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Аннотация. В данной работе предпринята попытка краткого философского 
анализа основ современной российской идентичности в ракурсе традицион-
ных духовно — нравственных традиций, а также рассматриваются формы 
их влияния на  современное общество. Аспекты понимания идентичности, 
как социально конструируемого явления при освещении социальных обще-
ственных процессов позволяют перейти от исходного к более широкому ос-
мыслению сущности феномена идентичности, что позволяет рассматривать 
российскую идентичность, как феномен, опирающийся на систему традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей, на которых формиру-
ется, совершенствуется и развивается российская идентичность.
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У силивающиеся тенденции развития мирового 
глобализма, способствуют появлению и развитию 
социальных общественных процессов дивергент-

ного характера. Такие процессы, подвергают качествен-
ному ослаблению и социальной деактуализации нацио-
нальные государства и  нации, как системообразующие 
социальные группы [13].

В этих условиях, вопросы идентичности, националь-
ной идентичности, представляют собой повышенный 
интерес, не  только многочисленных специалистов, по-
литиков, исследователей, но  и  простых граждан. Впол-
не очевидно, что феномен идентичности, представляет 
собой образ, неразрывно связанный с  практической 
само-интерпретацией, осуществляемой в  контексте 
социального взаимовлияния [5]. Такое формирование 
идентичности есть открытый изменениям и никогда не-
прекращающийся процесс [7]. В  рамках этого процес-
са, идентичность, формируется как форма, придающая 
смысл реальности методом установления или переу-
становки определенных ценностей [16]. Социальная 
идентичность, в этом случае, будет проявляться как реф-
лексия, возникающая в  процессе отождествления себя 
с какой-либо социальной группой [15]. В рамках структу-
ралистского подхода, отечественная социальная наука 
допускает идею взаимозависимости социума от  пред-

ставлений об этом социуме [8]. В данном случае, основ-
ным алгоритмом формирования идентичности, будут 
являться операции социального конституирования «во-
ображаемой общности», все члены которой объедине-
ны естественными связями. В этих условиях, социальная 
идентичность, находится в зависимости от меняющего-
ся набора маркеров, приобретая политический, этни-
ческий, культурный характер. В  качестве такого рода 
маркеров, способствующих формированию российской 
идентичности, выступают духовно-нравственные тради-
ции и ценности.

Экономическая и политическая ситуация в современ-
ном мире, отношения Российской Федерации с другими 
государствами активизировали интерес к  традицион-
ным ценностям в российском обществе. На данный мо-
мент в  обществе чувствуется недооценка исторически 
сложившихся духовно-нравственных ценностей. Стано-
вится понятным, что общность духовно-нравственных 
ценностей и  самоидентификация являются неизбеж-
ным условием устойчивого развития российского госу-
дарства. В настоящее время вопрос возрождения и со-
хранения духовных основ российского общества — тех 
стержней, из  которых растёт национальный дух, наци-
ональное самосознание и  национальная культура рос-
сийского общества занимает центральное место.
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Президент Российской Федерации В. В. Путин уве-
рен в том, что самая прочная, надежная основа успеш-
ного развития России — это сплоченность общества, 
а также верность ценностям мира, доверия и взаимного 
уважения между людьми разных национальностей [11]. 
По мнению главы государства, «беречь эти традиции за-
вещано всей историей великой страны».

Анализ научных оценок [6] процессов формирования 
и укрепления российской идентичности в совокупности 
с  экспертными оценками этих процессов [3] позволяет 
выявить одну из ключевых, по нашему мнению, состав-
ляющих или точнее основ российской идентичности — 
систему традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей.

Указом Президента РФ от  19  декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на  период до  2025  года» опре-
делены цели, задачи и основные направления государ-
ственной национальной политики Российской Федера-
ции [1].

Одним из  основных направлений государственной 
национальной политики определена сфера укрепления 
общероссийской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и  культурных ценностей наро-
дов Российской Федерации.

Реализация этого направления предполагает фор-
мирование гражданского самосознания, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за исто-
рию России, воспитание культуры межнационального 
общения, основанной на  уважении чести и  националь-
ного достоинства граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Таким образом, 
в данном документе прямо указано, что российские ду-
ховно-нравственные ценности являются одной из основ 
укрепления общероссийской гражданской идентично-
сти.

