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Аннотация: В статье характеризуется состояние отечественной системы образования 
на современном этапе, определяются тенденции ее развития в условиях глобализации. Через те-
оретическое осмысление концепта «национальная идентичность» раскрывается приоритет-
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Социальные процессы начала XXI в. характеризуются динамичностью, 
«предвосхищением будущего», однако их движение, ориентированное на при-
оритет индивидуальности и личной свободы, встречает сопротивление со сто-
роны традиционных взглядов и концепций, которые стремятся к ограничению 
социальных ролей человека. Глобализация как идеология переживает кризис, и 
страны вынуждены обращаться к своему историческому опыту и традициям, ко-
торые позволяют формировать уникальность мировой культуры, находить свою 
идентичность. Существующий плюрализм мнений и ценностей способствует 
быстрым изменениям в духовной культуре человека, в то время как адаптация 
традиционных институтов к новым условиям происходит с трудом.

Россия, пережив глубокие общественные преобразования в 1990-х гг., утра-
тила свою идеологическую платформу, поэтому до сих пор находится в поиске 
своей национальной идеи. Споры о национальной идентичности ведутся уже 
более 20 лет – как в рамках науки, так и в общественно-политической сфере 
(Хачтрян, 2020: 4). Очевидно только одно: выделение и закрепление общерос-
сийских ценностей находится в прямой зависимости от проводимой государ-
ством политики. 
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В 2012 г. указом Президента Российской Федерации была утверждена «Стра-
тегия государственной национальной политики», закрепившая необходимость 
национального строительства и формирования национальной идентичности. Ре-
ализация данной задачи предполагалась через различные общественные инсти-
туты – в первую очередь, через систему образования. Принятые в 2009-2012 гг. 
программные нормативно-правовые документы в данной сфере – «Федеральные 
государственные образовательные стандарты» и «Закон об образовании» – спо-
собствовали модернизации образовательного пространства с учетом требований 
мирового сообщества. Однако, воспитание национальной идентичности, как 
одна из целей воспитания, не была в них прописана достаточно подробно. Поэ-
тому в 2015 г. была принята «Стратегия развития воспитания», ориентированная 
на решение задач нациостроительства. 

Таким образом, был задан вектор развития национального образования. Од-
нако актуальной проблемой остаются вопросы реализации положений программ-
ных документов в практической плоскости. Каким образом образование должно 
решать задачу поиска национальной идентичности? На что должно опираться 
государство при определении формы, содержания и методов образовательной по-
литики? Этим вопросам и посвящено настоящее исследование.

«Идентичность» как научный термин появился в науке относительно недав-
но. В классическом понимании, идентичность – это соотнесенность чего-либо 
с самим собой в единстве с собственной изменчивостью (Кожанов, 2018: 6). В 
психологии и социологии идентичности отводится одно из ведущих значений. 
Это заслуга американского исследователя Э. Эриксона, который разделил поня-
тия «идентичность» и «идентификация» и определил особенности их проявления 
(Краснов, 2020: 511).  Развивая его теорию, Л.В. Хачтрян уточнила, что механизм 
идентичности действует на двух уровнях – личностном (эго) и социальном (груп-
повом) (Хачтрян, 2020: 13). 

Научная ценность идентичности заключается в том, что данный термин по-
зволяет структурировать и систематизировать все базисные явления социальной 
деятельности. Это: 1. Система ценностей, духовность, нравственность. 2. Эмо-
ции, чувства, разум, интересы, потребности. 3. Индивидуальный и групповой 
опыт социальных взаимодействий (Осколова, 2017: 22).

Объединение всех этих концептов позволяет дать полное представление о 
месте и роли человека и личности в обществе. Сегодня динамика социальных 
процессов определяется двумя ключевыми факторами – процессуальностью и 
изменчивостью. Тем не менее, необходимость в постоянной адаптации к новым 
условиям не избавила человека от потребности в самоидентификации, определе-
нии своих жизненных ценностей и ориентиров. Через процессы социализации и 
инкультурации индивиды становятся частью общества – за счёт усвоения обще-
принятых норм, установок и моделей поведения (Кожанов, 2018: 30). Идентич-
ность может служить индикатором и индивидуального, и коллективного жизнен-
ного пути человека (человечества) в социальных условиях.
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Особенностью политического дискурса идентичности является то, что это 
понятие достаточно подробно отражает многообразие политических и обще-
ственных сил внутри государства, в то же время показывая динамику их разви-
тия, отношение общества к политической жизни и её осмысление. В данном про-
цессе идентичность выступает в качестве постоянной переменной, от которой 
общество отталкивается в поиске мировоззренческой истины (Краснов, 2020: 
514). Механизм идентичности работает не только в системе «свой-чужой», но и 
в системе «я и они», т.е. способствует самоопределению человека в рамках соци-
альности.

Итак, анализ теоретических основ идентичности позволяет дать определе-
ние главному концепту нашего исследования – национальной идентичности. На-
циональная идентичность – это чувство соотнесенности (принадлежности) че-
ловека к конкретному государству (нации), характерное для всего его населения 
(Бобыло, 2018: 218).

В начале работы мы дали сжатые сведения о проводимой в Российской Феде-
рации политике по нациостроительству. Как отразились эти меры на общественной 
риторике? Так, проводимый в 2018 г. опрос Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) выявил 
следующую картину. Респонденты выделяли следующие признаки национальной 
идентичности: лояльное отношение к власти и её институтам; знания об истории 
и географии родной страны, края; язык, традиции, культура; гражданская позиция, 
чувство единства с другими людьми, знание своих прав и обязанностей (Хачтрян, 
2020: 39).

