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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования российской 

цивилизационной идентичности. Раскрывается доминирующую значимость цивилизационной 

идентичности в формировании нового концепта стратегического самоопределения и глобальной 

самоидентификации России. Показано, что именно идентификационные факторы только и могут, в 

современных геополитических реалиях, не только обеспечить России свой суверенитет, свою 

субъективную устойчивость, государственную и цивилизационную уникальность, но и существенно 

расширить глубину и широту своего экономического, политического, культурного и информационного 

влияния на весь ход глобального процесса мирового развития. В сложившихся геополитических реалиях 

Россия убедительно демонстрирует новый вектор своего стратегического развития, которое 

базируется на фундаментальных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях 

российской цивилизации. Именно вокруг этих определяющих ценностей, общего взгляда на значимые 

вехи истории складывается сегодня в России национальное солидарное согласие и формируется 

цивилизационная идентичность. 
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Введение. 

Современный мир – это мир мощных 

глобальных цивилизационных изменений. И эти 

изменения объективно несут в себе много 

различных позитивных возможностей, в том 

числе и в контексте формирования новых 

цивилизационных общностей с едиными 

парадигмами развития и едиными 

общечеловеческими культурными ценностями. 

Одновременно глобализация ведет к 

разрушению многих устоявшихся духовных 

основ жизни, что значимо обостряет 

противостояние новых универсальных 

цивилизационных стандартов и ценностей 
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этнокультурной идентичности. Для России, 

которая в течение многих столетий развивалась 

как многоэтническое государство, где 

полиэтничность являлась и продолжает являться 

ее «родовым качеством» – это серьезный вызов 

как в плане сохранения своей целостности, 

суверенитета, цивилизационной уникальности, 

так и в плане обеспечения экзистенциальной 

безопасности через притяжения каждого 

россиянина к своему этносу, которая 

гарантировала ему в течение многих столетий 

прочность всей социальной связки в 

быстроменяющемся мире.  

Обсуждение. 

Основным источником деструктивных 

явлений, направленных на размывание 

ценностных основ российского общества, по 

мнению многих исследователей, явилась 

неолиберальная идеология, которая начала 

активно разрушать всю самобытную культуру 

российского общества, его духовно-

нравственную составляющую, на основе которой 

веками формировался образ и смысл бытия 

россиян, их самосознание, идентификационную 

определенность и обеспечивала преемственность 

социокультурных связей между поколениями. 

На этом историческом этапе своего 

развития Россия вновь оказалась перед 

необходимостью выбора пути своего 

цивилизационного развития.  

 Россия, осознавая свое Я, свое 

геополитическое положение в мире, свой 

исторический опыт плюрализма идентичности 

(многоэтничность, поликонфессиональность, 

самобытное культурное многообразие) вновь 

оказалась перед выбором пути своего развития, 

перед необходимостью самоопределения и 

самоидентификации. Для реализации 

обозначенных целей государство принимает все 

возможные меры, среди которых важное место 

занимает формирование цивилизационной 

идентичности, которая может обеспечить 

необходимый уровень солидарного единства 

всего российского народа.  

Цивилизационная идентичность – это та 

базовая основа, которая позволит формировать 

новые ориентиры в многообразных 

взаимоотношениях между народами и странами, 

в условиях многополярного мира. Кроме того, в 

нынешних геополитических реалиях проблема 

национальной самоидентификации России 

должна приобрести общецивилизационный 

характер. Это связано, в том числе и с тем, что 

российская цивилизация в своей основе содержит 

в себя огромный потенциал многообразных форм 

своего тяготения к другим цивилизациям и 

культурам.  

Политика идентичности для России в 

новых складывающихся реалиях мирового 

порядка приобретает исключительную важность, 

как в контексте преодоления многих внутренних 

проблем, так и в контексте решения проблем 

глобального развития. Поэтому формирование  

цивилизационной идентичностей для России 

становится важной и актуальной проблемой. 

Современное понимание идентичности, 

прежде всего, связано с работами Э. Эриксона и 

М. Кастельса [1]. 

