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Аннотация. Автор статьи уточняет понятие «общероссийская гражданская 

идентичность» и рассматривает его многоаспектно, с учетом современных соци-

альных и политических реалий: как осознанный процесс тождественности чело-

века с определенным гражданским обществом в конкретном социально-

культурном контексте и принятие ценностей этого общества, как активное пози-

тивное влияние на его развитие и как индикатор политической стабильности 

гражданского общества. В контексте данного понятия акцентируется внимание на 

роли религиозного фактора как консолидирующего и системообразующего в 

формировании гражданской идентичности россиян. При этом важно отметить, 

что, несмотря на многонациональность и поликонфессиональность России, поли-

тика нашего государства, многолетние исторически сложившиеся дружеские от-

ношения между народами и представителями различных конфессий, позволяют 

религиозным объединениям и организациям стать важной и неотъемлемой частью 

единой общественно-государственной системы становления общероссийской 

гражданской идентичности, и помочь сформировать в индивидуальном самосо-

знании каждого гражданина образ общей, единой Родины и ценностное отноше-

ние к ней, воспитать патриотические чувства. Подобная миссия может быть вы-

полнена посредством социально-психологически обоснованных и принятых в той 

или иной религии форм, методов и технологий работы с личностью. Помощь ре-

лигиозных объединений и организаций в становлении (формировании и развитии) 

гражданской идентичности личности особенно значима для «выстраивания» кол-

https://orcid/


Социально-политические исследования – 2023 – № 3 (20) 

Религиозный фактор в становлении общероссийской гражданской идентичности 7 

лективной общероссийской гражданской идентичности, поскольку идентифика-

ция гражданских и религиозных чувств на основе  общей исторической памяти и 

преемственности социального и культурного развития способствует консолида-

ции российского общества в целом перед вызовами современного миропорядка.   

Ключевые слова: религиозный фактор; общероссийская гражданская идентич-

ность; самосознание; личность; гражданское общество; консолидация  
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Abstract. The author of the article clarifies the concept of “all-Russian civil identity” 

and considers it multidimensional, taking into account modern social and political reali-

ties: as a conscious process of identity of a person with a certain civil society in a spe-

cific socio-cultural context and adoption of the values of this society, as an active posi-

tive influence on its development and as an indicator of the political stability of civil 

society. In the context of this concept, attention is paid to the role of the religious factor 

as a consolidating and system-forming one in formation of the civil identity of Russians. 

At the same time, it is important to note that, despite the multinational and multi-

denominational nature of Russia, the policy of our state, long-standing historical friend-

ly relations between peoples and representatives of various faiths, allow religious asso-

ciations and organizations to be an important and integral part of the unified public and 

state system in formation of the all-Russian civil identity, and help to form the image of 

the common, united Motherland and a value attitude towards it, to educate patriotic feel-

ings in the individual self-awareness of each citizen. Such a mission can be accom-

plished through socially and psychologically based and accepted, in a particular reli-

gion, forms, methods and technologies for working with the person.  

The assistance of religious associations and organizations in the formation (for-

mation and development) of the civil identity of a person is especially important for 

“building” a collective all-Russian civil identity, since the identification of civil and 

religious feelings based on the common historical memory and continuity of social and 

cultural development contributes to the consolidation of the Russian society as a whole 

before the challenges in the modern world order. 
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Введение 

В результате частичной утраты 

этнических и культурных традиций 

общества, размывания нравствен-

ных основ и духовных ценностей, 

процессов глобализации и социо-

культурной трансформации воз-

никла серьезная необходимость 

актуализировать проблему цен-

ностно-смыслового, идейного 

обеспечения российского обще-

гражданского единства, которое 

должно опираться на особенности 

отечественной социокультурной 

среды и менталитета, националь-

ные традиции и обычаи. Важная 

миссия в этом процессе принадле-

жит идее становления общероссий-

ской гражданской идентичности в 

первую очередь у молодого поко-

ления россиян [Гражданская иден-

тичность россиян … , 2022]. 

Когда мы рассуждаем о граж-

данской идентичности в нашей по-

лиэтнической и поликонфессио-

нальной стране, то в первую оче-

редь обращаем внимание на опре-

деление этого понятия как резуль-

тате процесса соотнесения и отож-

дествления человека с определен-

ным гражданским обществом, 

включающим понимание и приня-

тие ценностей этого общества, а 

также взаимном положительном 

влиянии на развитие как отдельно-

го гражданина страны, так и граж-

данского общества в целом. Граж-

данская идентичность – это важный 

индикатор политической стабиль-

ности гражданского общества. 