Это положение подтверждается и  в  определении 
целей государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации в  качестве одной из  которых обо-
значено сохранение и  поддержка этнокультурного 
и языкового многообразия Российской Федерации, тра-
диционных российских духовно-нравственных ценно-
стей как основы российского общества.

Вполне логично, что и в перечне задач государствен-
ной национальной политики Российской Федерации 
обозначено формирование у детей и молодежи на всех 
этапах образовательного процесса общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за  историю России, 

воспитание культуры межнационального общения, ос-
нованной на уважении чести и национального достоин-
ства граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

Определение традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей как одной из  основ укре-
пления общероссийской гражданской идентичности, ос-
новы российского общества, требует раскрытия данного 
понятия.

В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от  31  декабря 2015 г. № 683[2], в  п.  11 
раздела II. «Россия в современном мире» констатирует-
ся о том, что «возрождаются традиционные российские 
духовно-нравственные ценности. У  подрастающего по-
коления формируется достойное отношение к  истории 
России. Происходит консолидация гражданского обще-
ства вокруг общих ценностей, формирующих фундамент 
государственности, таких как свобода и независимость 
России, гуманизм, межнациональный мир и  согласие, 
единство культур многонационального народа Россий-
ской Федерации, уважение семейных и конфессиональ-
ных традиций, патриотизм».

Далее в  п.  30 раздела III. «Национальные интересы 
и  стратегические национальные приоритеты» указы-
вается, что сохранение и  развитие культуры, традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей 
относится к национальным интересам на долгосрочную 
перспективу.

В  разделе IV «Обеспечение национальной безопас-
ности» одним из  стратегических национальных прио-
ритетов обозначена Культура. И на первом месте среди 
стратегических целей обеспечения национальной без-
опасности в области культуры стоит сохранение и при-
умножение традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей как основы российского общества, 
воспитание детей и  молодежи в  духе гражданственно-
сти.

Здесь же к традиционным российским духовно-нрав-
ственным ценностям отнесены: приоритет духовного 
перед материальным, защита человеческой жизни, прав 
и  свобод человека, семья, созидательный труд, служе-
ние Отечеству, нормы морали и  нравственности, гума-
низм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины.

Далее в п. 79. отмечается, что «Угрозами националь-
ной безопасности в области культуры являются размы-
вание традиционных российских духовно-нравственных 
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ценностей и ослабление единства многонационального 
народа Российской Федерации путем внешней культур-
ной и  информационной экспансии (включая распро-
странение низкокачественной продукции массовой 
культуры), пропаганды вседозволенности и  насилия, 
расовой, национальной и  религиозной нетерпимости, 
а также снижение роли русского языка в мире, качества 
его преподавания в России и за рубежом, попытки фаль-
сификации российской и  мировой истории, противо-
правные посягательства на объекты культуры».

Если мы обратимся к экспертным оценкам [3], то уви-
дим, что эксперты, признающие наличие информаци-
онных атак против России, по-разному оценивают их 
источник, характер и  цели. Из  13 экспертов 8  так или 
иначе указывают на  угрозу, исходящую от  США. Атаки 
нацелены на  духовную сферу российского общества, 
на российские ценности, российскую идентичность, по-
скольку это — способ подорвать безопасность страны, 
лишить ее политической самостоятельности, получить 
контроль над ресурсами.

Эксперты этой группы единодушны в  определении 
главного метода информационной агрессии — это под-
мена ценностей. Например, по  словам одного из  экс-
пертов, опасность связана с  распространением «идео-
логии, не характерной для русской культуры, идеологии 
жизненного успеха, потребления, наслаждения. Тради-
ционно в русской культуре удовольствие и жизненный 
успех не рассматривались как основополагающие жиз-
ненные ценности. При этом высокий аксиологический 
статус жизненного успеха, богатства и  возможности 
получать удовольствие характерен для западной куль-
туры».

