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Данное исследование проведено в рамках подготовки диссертации на тему "Роль со-
временной системы образования в формировании российской идентичности у граждан
Республики Крым и города Севастополь¿ и посвящено предварительному анализу эм-
пирических данных в историческом контексте. В рамках исследования был произведён
анализ тридцати источников, посвящённых формированию национально-государственной
идентичности жителей Крымского полуострова, социологического исследования, прове-
дённого в 2023 г., в котором принял участие 2081 человек, а также дополнительных сре-
зовых исследований 2024-2025 гг.

Понятие реинтеграции в широком смысле позволяет легко себя объяснить посред-
ством морфемного анализа данного слова латинского происхождения. Так, изначальное
integrātiō переводится как «обновление», либо как «вовлечение с целью создания единого»,
в то время как приставка rе- , как правило, обозначает повторение действие или же его
возвратный характер. Реинтеграция таким образом может быть определена как возвраще-
ние чего-либо в состав более крупного объекта ради достижения им своей завершенности.
В рамках политической науки термин «реинтеграция» может применён при исследовании
объектов, способных осуществлять повторное вовлечение в себя ранее отторгнутых ча-
стей, в число которых входят институциональные политические акторы: партии, группы
влияния, государственные образования и территории. Исследование последних является
наиболее актуальным в силу геополитических событий последних лет и своей малоизу-
ченности.

Одной из особенностей реинтеграции является активация ранее структурированных
элементов общественно-политического дискурса. В число таких элементов входит не толь-
ко связанные с государствообразующим дискурсом символы, образы и установки, но части
бытового, повседневного дискурса. Данный процесс упрощает интеграцию ранее отторг-
нутого территориального образования, в ходе чего установление нового господствующего
дискурса воспринимается не в конфликтном ключе, а в качестве возвращения ранее при-
вычного, «своего» общественно-политического пространства [1, 2, 3]. На протяжении более
чем двадцати лет на территории Крыма происходила трансформация условий формирова-
ния национально-государственной идентичности, определяемая такими переменными как
экономика, политика, культура, социально-политический дискурс (официальный и неофи-
циальный) и рядом иных. Многофакторный переход из советской реальности в постсовет-
скую и существование Крыма в статусе автономной республики независимой Украины от-
разились не только на формальных, институциональных характеристиках политического
поля, но повлияли на характерное формирование самоидентификационных установок у
разных поколений. Вместе с этим, включение Крыма в состав Российской Федерации в
2014 г. и следующий за ним процесс реинтеграции соответствовали характерной для Кры-
ма многосторонней связи с Россией и идентификационными установками, заложенными
ещё в советское время.
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Полученные результаты показывают разное проявление эффекта реинтеграции в за-
висимости от возрастной группы. Так, например, среди представителей более старших
страт российская национально-государственная идентичность являла в себе весьма выра-
женный политический советский компонент и целостный аксиологический фон, в то время
как идентичность в более молодых группах содеражала в себе больший абсентеизм и идео-
логическую неопределённость наряду с реинтегративной эгоцентрической адаптивностью.
Несмотря на выявленные состояния, исследование оставляет дальнейший потенциал для
толкования и корректирующего анализа.
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