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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гражданин России, национальная идентичность, 
политическая идентичность, правовая идентичность, политико-правовая 
идентичность, глобализация, политическая культура, правовая культура.

АННОТАЦИЯ. Введение. Кризисы и угрозы, связанные с глобализацией, и, как итог, возникновение 
на мировой арене новых военно-политических конфликтов привели к необходимости переосмысления 
конструкта национальной идентичности. В статье рассматриваются структура национальной 
идентичности россиян, проблемы идентификации в изменяющихся геополитических и 
макрополитических условиях. В ходе проведенного авторами статьи исследования было установлено, 
что основными элементами национальной идентичности являются правовая идентичность и 
политическая идентичность, которые можно объединить в макрокатегорию – политико-правовая 
идентичность. Методы. Исследование особенностей национальной идентичности в политико-
правовом аспекте потребовало использования комплексного подхода, который сочетает в себе 
как общенаучные методы, так и методологию, используемую в политологии и юриспруденции 
(структурный функционализм, институционализм, политический и правовой анализ и др.). 
Результаты. Появление новых форматов политико-правовой идентичности свидетельствует 
о необходимости переориентации государственных систем на новые контуры взаимодействия и 
взаимовлияния в контексте международных отношений. Политическая идентичность претерпевает 
модернизацию в разных сегментах: появляется наднациональная/цивилизационная идентичность, 
традиционные политические ценности сменяются гибридными и т.д. На формирование современной 
национальной идентичности граждан России влияют сложные трансформационные процессы 
(политические, правовые, социально-экономические, культурные), начавшиеся в российском обществе 
после распада Советского Союза. В постсоветский период была ликвидирована формировавшаяся на 
протяжении десятилетий советская идентичность, что привело к тяжелым негативным последствиям: 
правовому нигилизму, атомизации общества, отсутствию патриотических ценностных ориентиров 
и др. На формирование новой национальной идентичности российских граждан оказывает влияние 
ряд доминантных факторов: политическая и правовая культуры, образование и система воспитания, 
трансформация политической и правовой систем, экономическое благосостояние и ряд других.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в нашей стране значитель-
но возросло внимание общественности и 
органов публичной власти к вопросу фор-

мирования национальной идентичности россиян 
как граждан российского государства-цивилиза-
ции [1, 2, 3]. Президент В.В. Путин в течение уже 

более десяти лет в рамках обращений и посланий 
к населению делает стратегический акцент на 
вопросах гражданственности и патриотической 
идентичности. Особое место в формировании 
национальной идентичности российских граждан 
занимает политико-правовая идентичность, вклю-
чающая в себя политический и правовые аспекты. 



Vestnik of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. 2025. № 2 (80)

108

Поиск ориентиров национальной идентич-
ности всегда являлся актуальным направлением 
движения научной мысли в среде обществоведов, 
юристов, социологов, культурологов и политоло-
гов. Базовые положения концепции идентичности 
были предложены рядом зарубежных ученых, в 
числе которых выделяются Э. Эриксон, У. Джеймс, 
З. Фрейд, К. Юнг, Э. Гоффман, Х. Тэджфел, М. Ше-
риф, П. Бурдье, К. Поппер. В рамках исследова-
ния национальной идентичности необходимо 
отметить работы С. Хантингтона, в которых он 
сформулировал ключевые тезисы, характеризу-
ющие развитие американской идентичности, а 
также определил ее отличительные черты. Про-
цессы изучения формирования национальной 
идентичности в Российской Федерации связаны 
с различными конструктами в зависимости от 
того, в каком периоде они рассматриваются. В 
последние десятилетия проводятся масштабные 
исследования национальной, цивилизационной 
и геополитической идентичности, в ходе которых 
политико-правовая идентичность анализируется в 
ракурсе политической и правовой культур, опре-
деляется роль и место России в общем цивилиза-
ционном пространстве.

