, нацио-
нальной идентичности крайне важны система образования, отече-
ственная культура», «патриотизм – чувство, которое исторически 
присуще нашему народу», «рассчитывать прежде всего на свой 
потенциал, на созидательную энергию российского общества, на 
свои традиции и ценности» – 20232).  

 
 

Как конструируется российская идентичность сегодня 
 
В условиях существования потенциальных угроз для онто-

логической безопасности государства, которые артикулируются 
как в нормативно-правовых актах, так и в программных заявлениях, 
меняются акценты в проводимом курсе идентичности. Юридиче-
ские документы отражают систему представлений государствен-
ной элиты об ожидаемом результате реализации государственной 
политики идентичности, в основном сопряженном с гражданским 
воспитанием подрастающих поколений и их ценностными уста-
новками [Попова, 2020, с. 90]. А.В. Баранов отмечает, что сегодня 
большее внимание стало уделяться развитию гражданского пат-
риотизма, формированию чувства гордости за страну посредством 
апелляции к историческим символам, популяризации подвигов и 
достижений для формирования позитивного образа России [Бара-
нов, 2023, с. 21].  

Как показало исследование, отдельным следствием новых 
геополитических событий стало повышение роли традиционных 
ценностей, которые были закреплены в основных нормативных 
документах. В правовых источниках также зафиксирована необхо-
димость их защиты и отхода от западных аксиологических устано-
вок. Таким образом, в рамках текущего политического курса цен-
ностные ориентиры являются важным элементом формирования и 
реконструирования государственной политики идентичности.  

                                                            
1 Послание Президента Федеральному Собранию от 21.04.2021 // Сайт 

Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/65418 (дата посещения: 29.09.2024). 

2 Послание Президента Федеральному Собранию от 21.02.2023 // Сайт 
Президента России. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/statements/70565 (дата посещения: 29.09.2024). 
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Проведенный контент-анализ показал, что в текстах, состав-
ляющих основу государственной политики идентичности, усили-
вается апелляция к маркерам идентичности. Язык, историческая 
память, культурные достижения обозначены символами общерос-
сийского единства, производится попытка усиления их роли для 
общества.  

Результатом проведенного анализа является прослеживаемая 
прямая зависимость между категориями идентичности и безопас-
ности – в официальных документах усиливается не только апелля-
ция к идентичности, но и акцентируется увеличение угроз нацио-
нальной безопасности, суверенитету, российским ценностям. Тем 
самым подтверждается теория о том, что в условиях возникающих 
вызовов государство стремится к укреплению гражданской иден-
тичности для обеспечения чувства онтологической безопасности. 
Анализ политико-правового дискурсивного поля показывает, что 
для российского государства общественная консолидация важна 
не только как показатель легитимации властных решений, но и как 
фактор, минимизирующий возможные социально-политические 
угрозы и способствующий стабильному существованию системы 
[Авдонин, 2023]. 

 
 

Выводы 
 
Современная российская государственная политика иден-

тичности находится в стадии трансформации в условиях совре-
менных геополитических вызовов. Изменение мирового порядка, 
глобальные вызовы Российскому государству и обществу катали-
зируют необходимость переосмысления проводимой политики, в 
том числе в сфере конструирования идентичности.  

Проведенное исследование демонстрирует наличие двух 
ключевых векторов политики по формированию общероссийской 
идентичности. Первый сконцентрирован на расширении образа 
«мы» путем конструирования аксиологической составляющей, 
имплементации в официальный дискурс конструкта «традицион-
ные нравственно-духовные ценности». Политические элиты, в том 
числе президент России, артикулируют запрос на консолидацию 
российского социума вокруг общих ценностей, языка, исторической 
памяти и культуры. Отражением данных обстоятельств выступает 
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нормативное закрепление ценностных элементов политики иден-
тичности в основополагающих документах.  

Второй вектор направлен на определение образа «врага», 
выстраивание негативной идентичности и сплочение для противо-
стояния ему. Идеологическое обоснование борьбы с внутренними 
или внешними врагами является одним из базовых механизмов 
формирования государственной политики идентичности [Попова, 
2020, с. 96]. Сегодня в официальном дискурсе нарастает негативное 
представление образа «врага», воплощением которого являются 
США и страны Запада. Поляризация происходит также посредством 
внедрения в политико-правовое поле категорий «недружественные 
государства», обозначающие «значимых Чужих». Данные тенден-
ции указывают на то, что современная российская политика конст-
руирования идентичности развивается по мобилизационному сце-
нарию [Титов, 2022].  

Российская идентичность формируется в том числе путем 
дистанцирования от западных ценностей и культуры. В официаль-
ном дискурсе появляется устойчивая формулировка о необходи-
мости «защиты российских традиционных ценностей», которая 
закреплена в Стратегии национальной безопасности 2021 г., в про-
граммных высказываниях президента В.В. Путина. Согласно тео-
рии секьюритизации, таким образом посредством коммуникатив-
ного акта обозначается проблема безопасности – государство 
указывает на попытки Других (субъектов, которые позициониру-
ются как «враги») воздействовать на общество для его дестабили-
зации и реализации собственных интересов. Следовательно, рос-
сийские политические акторы артикулируют необходимость 
защиты от этих попыток, поскольку они воспринимаются как эк-
зистенциальная угроза государственной безопасности. Можно 
прогнозировать расширение дискурса секьюритизации за счет рос-
та числа референтных объектов – объектов «извне» или «изнутри» 
российского общества, по отношению к которым утверждается 
существование угрозы, в том числе в сфере идентичности. Эти по-
пытки с большой долей вероятности найдут отражение в новых 
редакциях политико-правовых документов.  

Таким образом, на современном этапе политический курс 
РФ в сфере идентичности во многом направлен на достижение 
объединения общества вокруг общих ценностей, культуры, исто-
рии и одновременно дистанцирование от западной культуры,  
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которая определяется государством как «враждебная». Проводи-
мая трансформация политики идентичности призвана позволить 
государству эффективно справиться с глобальными вызовами,  
сохранить свой суверенитет, культурную и национальную иден-
тичность, а также обеспечить устойчивое развитие Российской 
Федерации. 
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