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анализу ценностных ориентиров рос-
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Конституции Российской Федерации и 
ряда других нормативных правовых 
актов автор выявляет и подвергает 
научному осмыслению структуру ком-
плекса ценностных ориентиров рос-
сийской политики идентичности. 
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theoretical and legal analysis of the 
Constitution of the Russian Federation 
and a number of other normative legal 
acts, the author identifies and 
scientifically interprets the structure of the 
complex of value orientations of Russian 
identity policy. 

Ключевые слова: ценности, обще-
гражданская идентичность, публичное 
право, правовая культура, государ-
ственность. 

 Keywords: values, civil identity, public 
law, legal culture, statehood. 

 
В условиях острой геостратегической и военно-политической напряжен-

ности в сочетании с динамичным технологическим развитием и нарастающей 
цифровизацией всего спектра общественных отношений перед публично-
правовыми науками все острее встают проблемы политико-правового регули-
рования политики идентичности. Под политикой идентичности в данном случае 
понимается система мер, направленная на сохранение, укрепление, развитие и 
продвижение определенной коллективной идентичности посредством языковой 
политики, политики памяти, культурной и символической политики. Она, 
в частности, «применяется для интеграции граждан определенной страны путем 
формирования представлений о титульной нации и интерпретации истории 
национальной государственности, ее культурных и даже цивилизационных ос-
нований» [1, с. 28].  

Культурные и цивилизационные основания государственности базируют-
ся на общих ценностях. Вместе с тем ценностные основы коллективной иден-
тичности не являются абсолютной константой. Необходимым условием их  
релевантного существования является их развитие. Однако в процессе развития 
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они оказываются подвержены как хаотическим, так и целенаправленным воз-
действиям разнородных факторов и субъектов политических процессов. В со-
временном мире «именно культура, духовно-нравственный авторитет нации яв-
ляются обязательным условием для эффективного применения “мягкой силы”» 
[2, с. 202]. А современные технологии воздействия на массовое сознание несут 
в себе не только созидательный, но и колоссальный разрушительный потенци-
ал. В этих условиях публично-правовое закрепление ценностных ориентиров 
политики идентичности становится жизненно важным для государства.  

Основополагающие, ключевые ценностные ориентиры политики иден-
тичности в Российской Федерации заложены в Конституции Российской Феде-
рации. Важнейший базовый ценностный ориентир российского государства и 
общества сформулирован в статье 2 Конституции. Она гласит: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» [3]. Дан-
ная конституционная норма закрепляет безусловную ценность каждого челове-
ка как личности. Она перекликается с мыслями Н. А. Бердяева, который 
отмечал: «Человек есть загадка не как животное и не как существо социальное, 
не как часть природы и общества, а как личность, именно как личность. Весь 
мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом че-
ловека, с единственной его судьбой» [4, с. 11]. 

Как видится из приведенной выше конституционной нормы, высшую 
ценность представляет собой не только человек, но и его права и свободы. Пра-
ва и свободы как ценностный ориентир достаточно глубоко укоренены в рос-
сийской идентичности. На их значение для отечественного коллективного со-
знания обращал внимание В. С. Соловьев. С одной стороны, он отмечал 
отличие, имеющееся между западным и российским правосознанием. По его 
мнению, правосознание западного человека выражается в формулировке:  
«Я имею право потребовать». Содержание русского же правосознания выража-
ет формулировка: «Я должен». С другой стороны, сам В. С. Соловьев предло-
жил формулу: «Право есть свобода, обусловленная равенством». В этой дефи-
ниции права индивидуалистическое начало свободы оказывается в неразрывной 
взаимосвязи с общественным началом равенства. В итоге право осмысливается 
как «синтез свободы и равенства». А свобода каждого из нас оказывается не-
возможной без признания равного права всех других [5, с. 531–532].  