Именно в данном контексте иден-

тичность как структурное образо-

вание и интегративное понятие 

включает такие характеристики как 

культура, религия, язык, террито-

риальные особенности и историче-

ское развитие [Горшков, 2016; 

Дробижева, 2003; Дробижева, 2013; 

Дробижева, 2018]. 

При этом нельзя не отметить, 

что именно религия может выпол-

нить функцию консолидации рос-

сийского общества в идентифика-

ционном процессе становления 

гражданина, поэтому должна по-

вышаться роль религиозных орга-

низаций и объединений в развитии 

российского гражданского обще-

ства, в решении проблем в сфере 

межнациональных и межрелигиоз-

ных отношений в ситуации сохра-

нения государственной стабильно-

сти и целостности. 

Президент РФ В. В. Путин по-

стоянно, систематически поднима-

ет вопрос о национальной идее и 

развитии общероссийской граж-

данской идентичности. Например, в 

2012 году в программной статье о 

национальном вопросе В. В. Путин 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
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подчеркнул важность комплексной, 

с учетом интересов всех народов 

России, национальной политики, 

основанной на межэтническом и 

межконфессиональном диалоге, 

идее гражданственности. Он отме-

тил: «Любой человек, живущий в 

нашей стране, не должен забывать 

о своей вере и этнической принад-

лежности. Но он должен, прежде 

всего, быть гражданином России и 

гордиться этим» [Путин, 2012]. В 

майском Указе 2018 года «О наци-

ональных целях и стратегических 

задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» в 

качестве одной из приоритетных 

задач определяется «укрепление 

российской гражданской идентич-

ности на основе духовно-

нравственных и культурных ценно-

стей народов России» [Президент 

России. Официальный сайт]. 

Неоспорим тот факт, что опорой 

государства должны быть такие 

ценностные ориентиры, как страна, 

Родина, общее историческое про-

шлое, язык, культура, религия. 

Именно система сформированных 

традиционных ценностей у народа 

позволит обеспечить необходимую 

консолидацию общества [Указ 

Президента… № 809…]. Позицио-

нируется важный аспект развития 

гражданского самосознания при 

учете и бережном отношении к эт-

нокультурному многообразию 

народов России, и в «Стратегии 

государственной национальной по-

литики Российской Федерации на 

период до 2025 года» [Стратегия 

государственной …]. 

 

Результаты исследования 

Приоритетное внимание к про-

блеме становления общероссий-

ской гражданской идентичности 

россиян в нашей многонациональ-

ной и поликонфессиональной 

стране с конца XX века свидетель-

ствует, с одной стороны, о ее важ-

ности, а с другой – о трудности ре-

ализации. Какова же роль религии в 

решении этого вопроса? 

Начнем с того, что при изучении 

вопросов гражданской идентично-

сти личности, которая является 

компонентом личностного самосо-

знания, на первый план должна 

ставиться сама личность, и акцент 

должен делаться именно на форми-

ровании базисного основания 

гражданина – гражданского само-

сознания и гражданской идентич-

ности у каждого члена российского 

общества вне зависимости от рели-

гии, национальных особенностей, 

что приведет к повышению разви-

тия гражданского общества, его 

целостности и стабильности в це-

лом, особенно в период социокуль-

турной трансформации. Русский 

философ Г. П. Федотов подчерки-

вал, что «наше национальное со-

знание должно быть достаточно 

сложным и гибким, чтобы учиты-

вать многонациональную специфи-

ку государства… В частности, для 

народов великоросской ветви 

«национальное сознание» должно 

быть одновременно великорусским, 
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русским и российским… Задача 

каждого русского состоит в том, 

чтобы расширить свое русское со-

знание (без ущерба для его «рус-

скости») в сознание российское. 

Это значит – воскресить в нем в 

какой-то мере духовный облик всех 

народов России» [Федотов, 1990, 

с. 450]. 