 Э. Эриксон выделяет три основных 

аспекта идентичности: 

 1) чувство идентичности;  

2) процесс формирования идентичности; 

 3) идентичность как результат. 

Осмысление национальной 

цивилизационной идентичности связано с 

глубинным осознанием культурно-исторической 

общности народов России. В таком контексте 

цивилизационная идентичность, на наш взгляд, 

может быть понята как «совокупность 

стержневых, системообразующих элементов, 

структурирующих целое и задающих 

самотождественность цивилизации» [2, с. 85]. 

Следует также подчеркнуть, что 

проблемы формирования идентичностей всегда 

были  и есть в центре всей интеллектуальной 

истории России. Споры между «западниками» и 

«славянофилами», сторонниками евразийства и 

их оппонентами, «модернизаторами» и 

«традиционалистами» не утихают и по сей день. 

Подходы к решению этих проблем весьма 

многообразны. Трудности связаны и с тем, что 

сама российская цивилизация включает в себя 

целый ряд подсистем, которые также могут 

претендовать на свою цивилизационную 

общность: кавказская, угро-финская, сибирская, 

алтайская. Проблема состоит в том, что все они не 

ограничены территорией современной России и 

имеют существенное продолжение за ее 

границами.  

Кроме того, целый ряд секторов 

российского общества являются одновременно 

частями других цивилизационных общностей, 

таких как европейская, христианская, исламская, 

иудейская, буддийская, духовные центры 

которых находятся вне России.  

К этому необходимо добавить и то 

обстоятельство, что к началу XXI века этнические 

и духовные ценности для индивида не только не 
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девальвируются, а, наоборот, стали объектами 

пристального внимания со стороны членов 

общности, что значимо начало оказывать 

влияние, в том числе и на ход социально-

экономических, политико-правовых и духовно-

культурных процессов в обществе. 

Усиление процесса этнизации связано 

также и в сложившемся в стране в начальный 

период постсоветской истории ситуации, когда 

экономические процессы не обретали 

традиционно-нравственные смыслы. В силу этих 

причин, для россиянина его этническая 

идентичность стала более значимой, чем 

принадлежность к политическим партиям и 

другим социальным группам. Хотя, как говорил 

Э. Хобсбаум, природа этничности 

конструируется по заказу и национальная 

идентичность сочетается с другими 

идентичностями и не может быть описана в 

терминах превосходства [3]. 

Процессы цивилизационной унификации 

резко активизировали не только процессы, 

повышающие роль и значимость этнического 

фактора в развитии социальных процессов, но и к 

взрыву этнонационализма, пагубные последствия 

которой по разному ярко проявились в 

республиках Северного Кавказа, что 

спровоцировал, в том числе и всплеск русского 

этнонационализма, что ставил под угрозу сам 

феномен российской монолитности.  

Пагубность этнонационализма в любом 

варианте как первичной основы 

нациестроительства в России начала постепенно 

осознаваться. Начало преодолению такого 

подхода в обустройстве России важную роль 

сыграли работы академика В.А.Тишкова, 

который опираясь, в том числе и на опыт других 

стран, предложил для России новый фактически 

альтернативный вариант решения проблем 

нациестроительства, а, именно, формирование 

гражданской нации, нации-нации на основе 

формулы «единство в многообразии» [4].  

Идея строительства гражданской нации, 

которая подверглась массированной критике со 

стороны защитников этнического национализма, 

получила свою поддержку не только в научной 

среде, но и на уровне государственной власти. 

Следует отметить, что Президент РФ 

В.В.Путин в статье «Россия: национальный 

вопрос» проблема нациестроительства в России 

поднял на совершенно новый уровень 

государственного осмысления. Во всех принятых 

в последующем документах эта идея 

рассматривается как фундаментальная 

составляющая всей политической деятельности 

России. При этом сам процесс формирования 

единой нации «нация-нации» в России определен 

не как процесс  ликвидация этносов, этнической 

идентичности, а как процесс создания новой 

«национальной индивидуальности» (Р. Саква), 

новой российской цивилизационной 

идентичности. 