Интересно отметить, что изучавший многие годы за-
падное, капиталистическое общество психолог Э. Фромм 
[14], характеризует его как общество потребления, в ко-
тором успешно развивается «рыночный» тип личности. 
Его характеризуют следующие черты: зависимость са-
мооценки от  мнения других людей; отсутствие четкой 
самоидентификации; предъявление качеств личности, 
востребованных в данное время в данном месте, незави-
симо от их соответствия нормам морали и этики. И глав-
ное формируется рыночное отношение к окружающему 
миру, ко всем явлениям, событиям, людям и предметам. 
Все начинает оцениваться как товар, как то, что может 
быть выгодно или не выгодно, принесет или не принесет 
прибыль.

Само по  себе общество потребления отрицает тра-
диционные моральные ценности, необходимость все-
стороннего умственного, духовного и  нравственного 
развития человека. Более того, такое положение дел 
создается осознано и преследует определенные цели.

Этот тезис подтверждает ученый с мировым именем, 
выдающийся математик и  физик Владимир Игоревич 
Арнольд. В своей статье «Новый обскурантизм и Россий-
ское просвещение» [4] он пишет следующее: «Американ-
ские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей 
культуры и школьного образования в их стране — созна-
тельное достижение ради экономических целей. Дело 
в  том, что, начитавшись книг, образованный человек 
становится худшим покупателем: он меньше покупает 
и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпо-
читать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. 
От  этого страдает экономика общества потребления 
и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стре-
мятся не допустить культурности и образованности (ко-
торые, вдобавок, мешают им манипулировать населени-
ем, как лишённым интеллекта стадом)». Цитату из статьи 
В. И. Арнольда мы приводим, во-первых, потому, что он 
не политик и не может быть признан идеологически ан-
гажированным. И, во-вторых, его американские коллеги 
представляют интеллектуальную элиту своего государ-
ства и, соответственно, знают цену своим словам.

Следует отметить, что западные ценности суще-
ственно отличаются от  традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей. Среди ценностей, со-
действующих укреплению российской идентичности, 
эксперты перечисляют [3] общую историю, российскую 
культуру, русский язык, спортивные достижения. При 
обсуждении феномена российской цивилизации упо-
минаются возрождение имперского комплекса, великая 
история, семья.

Характер государственности, современной России, 
предусматривает свободное вероисповедание, не  на-
вязывая исключительности своим гражданам [12], что 
позволяет говорить о  мультикультурности в  вопросах 
отечественной идентичности. Российское самосознание, 
есть итог многовекового развития самоидентичности 
народа, как основы государства [9]. Современные иссле-
дования определяют российскую семью, как источник 
духовно — нравственных ценностей [10]. Семья в России 
всегда являлась и является главным носителем традици-
онной нравственной культуры. В России, намного позже, 
чем в  других развитых странах, начался процесс ухода 
от патриархальной семьи. Сложившиеся условия позво-
лили осуществлять воспитание форм самоидентичности 
на основах институциональной семейной матрицы про-
должительно долго. Что позволило сохранять и переда-
вать уникальный духовный контекст в памяти поколений.

Семья остаётся главной духовно-нравственной цен-
ностью всего населения России. Ценности справедливо-
сти и веры, являясь ядром российской системы представ-
лений о должном социальном устройстве мира, остаются 
главным источником российского самосознания.
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Подводя итог изложенного, необходимо отметить:
1. 1. Отечественная идентичность определяется пре-

жде всего через обеспечение гражданского рав-
ноправия, систему воспитания и  образования, 
культурное и информационное обеспечение.

2. 2. Духовно-нравственные ценности — это главная 
составляющая жизни Российского общества, они 
являются базой, на  которой формируется, со-
вершенствуется и развивается российская иден-
тичность. К  системе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей относятся цен-
ности, отраженные в  Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 683.

3. 3. Идентичность, как фактор общности, существует 
во всех социальных группах и обществах, оказы-
вает влияние на внутреннее состояние человека, 
выполняет конституирующую роль и несет в себе 
функцию сохранения и изменения.

4. 4. Россия имеет многовековую историю, насквозь 
пронизанную, связующим поколения, культур-
ным содержанием. Несмотря на  испытание вре-
менем, наш многонациональный народ имеет 
уникальную, российскую идентичность, но совре-
менная действительность показывает, что Рос-
сийская Федерация нуждается в  продуманной 
и  целенаправленной государственной доктрине 
обеспечения национальной идентичности и фор-
мирования духовно-нравственных ценностей.
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