МЕТОДЫ
Исследование особенностей национальной 

идентичности в политико-правовом аспекте по-
требовало применения комплексного подхода. 
Для достижения цели использовался диалектиче-
ский метод познания окружающей действитель-
ности, предполагающий полное и всестороннее 
изучение явлений, рассмотрение связей и про-
тиворечий между ними. Из числа частнонауч-
ных методов были востребованы: структурный 
функционализм как методологический подход, 
который рассматривает общество в качестве со-
циальной системы, имеющей структуру и меха-
низмы взаимодействия ее элементов; институцио-
нализм, главной целью которого является анализ 
и прогнозирование эффективных институтов; 
политический и правовой анализ деятельности 
политических институтов, с помощью которого 
осуществлялось изучение их формальной струк-
туры, правил и процедур функционирования; и 
некоторые другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение формирования национальной иден-

тичности в современных условиях становления 
российской государственности приобретает осо-
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POLITICAL AND LEGAL ELEMENTS OF NATIONAL IDENTITY OF RUSSIAN CITIZENS
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ANNOTATION. Introduction. Crises and threats associated with globalization and, as a result, the emergence 
of new military and political confl icts on the world stage have led to the need to rethink the construct of national 
identity. The article examines the structure of the national identity of Russians, problems of identifi cation in 
changing geopolitical and macropolitical conditions. In the course of the study conducted by the authors of the 
article, it was established that the main elements of national identity are legal identity and political identity, which 
can be combined into a macrocategory - political and legal identity. Methods. The study of the features of national 
identity in the political and legal aspect required the use of an integrated approach that combines both general 
scientifi c methods and the methodology used in political science and jurisprudence (structural functionalism, 
institutionalism, political and legal analysis, etc.). Results. The emergence of new formats of political and legal 
identity indicates the need to reorient state systems to new contours of interaction and mutual infl uence in the context 
of international relations. Political identity is undergoing modernization in different segments: a supranational/
civilizational identity is emerging, traditional political values are being replaced by hybrid ones, etc. The formation 
of the modern national identity of Russian citizens is infl uenced by complex transformation processes (political, 
legal, socio-economic, cultural) that began in Russian society after the collapse of the Soviet Union. In the post-
Soviet period, the Soviet identity that had been forming for decades was eliminated, which led to serious negative 
consequences: legal nihilism, atomization of society, lack of patriotic value orientations, etc. A number of dominant 
factors infl uence the formation of the new national identity of Russian citizens: political and legal cultures, education 
and upbringing system, transformation of political and legal systems, economic well-being, and a number of others.
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бую роль. Это во многом связано с рассмотрением 
национальной идентичности россиян как граж-
дан российского государства-цивилизации. Кроме 
того, столь высокую его значимость обусловливает 
бурное развитие информационно-коммуника-
ционных технологий, посредством использова-
ния которых человек получает огромный объем 
информации [4, с. 76]. Благодаря им теперь не 
создают препятствий для осуществления комму-
никации между индивидами ни национальные 
границы, ни расстояния, ни различия в культур-
ных особенностях. Такая социальная конъюнкту-
ра современного мира предлагает людям множе-
ство форматов идентичности.

При рассмотрении вопросов, касающихся ка те-
гории национальной идентичности, в политико-
правовом измерении удобно пользоваться ее клас-
сификацией, представленной И.С. Семененко1:

1) политическая идентичность;
2) правовая идентичность;
3) имперская идентичность;
4) гражданская идентичность;
5) гибридная политическая идентичность;
6) макрополитическая идентичность.
В основе структуры российской национальной 

идентичности располагается ее политико-право-
вая составляющая. Политико-правовая идентич-
ность включает в себя множество различных 
видов идентичностей, которые взаимодействуют и 
формируют определенное политическое сознание 
и убеждения индивида [5]. Обратим внимание на 
базовые традиционные политико-правовой эле-
менты политической идентичности. Во-первых, 
это правовая идентичность, связанная с осознан-
ной принадлежностью индивида к сообществу и 
соблюдением принятых в сообществе правовых 
норм. Существует два тесно взаимосвязанных 
субъекта правовой идентичности – индивиду-
альный и коллективный [6, с. 272]. Во-вторых, это 
политическая идентичность, состоящая из следу-
ющих компонентов:

1. Идеологическая идентичность. Включает в 
себя основные политические убеждения и цен-
ности, в том числе либерализм, консерватизм, 
социализм и другие идеологические ориентации. 
Формирует взгляды на роль государства, эконо-
мическую и социальную политику, социальную 
справедливость.