 «Живой опыт живой истории» 

подтверждает принципиальную возможность 

сохранения в России всего этнического 

многообразия в условиях формировании 

государства-нации. «Исторический опыт 

подтверждает, – пишет по этому поводу Р.Г. 

Абдулатипов, – что этническая идентичность как 

приверженность к этнокультуре, традициям, 

укладу жизни вполне совместима с закономерным 

стремлениям к сохранению личности (социума) 

на изменение масштабов своей общности, что 

ведет в социальной практике к симбиозу 

этнического, гражданского и даже 

формированию надгражданского глобального» 

[5, с. 12].  

Этносы и их культуры для России – это 

реалии, в том числе и XXI века. Богатая 

многообразная история культуры России и 

дальше должна служить современности и 

будущему как часть ее комплексной мощи. И 

поэтому стратегия формирования российской 

цивилизационной идентичности должна 

основываться на сочетании приоритета 

традиционализма, коллективизма, этнического и 

социокультурного многообразия с особенностями 

и объективными тенденциями глобального 

развития.  

Как отмечают многие исследователи, 

логика глобализма однозначно не ведет к 

необходимости смерти этноса как некоего 

архаического явления. Этничность сегодня может 

гармонично выстроится в современную 

этнологическую и социальную и философскую 

картину мира. Более того, фактор этничности в 

современных реалиях, демонстрируя значимость 

различия, говорит о своей жизненной силе, в том 

числе и в силу того, что многие универсальные 

идиомы и значения могут осмысливаться людьми, 

именно через призму своего этнокультурного 

различия. Именно такая коммуникативная 

герменевтическая их трактовка значимо 

преодолевает представления о них как об 

особенных дискретных социокультурных единиц.  

Результаты. 

Таким образом, можно однозначно 

констатировать, что духовные основы 
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этнокультурной идентичности в принципе не 

замкнуты в себе, а устремлены к универсальным 

горизонтам человечества, в пространстве которых 

каждый индивид может  приобрести 

цивилизационную идентичность. 

России сегодня, безусловно, нуждается в 

новых культуроцентричных идеалах, которые 

аккумулируют в себе всю «историческое 

творчество, синтез лучшего национального опыта 

и идеи, осмысление наших культурных, 

духовных, политических традиций с разных точек 

зрения с пониманием, что это не застывшее     

нечто, данное навсегда, а это живой организм. 

Только тогда наша идентичность будет основана 

на прочном фундаменте, будут обращена в 

будущее, а не в прошлое» [6, с. 3].  

В.В. Путин в этом высказывании прямо 

связывает процесс обретения национальной 

идентичности с формированием национальной 

идеи, обозначив глубокую связь проблем 

обретения национальной идентичности с 

процессом становления национальной идеи. 

В качестве национальной идеи 

современной России В.В. Путин обозначил 

патриотизм: «в патриотизме вижу 

консолидирующую базу нашей политики».           

Хотя политический дискурс относительно 

природы патриотизма весьма противоречив, но 

сегодня, в условиях гибридной войны с 

коллективным Западом во главе с США, 

патриотизм – это четкий политический ориентир 

стратегического развития России, в том числе и в 

силу того, что патриотические ценности в новых 

геополитических реалиях выполняют особую 

консолидирующую роль в формировании 

национальной российской идентичности [7].  

Специфика нынешней российской 

действительности состоит в том, что патриотизм 

сегодня действительно превращается в 

иммунную систему всего российского общества 

[8], формируя глубинный потенциал процесса 

становления единых общегражданских, 

культурных, морально-ценностных оснований 

идентичности всех россиян. Хотя полемика о 

сущности макрополитической идентичности в 

России практически не прекращается, но фактор 

патриотизма в его классическом варианте 

большинством из них рассматривается, как 

базовая основа процесса становления 

национальной идентичности. В нынешних 

геополитических условиях – это единственно 

верное и стратегически перспективное начало 

формирования новейшей истории России.  

