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Проблема формирования российской цивилизационной идентичности является акту-
альным предметом исследований, который берет свое начало с 1990-х годов, когда в об-
щество стал активно проникать термин «россияне». Однако подобный процесс не при-
нес ожидаемых результатов, так как «конституирующая данное понятие коллективная
идентичность оказалась недостаточно сильной для того, чтобы реализовать в социальной
практике идеи единства российского народа (российской нации)» [2, с. 32]. В то же время
данный процесс усложнила многонациональность страны.

Цивилизационная идентичность подразумевает объединение всех народов страны об-
щей культурой, особенностями жизни, нормами и обычаями, которые признаются всеми
добровольно и обеспечивают единство на подсознательном уровне. Однако существую-
щие культурные и иные различия между народами России продолжают препятствовать
формированию единой цивилизационной идентичности.

Также затрудняет продвижение российской идентичности отсутствие чёткого опреде-
ления её преимуществ и привлекательной объединяющей идеи, аналога «американской
мечты». Отсутствует и система «общеразделяемых оценок различных периодов россий-
ской истории и социально-политических систем, существовавших в разные времена на
территории России» [3, с. 41].

Несмотря на то, что государство стремится к решению этой проблемы, в том числе
на понятийном уроне, отождествляя термины «российская нация» и «многонациональ-
ный народ Российской Федерации» в нормативно-правовых актах, эффективность такой
политики остается под вопросом [4].

Подтверждением тому являются исследования В.А. Авксентьева и Б.В. Аксюмова, про-
водимые в 2009 – 2021 гг., которые показывают, что за исследуемый период дисбаланс
между общероссийской и этнической идентичностями у молодёжи Кавказа не только со-
хранился, но и увеличился [1]. И хотя среди респондентов-славян уровень равнозначно-
сти этих понятий увеличился, это можно объяснить большой численностью русского на-
селения, чья культура за счет этого является доминирующей. Это упрощает принятие
славянами общероссийской идентичности, позволяя им отождествлять её с собственной
этнической принадлежностью. При этом представители малочисленных народов могут
негативно воспринимать навязывание доминирующей культуры, что мешает им принять
общероссийскую идентичность.

Высокий уровень гражданской идентичности (ощущение себя гражданином страны)
часто обусловлен прагматичными причинами, не связанными с формированием глубин-
ной, цивилизационной идентичности. В своих работах В.А. Авксентьев и Б.В. Аксюмов
утверждают, «что в ряде национальных республик Российской Федерации гражданская
идентичность означает скорее лояльность к государству, которое рассматривается как пат-
риархальное начало, нежели реальное чувство причастности к его ценностям и символам»
[2, с. 32].
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Такая ситуация требует поиска новых подходов и методов в решении данной проблемы,
поскольку низкий уровень цивилизационной идентичности может привести к социальной
напряженности, этническим конфликтам, возникновению и распространению сепаратист-
ских настроений.

Формирование сильной общероссийской идентичности — сложная, но необходимая за-
дача. Ключевым шагом здесь станет создание и внедрение новых общенациональных цен-
ностей, близких всем культурам, что потребует значительных государственных усилий и
времени. Ключевое место в этом процессе будет занимать система образования, которая
сможет прививать эти ценности с раннего возраста.

Необходимо понимать, что отсутствие единой идентичности наносит серьёзный вред,
поэтому поиск эффективных решений на сегодняшний день является крайне актуальным.
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