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Для России, как полиэтнического государства, задача формирования непротиворечи-
вой коллективной идентичности традиционно выступает в качестве одного из главных
проблемных аспектов внутренней политики. Кризис советской модели идентичности, ко-
торый, в частности, отразился во многочисленных этнополитических конфликтах, создал
стимул для поиска концепций, которые бы позволили снизить межэтническую напряжен-
ность и обеспечить солидарность общества в новых исторических реалиях [6].

К настоящему моменту можно выделить три этапа формирования государственной по-
литики идентичности, которые условно можно охарактеризовать как этап медиации, этап
строительства гражданской нации, и этап цивилизационного ценностного объединения.
При этом стоит отметить, что переход от одного этапа к другому не означает полную эли-
минацию элементов предыдущей конфигурации. Наоборот, здесь более уместно говорить
о синтезе и эволюционном развитии политики идентичности.

Временные рамки этапа медиации охватывают период с начала 1990-х годов и до 2012
года, когда была принята Стратегия государственной национальной политики. Эта конфи-
гурация политики идентичности выражалась в позиционировании государства в качестве
арбитра и актора согласования интересов различных этнических общностей [3].

Второй этап возможно датировать периодом с 2012 по 2022 годы. В это время госу-
дарство заняло проактивную позицию в сфере этнополитики. В частности, были введены
дефиниции российской нации и общероссийской гражданской идентичности. Отличитель-
ной чертой этого периода стала дискуссия о законе о российской нации, которая во многом
напоминала экспертные и политические дебаты 1990-х годов [4]. Вместе с тем содержа-
тельное наполнение новых понятий оставалось во многом недостаточно проработанным
[5]

На третьем этапе, начало которому положило утверждение Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных
ценностей в 2022 году, внимание властных акторов сместилось на формирование циви-
лизационного единства на основе общих ценностей [2]. Во многом эта стало следствием
стремления восполнить содержательные лакуны в наполнении политики идентичности,
но также и вывод ее на новый уровень, за пределы внутриполитической проблематики.
Россия начинает позиционировать себя в качестве выразителя интересов всех тех, кто
разделяет традиционные ценности [1]. При этом вопросы строительства российской на-
ции отходят на второй план – к сегодняшнему дню данный термин не получил широкого
распространения в доктринальных документах политики идентичности.

Таким образом, динамика конфигураций политики идентичности демонстрирует тренд
на повышение значимости данного направления с течением времени. От медиационного
подхода, который не предполагал активное формирование единой идентичности, Россия
пришла к позиционированию государства в качестве самобытной цивилизации, включаю-
щей в себя народы, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности.
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