2. Партийная идентичность. Представляет 
собой осознание индивидом своей принадлежно-
сти или симпатии к определенной политической 
партии. Влияет на политические предпочтения и 
электоральную активность индивида.

3. Национально-государственная идентич-
ность. Это чувство принадлежности к нации/
государству, имеющей культурные, исторические 
и языковые аспекты. Может сильно влиять на по-
литическую идентичность, особенно в вопросах 
национальной политики, культуры патриотизма 
и международных отношений.

4. Гражданская идентичность. Представляет 
собой восприятие себя как активного члена обще-

ства и гражданина государства с определенными 
правами и обязанностями. Играет весьма замет-
ную роль в формировании политической иден-
тичности. 

5. Этническая принадлежность и культурный 
бэкграунд. Могут влиять на политические взгля-
ды и предпочтения, особенно в вопросах мульти-
культурализма, миграции, политики равенства. 
Формируют этническую и гражданскую идентич-
ность [7, с. 14].

В целом можно определить векторы институ-
ционализации политической системы российско-
го общества, влияющие на формирование полити-
ко-правовой идентичности, следующим образом: 

- характер политической системы государства; 
- правовая система, форма государственного 

устройства (задают тон и направление развития 
моделей политико-правовой идентификации 
через конструирование объективного варианта 
политико-правовой идентичности у индивида в 
соответствии с конъюнктурой современного вре-
мени); 

- культурные особенности российского общест-
ва (в том числе правовой и политической культур);

- расовые, этнические факторы, место прожи-
вания индивида (регион с его особенными соци-
альными, политико-правовыми, экономическими 
характеристиками, которые образуют региональ-
ную ментальную карту).

Обладающий теми или иными ценностными 
и политико-правовым ориентациями гражданин 
может быть подвержен идентификационным 
метаморфозам, если ему свойственна высокая 
социальная мобильность. Высокий уровень по-
литической активности также может быть при-
чиной смены политико-правовой идентичности: 
в результате участия индивида в обсуждении 
политических процессов, в политических спорах 
и конфликтах его политическое сознание может 
трансформироваться под натиском убеждений 
более опытных политических деятелей [8, с. 155].

Таким образом, можно утверждать, что су-
ществует целый ряд факторов, способствующих 
изменению модели политико-правовой идентич-
ности индивида, структуры его политического и 
правового сознания. Учет этих факторов и своев-
ременная коррекция их влияния посредством го-
сударственной правовой политики способствуют 
формированию адекватных целостных моделей 
политико-правовой идентичности граждан.

Вместе с тем особое значение для рассматри-
ваемых нами процессов имеет переход к инфор-
мационному обществу. В настоящее время ин-
формационные технологии прочно закрепились 
в повседневной жизни россиян. Инновации в 
этой сфере стремительно и кардинально меняют 
восприятие индивидом окружающего его мира. 
Они помогают преодолевать территориальные 
и культурные границы, анализировать нормы 
различных правовых систем, позволяют человеку 
получать огромный объем информации за корот-
кий промежуток времени [9]. Такие инновации 

1 Семененко И.С. Категория идентичности в социальных науках: понятие, 
когнитивный потенциал, приоритеты исследований // Идентичность: Личность, 
общество, политика. Энциклопедическое издание. М.: Весь мир, 2017. С. 18-32.
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оказывают воздействие и на формирование новых 
вариантов национальной идентичности. 