Данные компоненты неслучайно расположены в такой последовательности. 
В человеческой системе координат государство, как правило, выступает первым 
объединяющим фактором. Затем идет территория, язык, история, культура, а вот 
гражданственность выбирают реже всего.

Главным созидателем национального самосознания на современном этапе ста-
новится система образования. В рамках школы идет реализация личностного подхо-
да к обучению, в условиях вуза происходит освоение содержания будущей профес-
сии. Важным умением сегодня становится навык самообучения, поскольку именно 
он определяет успешность адаптации человека к изменениям в социально-экономи-
ческой сфере. В то же время, недостаточный приоритет образовательной политики 
в Российской Федерации приводит к торможению процессов модернизации – велик 
риск отстать от мировых тенденций развития (Коваленко, 2017: 792). 

Ужесточение конкуренции в сферах производства, научно-технического 
прогресса и услуг со странами Запада и Востока приводит к пониманию того, 
что образованию должен отдаваться национальный приоритет. Но при этом, об-
разовательная система не должна ориентироваться только на рынок труда и пре-
вращаться в «кузницу кадров» (Нечитайло, 2017: 97).

Главное достоинство современного образования в России – его преемствен-
ность традициям дореволюционного и советского обучения. Учитель – главный 
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источник национальных ценностей. В школе дети знакомятся с природой и куль-
турой страны, её историей; закладываются основные жизненные ориентиры и 
нравственные идеалы.  

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что результаты учеб-
ной деятельности по итогам первых четырех школьных лет у российских детей 
значительно выше, чем в других развитых странах (Эндрюшко, 2021: 96). Однако 
столь успешный потенциал практически полностью дефрагментируется в сред-
ней и старшей школе. 

Таким образом, мы приходим к осознанию необходимости реформирования 
системы образования, без чего невозможно достижение целей национального 
строительства. Выделяются общие принципы такой модернизации:

1. Увеличение бюджетных расходов на образование на всех уровнях, регио-
нализация административно-управленческих полномочий.

2. Организация системы непрерывного и интенсивного профессионального 
переобучения и повышения квалификации педагогических работник и админи-
страции.

3. Обеспечение соответствия материально-технической базы образователь-
ных учреждений условиям и требованиям современности: совершенствование 
методов дистанционного обучения; внедрение IT-технологий; создание баз дан-
ных и цифровизация документооборота.

4. Переход к академическому образованию в высших учебных заведениях, 
разделение специализаций на профессиональные и комплексные.

5. Отмена Единого государственного экзамена и обновление содержания об-
разования, а также методики преподавания учебных предметов (Коваленко, 2017: 
793).

Это наиболее сжатый и общий перечень тех проблем, с которыми сталкива-
ется российское образование сегодня. Если же исходить из того, что образование 
должно отвечать заданному курсу национального строительства, возникает во-
прос, каким образом должно происходить формирование идентичности у подрас-
тающего поколения.

В решении проблемы национальной идентичности заинтересовано не толь-
ко государство, но и общественные организации, политические партии и дру-
гие участники политической жизни. Государственная «политика идентичности» 
строится, исходя из понимания важности идентификации нации на мировой аре-
не. В условиях глобализации национальная культура становится главным инди-
катором уникальности народа, синонимом понятия «идентичность» (Осколова, 
2017: 61). Поэтому вполне логично стремление государства защитить своё куль-
турное многообразие, сохранить традиционные ценности и историю.

В этой связи важным компонентом образовательной системы становится 
«политика памяти» - направление, ориентированное на ознакомление и закрепле-
ние в сознании символов и элементов прошлого с целью создания уникального 
образа нации в контексте его исторического пути (Бобыло, 2018: 220). Политика 
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исторической памяти формирует основы национальной идентичности и является 
инструментом консолидации всех общественных групп и классов. Как стратегия 
такая политика способствует созданию визуальной концепции прошлого, пре-
вращении исторических событий в культурный тренд, формирование устойчиво-
го соотнесенности прошлых достижений с настоящими (Эндрюшко, 2021: 101).

Формируемый на уроках истории и обществознания образ прошлого, на-
стоящего и будущего должен соответствовать логике нарратива, иметь сквозную 
линию, которая связывает все события и факты в единое целое. Первым этапом 
такого конструирования является создание «мифа основания» - определение на-
чального этапа исторического повествования. Воссозданная таким образом кар-
тина исторической реальности должна не только отвечать на вопрос «кто мы?», 
но и вызывать чувство гордости, солидарности, выдвигать авторитеты, на кото-
рые дети хотели бы равняться (Нечитайло, 2017: 99). Так, постепенно, и будет 
происходить формирование национальной идентичности – на основе общности 
исторического наследия.

Таком образом, образование в современных реалиях является одним из 
важнейших инструментов политики идентичности. Причем это обусловлено не 
только социальным заказом, но и объективной логикой развития мирового со-
общества: растущая глобализация все более и более способствует поглощению, 
размыванию традиционных культур народов. Проблемы, существующие сегодня 
в российском образовании, носят системный характер и требуют таких же непре-
рывных и глубоких реформ. Являясь основным условием становления личности, 
образование как субъект политики идентичности предполагает отношение к себе 
и своему прошлому как к главной ценности. «Политика памяти» становится при-
оритетным направлением просвещения и эффективным инструментом формиро-
вания национальной общности. 
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