В продолжение нашей мысли 

отметим, что становление общерос-

сийской гражданской идентичности 

в настоящее время не может быть 

системным без усиления роли ре-

лигиозных организаций и объеди-

нений, которые хранят и оберегают 

историческую память, традицион-

ные ценности, культурные обычаи 

россиян, и в этом контексте рели-

гия выступает смыслообразующей 

основой, объединяющей идентифи-

кационную структуру гражданско-

го самосознания личности. Уточ-

ним следующее: религиозные тра-

диции запускают движение от 

идентичности каждого конкретного 

человека к масштабной коллектив-

ной гражданской идентичности, 

при этом учитываются и сохраня-

ются религиозные традиции и обы-

чаи всех народов России, они 

укрепляют единство российской 

нации. Именно преобладание кол-

лективного, социального начала 

является доминирующим фактором 

становления общероссийской 

гражданской идентичности. В рус-

ской истории и литературе мы 

наблюдаем подтверждение того, 

что русский человек – это человек 

общественный, коллективный, по-

этому именно коллективные ценно-

сти и традиции, общественные нра-

вы и устои определяют развитие 

русского духа, личности русского 

человека. К сожалению, разруше-

ние общероссийской коллективной 

идентичности, разрыв традицион-

ных связей мы можем отследить 

как в XX веке – веке революций и 

перемен, так и в XXI веке – веке 

глобализации и информационных 

войн, тогда и начались масштабные 

перемены в развитии личности рус-

ского человека, связанные с его от-

делением от общества и коллекти-

ва, с преобладанием эгоистических 

ценностей [Национальная политика 

в России … , 2016]. Идея соборно-

сти, народности прописывается во 

многих трудах русских философов 

и педагогов. Именно желание рус-

ского человека объединяться с дру-

гими известный русский филосо-

фов-славянофил А. С. Хомяков 

обозначил как связь ценности 

единства и свободы. Он объяснял, 

что менталитет русского человека 

как индивидуального хозяина все-

гда сочетался с коллективистскими 

тенденциями и склонностью к су-

ществованию в рамках общины 

[Хомяков, 2013]. Родоначальник 

русской педагогики К. Д. Ушин-

ский ставил принцип народности во 

главу в вопросах воспитания детей. 

Он считал, что важно обращаться к 

народным традициям, обычаям и 

устоям, что и можно назвать 

«народностью». Всё, что включает 

в себя русская самобытность со 

спецификой национального бытия 
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и нравов простого народа –  есть 

спасение от «нравственного разру-

шения» российского общества. 

К. Д. Ушинский писал: «из патри-

архальной нравственности, свиде-

тельствующей о потребности в глу-

боких и благородных чувствах в 

нашем народе, выросла, как из пло-

довитого зерна, нравственность 

гражданская, государственная и 

общечеловеческая или христиан-

ская в полном смысле этого слова» 

[Ушинский, 1948, с. 445]. Вслед за 

современными российскими уче-

ными Т. В. Беспаловой и Е. В. Сви-

ридкиной отметим следующее: по-

нимание и признание историческо-

го прошлого нашей страны стано-

вится важной основой российского 

патриотизма, где главный прин-

цип – это целостность российской 

истории и значимость появляю-

щихся культурных, религиозных, 

государственных и политических 

форм и символов на всем историче-

ском пути страны вне зависимости 

от превалирующей в ту или иную 

эпоху системы ценностей [Беспа-

лова, 2019]. 

Продолжим говорить о роли ре-

лигии в становлении гражданской 

идентичности. В любой религии 

заложены основы воспитания чело-

века, развитие его духовно-

нравственных ценностей, а станов-

ление гражданской идентичности 

россиян неразрывно связано с вос-

питанием чувства общей родины, а 

значит, и патриотизма. Профессор 

В. А. Михайлов в своей статье 

«Воспитание чувства родины как 

первоосновы гражданской иден-

тичности и укрепления единства 

российской нации» отмечает: «К 

сожалению, монетаристский либе-

рализм противопоставляет патрио-

тизму идею эгоцентризма. «Золо-

той телец» не объединяет, а разъ-

единяет людей и народы, рождает 

религиозные и этнические войны. 

Эгоцентризм не согласуется и с 

идеями мировых религий о всече-

ловечности. Об этом говорят нам 

священные Библия и Коран. В тол-

кованиях Библии эта мысль пояс-

няется следующим образом: «…при 

обновлении себя христианину нуж-

но забыть о своих национальных и 

общественных преимуществах: 

один Христос должен стоять у него 

пред лицом, как высший образец; 

во Христе должны быть для него 

сосредоточены все его интересы» 

[Михайлов, 2015, с. 89]. В свою 

очередь, y В. М. Соловьева читаем: 

«Коран как бы возвращает все ре-

лигии к их общему источнику – 

религии Авраама и делает принятие 

ее нравственно обязательным для 

добросовестных последователей 

Моисея, Христа и Мyхаммеда» 

(Цит по.: [Михайлов, 2015, с. 90]). 