Путь обретения себя через обращение 

внутрь себя в принципе не должен и не может 

закрывать путь во вне себя:  

во-первых, в силу того, что Россия сегодня 

это ключевой субъект и новый мощный центр 

силы формирующего многополярного мира; 

 во-вторых, Россия, обладая огромным 

потенциалом, в процессе своей 

самоидентификации и самоопределения должна 

активно заниматься и конструированием новой 

модели глобального миропорядка.  

В мировых реалиях объективная 

цивилизационная многовекторность новых 

внешних связей России приобретает особую 

значимость. Жизнь российского человека уже 

сегодня  не может быть уложена только в 

привычных границах их традиционной 

самоиндентификации – этнической, религиозной, 

национально-государственной и др. Хотя 

границы России есть и они незыблемы, но 

интеллектуальный, культурный потенциал 

россиянина уже не укладывается в эти рамки. Его 

миссия выходит за пределы России, он должен 

быть активным созидателем нового глобального 

мира. В этих условиях очень важно преодолеть 

возникающие проблемы относительно 

формирования  центрального 

идентификационного ядра цивилизационной 

идентичности россиян в силу того, что – это не 

только основа обеспечения национальной 

безопасности, сохранения суверенитета, но и 

важнейший мобилизующий фактор [9] и ресурс 

технологической конкурентноспособности 

России в новых геополитических реалиях 

мирового развития. «Большинство граждан 

считают, что Россия должна сохранить роль 

великой державы с великим народом» [10, с. 69].  

Но на пути к мировому лидерству 

цивилизационную идентичность в своей основе 

составляя государственное самосознание граждан 

[11], должна вмещать в себя такое 

внешнеполитическое измерение, которое 

позволит России доминировать в 

форматировании основных концептов новой 

мировой модели глобальной современности. 

Более того, понимание специфики 

цивилизационной идентичности России позволит 

россиянам более глубоко осознавать причины 

многих социокультурных явлений и процессов 

глобального развития.  

 Заключение. 

Россия сегодня подошла к той черте, когда 

ей необходимо понять особенность и специфику 

всей своей цивилизационной идентичности. 
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Ориентиры или только на Восток или только на 

Запад в попытках своей самоидентификации – это 

уже вчерашний день. Происходящие в мире и в 

нашей стране изменения, однозначно ведут к 

необходимости пересмотра многих устоявшихся 

представлений о своей цивилизационной 

идентичности [12]. Новое содержательное 

переосмысление своей идентичности 

обусловлено не только новой назревшей 

необходимостью в решении многих конкретных 

задач национально-государственного устройства 

самой России и формированием нового образа 

России как самостоятельной цивилизационной 

общности, но и необходимостью брать на себя 

роль доминирующего фактора в процессе 

становления нового мирового порядка. 

«Проблема цивилизационного выбора, которая 

стоит перед Россией – по мнению В.С. Степина, – 

соединяется с более широким и более сложным 

полем проблем, которые связаны с возможными 

путями развития человеческой цивилизации. 

Вопрос «куда идет Россия? Становится особой 

частью вопроса «куда идет человечество» [13, с. 

5].   

Потенциал российской цивилизации 

огромен, и он должен быть задействован в полном 

объеме по продвижению российского видения 

гуманитарного, государственного и мирового 

развития. Уже «налицо, что мир исчерпал 

потенциал реактивного» способа существования, 

крайней формой выражения которого является 

индивидуализм, возведенный в степень 

эгоцентризма. 

В сложившихся геополитических реалиях 

Россия убедительно демонстрирует новый вектор 

своего стратегического развития, которое 

базируется на фундаментальных духовно-

нравственных и культурно-исторических 

ценностях российской цивилизации. Именно 

вокруг этих определяющих ценностей, общего 

взгляда на значимые вехи истории складывается 

сегодня в России национальное солидарное 

согласие и формируется цивилизационная 

идентичность. И это фактор успешного развития 

России как нового центра многополярного мира, 

фактор активизации межкультурной 

коммуникации, диалога культур, социально-

политического, экономического и культурного 

партнерства цивилизаций в глобализирующем 

мире. 
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