В рамках анализа политико-правовой идентич-
ности как категории есть необходимость рас-
смотреть два современных вектора ее развития: 
появление гибридной и макрополитической 
идентичностей1.

И здесь в первую очередь следует обратиться 
к понятию «гибридность». Его используют для 
обозначения сочетания различных элементов, ха-
рактеристик, форм в одном объекте, явлении или 
процессе. Данное понятие востребовано сегодня 
в рамках изучения сферы политики, культуры, в 
психологии, в узком смысле оно имеет отношение 
к диаспоризации, синкретизации, метисизации 
[10, с. 91]. Политический подтекст гибридность 
приобрела в период активизации интереса к ис-
следованиям постколониального мироустройства. 
Правовой аспект у гибридности появляется при 
корреляции правовых систем, относящихся к раз-
ным правовым семьям.

Процесс формирования гибридной идентич-
ности уникален тем, что он не может быть завер-
шен, а его результат не может быть предсказуем. 
В матрице гибридной идентичности не происхо-
дит замещения старых социальных форм новыми 
(инновационными), имеет место слияние и пере-
осмысление их ключевых особенностей (женщина, 
например, может быть гражданкой Великобрита-
нии, будучи рожденной в Пакистане, мусульман-
кой по вероисповеданию и сторонницей законов 
шариата).

Гибридная политико-правовая идентичность 
воспринимается в контексте процессов модерни-
зации, глобализации, развития международного 
права и иных явлений политико-правовой дейст-
вительности. Есть основания вести речь о фор-
мировании гибридной идентичности и в нашей 
стране – в период после распада Советского Сою -
за. В 1990-х годах Российская Федерация взяла 
курс на демократизацию, создание государствен-
ного режима, прямо противоположного политиче-
скому устройству СССР. Первый этап становления 
демократии в России ознаменовался заимствова-
нием положительного опыта ряда зарубежных 
стран, разработкой обновленной национальной 
правовой системы, переходом от плановой эконо-
мики к рыночной. В это время происходила транс-
формация политического и правового сознания 
российских граждан [11, с. 44; 12, с. 52]. Можно 
утверждать, что России тогда была свойственна 
гибридная государственность, в стране существо-
вала гибридная правовая система, сочетавшая 
в себе новые для нее формы демократии с уже 
имевшимися национальными структурными 
элементами, а также примордиальными лояль-
ностями2. В данный период создавалась новая 
российская правовая система, но большинство 
нормативных правовых актов советского времени 
всё ещё продолжали действовать.

В современной научной литературе широко 
распространен термин «гибридный режим». Он 

используется для оценки государств, которым 
свойственны и демократические, и авторитарные 
черты политического устройства. Неспособность 
многих представителей административно-по-
литической элиты концептуализировать и леги-
тимизировать социальные изменения, а также 
встроить их в культурный, исторический, ци-
вилизационный, религиозный, политический и 
правовой ландшафт приводит к насильственному 
навязыванию прогрессивно-либеральных, тради-
ционно-консервативных нарративов о политиче-
ской идентичности, что неизбежно оборачивается 
отторжением, политической аномией и правовым 
нигилизмом [13, с. 32].

Другой инновационной модификацией по-
литико-правовой идентичности является макро-
политическая идентичность. Первоначально 
категория политической идентичности была 
использована в качестве механизма исследования 
процесса идентификации современных обществ, 
где функционируют и конкурируют различные 
типы политических организаций. Исходя из 
вышеизложенного, можно констатировать, что 
макрополитическая идентичность – это некая 
аналитическая категория, отражающая всё разно-
образие способов идентификации с сообществом 
в рамках международных отношений посредством 
интернализации правил, ценностей, которые 
стали результатом взаимодействия политических 
групп через солидарность, минуя политические и 
идеологические границы государств [14].

В эпоху модерна, когда общество оказывается 
измененным в результате утверждения индустри-
ализации и секуляризации, происходит станов-
ление политико-правовых институтов в рамках 
формирования национальных политических и 
правовых систем. В условиях Вестфальской систе-
мы международных отношений в современном 
мире остается доминирующей стереотипная идея 
национальных государств, обладающих своими 
правовыми системами, с интерпретацией «кон-
струирующих государств» в качестве обособлен-
ных национальных сообществ. 