Подобные суждения находим и y 

Л. Н. Толстого в его просветитель-

ской книге «Беседы с детьми по 

нравственным вопросам». Они осо-

бенно поучительны для тех, кто 

сегодня в школах ведет yроки свет-

ской и религиозной этики, прово-

дит занятия в рамках проекта «Раз-

говоры о важном». Л. Н. Толстой 

отмечал, что «во всех верах учение 
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о том, как надо жить людям, одно и 

то же. Обряды разные, а вера одна. 

Разумный человек видит то, что 

едино во всех верах, глупый видит 

только то, что в них разное » [Тол-

стой, 2004, с. 53]. 

Таким образом, связь опреде-

ленных народов с конкретными 

религиями, складывающаяся на 

протяжении длительного историче-

ского периода, играет большую 

роль в определении не только ду-

ховного облика народа, но и его 

национальной культуры, традиций 

и ценностей. Роль религиозного 

фактора в современном мире дина-

мична. Это связано как с развитием 

культуры и ее отдельных элемен-

тов, так и социальных субъектов, 

которые функционируют в соответ-

ствии с установленными религией 

нормами [Ежова, 2019; Ткач, 2019]. 

При этом в российском обществе 

идентификация с религией для че-

ловека означает запрос на принад-

лежность к российской нации, ко-

торая рассматривает религиозные 

традиции через историческую па-

мять и преемственность социально-

го развития, а не только как «возда-

яние памяти». При становлении 

общероссийской гражданской 

идентичности религия выступает с 

миссионерской ролью в строитель-

стве российской государственности 

и духовном просвещении россий-

ского народа. Этим и определяется 

важная роль религиозных объеди-

нений в развитии гражданского 

общества и становлении граждан-

ской идентичности каждого от-

дельного человека. 

Важно говорить о значимости 

религиозного фактора с точки зре-

ния формирования общественных 

настроений, а также религиозных 

влияний на развитость форм граж-

данского участия, гражданских 

инициатив в публичном дискурсе, 

того, что можно определить как 

переход от приватности к социаль-

ной активности. При этом религи-

озная традиция не содержит барье-

ры к принятию гражданской иден-

тичности, так как актуализирована 

в пространстве культурных смыс-

лов и является ценностно-

символическим капиталом лично-

сти [Collier, 2015]. Мы отмечаем, 

что в современном мире – мире ра-

дикальных трансформаций в про-

цессе формирования гражданской 

идентичности оптимально гармо-

ническое сочетание западных идей 

автономии и коллективистских 

традиций российского менталитета, 

где преобладает ценностно-

мотивационная составляющая 

гражданской идентичности, кото-

рая определяется становлением гу-

манистических смыслов личности. 

И в это понимании солидаризиру-

ющее значение обретает стремле-

ние следовать за традиционными 

религиозными ценностями. 

К сожалению, приходится гово-

рить и о кризисе гражданской 

идентичности в России, который 

детерминирован не только истори-

ческим прошлым нашей страны, 

разрушением общественных взгля-
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дов и представлений о государ-

ственности и духовности, но и от-

сутствием новых общих традиций 

при «ломке» старых, ориентация на 

западные образцы поведения, а не 

на сохранение национальных рос-

сийских ценностей. Все более раз-

рушительному воздействию под-

вергаются базовые моральные и 

культурные нормы, религиозные 

устои, институт брака, семьи в тра-

диционном для нас ее понимании. 

Абсолютизируется свобода поведе-

ния, осуществляется активная про-

паганда вседозволенности, без-

нравственности и эгоизма, насаж-

дается культ потребления. К сожа-

лению, проблемы межнациональ-

ных и межконфессиональных от-

ношений в России становятся 

предметом геополитических игр и 

спекуляций, порождающих вражду 

и ненависть [Указ Президента… 

№ 400 … ].  

Поэтому религиозные организа-

ции и объединения должны играть 

важнейшую роль в решении про-

блемы кризиса идентичности, осо-

бенно в моменты внешних угроз со 

стороны многочисленных агрессо-

ров, посягавших на территориаль-

ную целостность или политические 

устои российского государства. 