Еще одним важным ценностным ориентиром политики идентичности яв-
ляется ценность семьи. В части 1 статьи 38 Конституции Российской Федера-
ции закреплено, что «материнство и детство, семья находятся под защитой гос-
ударства». При этом в соответствии с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 года, статья 72 Конституции  
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Российской Федерации относит к совместному ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации не только защиту семьи, материнства и 
детства, но и защиту отцовства. Также данной конституционной нормой за-
креплено создание условий для достойного воспитания детей в семье. Важно 
понимание и того, что, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской 
Федерации, под защитой государства находится институт брака как союза муж-
чины и женщины. Кроме того, данная конституционная норма фактически за-
крепляет за совершеннолетними детьми обязанность заботиться о родителях.  
А согласно части 1 статьи 67.1 Конституции, важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России являются дети. Государство создает условия, спо-
собствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения [3]. 

Ценность семьи жизненно важна для коллективной идентичности любой 
социальной общности, что обусловлено ролью семьи как социального институ-
та и как агента социализации. Именно семья обеспечивает физическое и духов-
ное воспроизводство общества, реализуя детородную функцию и функцию пе-
редачи из поколения в поколение традиционных ценностей. Неслучайно, что 
эти две функции семьи фактически выделил Президент Российской Федерации 
В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию, отметив: «Ценности 
любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в по-
коление, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И ко-
нечно, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение ро-
да человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего 
многонационального народа» [6]. 

Еще одним важным ценностным ориентиром, закрепленным в Конститу-
ции Российской Федерации, является историческая память. Как отмечал 
Дж. Тош, «если отдельный человек не может существовать без памяти, то не 
может и общество, и это в равной мере относится и к большим технически пе-
редовым обществам» [7, с. 13]. Наибольшим консолидирующим потенциалом 
для коллективной идентичности обладают образы прошлого, которые сопряже-
ны с историей большинства семей, образующих социальную общность. К числу 
таких образов прошлого России, как и Беларуси, безусловно, относится образ 
Великой Отечественной войны. Однако такие образы прошлого обладают вы-
соким манипулятивным потенциалом и являются притягательными объектами 
для фальсификаций. На противодействие такого рода деструктивным  
для коллективной идентичности явлениям направлена часть 3 статьи 67.1  
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Конституции Российской Федерации. Она гласит, что Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. 
Часть 2 той же статьи Конституции связывает признание исторически сложив-
шегося государственного единства Российской Федерации, которое также явля-
ется важнейшей традиционной ценностью, с тысячелетней историей России, 
сохранением памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога и преем-
ственностью в развитии Российского государства [4].  

Наряду с Конституцией ценностные ориентиры политики идентичности 
в Российской Федерации закреплены и детализированы в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации [8] и Основах государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей [9]. Оба названных документа утверждены указами 
Президента Российской Федерации. Фактически из данных указов следует, что 
объектом государственной идентичности в первую очередь является обще- 
российская гражданская идентичность.   

Основа общероссийской гражданской идентичности в нашей стране так-
же определена на нормативно-правовом уровне, в уже упомянутых выше Осно-
вах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. Она представляет собой «исто-
рически сложившуюся систему российских духовно-нравственных ценностей, 
объединяющую самобытные культуры многонационального народа Российской 
Федерации». Нравственными ориентирами, лежащими в основе общероссий-
ской гражданской идентичности, являются традиционные ценности. К ним от-
несен широкий спектр ценностей, имеющих позитивный характер: жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, един-
ство народов России [8]. Нормативные правовые документы, ориентированные 
на воспитание молодежи, содержат еще более обширный круг ценностей, кото-
рые могут быть объединены в «матрицу идентичности», обнимающую собой 
множественные характеристики социально-индивидуального сознания и пове-
дения человека [10, с. 54]. 

В заключении мы можем констатировать, что сегодня в Российской  
Федерации мы наблюдаем феномен закрепления на нормативном правовом 
уровне целого комплекса ценностных ориентиров российской государственной 
политики идентичности. Ядро этого комплекса нашло публично-правовое  
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закрепление в конституционных нормах. Его образуют жизнь человека, его 
права и свободы, крепкая семья, историческая память, государственное един-
ство Российской Федерации. Фактически данные категории составляют аксио-
логическую основу политики идентичности Российского государства. Однако 
ими отнюдь не исчерпывается весь массив огромной ценностной системы, слу-
жащей фундаментом общероссийской гражданской идентичности, который 
нашел свое закрепление в правовых актах Президента Российской Федерации.  
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