Идея нации является достаточно гибкой и мо-
жет применяться к разнообразным политическим 
сообществам. Некоторые из них довольно сложно 
включить в уже имеющиеся социокультурные, 
политические и правовые реалии, в рамки кон-
кретных государств (речь, например, о многона-
циональных государствах). Такая их особенность в 
первую очередь связана с постимперским опытом, 
при накоплении которого происходила борьба 
разных проектов нациестроительства, но при 
этом существовало разнообразие политических и 
культурных ресурсов для создания национальной 
идентичности в наднациональной/цивилизаци-
онной системе политического измерения. Для 
эффективной организации интеграционных про-
цессов на больших территориях империи часто 
весьма успешно использовали универсалистские 
идеологические проекты (религиозная или свет-
ская интеграция), основой которых становилось 

1 См.: Семененко И.С. Указ. соч.
2 Кудряшова И.В. Политическая панидентичность // Идентичность: Личность, 
общество, политика. Энциклопедическое издание. М.: Весь мир, 2017. С. 362-365.
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культурное сращивание больших масс людей, 
минуя этнические, конфессиональные, языко -
вые границы. Этот опыт применяется и в совре-
менном конструировании макрополитической 
идентичности, которая рассматривается через 
призму цивилизационных, а не национальных 
различий.

Основное отличие национальной политико-
правовой идентичности от макрополитической 
состоит в том, что вторая создает солидарность по-
верх границ, вне политических и идеологических 
предпочтений [15, с. 341].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования нами 

был сформулирован ряд выводов. Прежде всего 
подчеркнем, что политико-правовая идентич-
ность является базовой составляющей нацио-
нальной идентичности. Она представляет собой 
сочетание идейно-политических и правовых 
ориентаций и установок, которыми акторы по-
литической системы наделяют себя и иных членов 
общества в процессе взаимодействия, и предпо-
лагает отожествление прошедшего политическую 
идентификацию индивида с теми или иными 
социальными группами, политическими и обще-
ственными организациям.

К числу релевантных факторов, влияющих на 
процесс формирования адекватной политико-
правовой идентичности, относятся политическая 
и правовая культуры, задающие тон и границы, в 
рамках которых будут развиваться политическая 
и правовая системы российского государства. По-
литическая культура способствует минимизации 
вероятности возникновения расовой, этнической 
конфронтации, создает условия для становления 
патриотического сознания граждан. Правовая 

культура необходима для построения российского 
правового государства.

На формирование политико-правовой иден-
тичности могут существенно влиять некоторые 
элементы общественного устройства: политиче-
ская структура государства; правовая система, 
форма государственности, которые задают тон и 
направление развития моделям политико-право-
вой идентификации через конструирование 
объективного варианта политической и правовой 
идентичности у граждан в соответствии с конъ-
юнктурой окружающей их действительности, 
правовыми и культурными особенностями рос-
сийского государства. Расовые, этнические фак-
торы и даже место проживания человека (регион 
с его особенными социальными, политическими 
характеристиками, которые образуют региональ-
ную ментальную карту) необходимо учитывать 
при исследовании национальной идентичности 
граждан России.

Одной из причин смены идентичности инди-
вида является высокий уровень его политической 
активности. В результате участия индивида в 
обсуждении политических процессов, в полити-
ческих спорах и конфликтах его политическое 
сознание может трансформироваться под нати-
ском убеждений более опытных политических 
деятелей.

И наконец, необходимо обратить особое вни-
мание на то обстоятельство, что в период стреми-
тельного развития инновационных информаци-
онных технологии политико-правовая идентич-
ность претерпела изменения, которые привели 
к появлению новых форматов изучаемой нами 
категории – гибридной идентичности и макропо-
литической идентичности. 
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