Важно, что религиозные структуры 

ведут межконфессиональный диа-

лог как важный фактор обществен-

но-политической стабильности и 

участвуют в формировании граж-

данской идентичности, которая яв-

ляется индикатором этой стабиль-

ности.  

Поэтому религиозные организа-

ции могут взять на себя функцию 

формирования гражданской иден-

тичности личности, так как веду-

щие мировые религии всегда ори-

ентированы на общечеловеческие 

ценности, направленные на мир, 

созидание, согласие разных групп 

населения, вне зависимости от ра-

сы, нации, территории, этноса, со-

циального класса и т. д. Также у 

религиозных организаций есть 

важный опыт разрешения конфлик-

тов и противоречий, связанных с 

особенностями политических 

взглядов, национальными традици-

ями и социальными позициями, 

именно религия может объединить 

общество, сохранить его целост-

ность. Несомненно и то, что рели-

гиозные организации являются ав-

торитетом для большей части насе-

ления, чем любые общественные 

институты государства. Вместе с 

тем возможности религиозных ор-

ганизаций содействовать гармони-

зации межэтнических отношений, 

развитию гражданской идентично-

сти используются не в полной мере 

[Иванов, 2019]. 

С какого же периода личностно-

го развития важно подключать ре-

лигию к формированию граждан-

ской идентичности? Как отмечал 

И. А. Ильин, «из духа семьи и рода, 

из духовного и религиозного 

осмысления принятия своих роди-

телей и предков родится и утвер-

ждается в человеке чувство соб-

ственного духовного достоинства, 

эта первая основа внутренней сво-
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боды, духовного характера и здо-

ровой гражданственности…» [Иль-

ин, 1993, с. 167]. По его мнению, 

«семья есть первичное лоно чело-

веческой духовности, а потому и 

всей духовной культуры, и прежде 

всего – родины… А это означает, 

что семья есть первооснова роди-

ны» [Ильин, 1993, с. 167]. Именно 

системная роль религии в работе с 

семьей, воспитывающей ребенка, 

начиная с его рождения, позволит 

воспитать гражданина как патрио-

та, как защитника своего Отече-

ства, хранителя лучших традиций 

своего народа с опорой на религи-

озные ценности. 

Помимо семьи, важнейшими ин-

ститутами воспитания являются об-

разовательные организации, и важ-

ной задачей конфессий должно быть 

понимание современных тенденций 

образовательной политики государ-

ства [Иванова, 2004; 2019]. Сегодня 

вопросы воспитания и развития 

гражданской идентичности у обу-

чающихся представлены в феде-

ральных образовательных стандар-

тах всех уровней образования в Рос-

сии. Это актуализирует вопрос о 

необходимости преподавания в 

школах, в том числе и основ рели-

гиозных знаний. Воспитание уча-

щихся в контексте лучших традиций 

отечественной и мировой культуры 

позволяет приобщать их к духовно-

нравственным ценностям, а знания 

по литературе, философии, религии, 

искусствоведению помогут ученику 

сформировать собственное миро-

воззрение. Так возникнет образова-

тельное пространство, которое бу-

дет способствовать продвижению и 

формированию общегражданской 

идентичности, где регулятором про-

цесса выступит государство. 

Заключение 

В заключении хотелось бы при-

вести слова русского философа 

Н. А. Бердяева об особенностях 

развития личности, которую он 

определял как «духовную сущ-

ность» и говорил о таких ее состав-

ляющих как «активность действий» 

и «активность человеческого духа», 

где именно «активность духа» 

определяет развитие «активности 

действий», отвечает за направление 

развития духовной сущности чело-

века, его личности [Бердяев, 1991; 

Бердяев, 2008]. Именно развитие 

«активности духа», то есть цен-

ностно-смысловой сферы личности, 

должно предшествовать развитию 

«активности действий». Поэтому 

важными возрастными периодами, 

где оптимально формировать и раз-

вивать гражданскую идентичность, 

заниматься воспитанием граждани-

на и патриота страны, формировать 

систему ценностей личности, яв-

ляются дошкольный возраст, 

младший школьный и подростко-

вый возраста [Коряковцева, 2022]. 

Именно здесь важная роль отводит-

ся религиозным организациям, их 

роли и участию. Сами же религиоз-

ные объединения и организация 

должны стать важной частью еди-

ной общественно-государственной 

системы становления общероссий-

ской гражданской идентичности.  
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