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Аннотация. Введение. В результате проведенной в 2020 г. конституционной реформы Основной закон страны был дополнен новыми 
нормами. В их числе положения ч. 3 ст. 69 Конституция РФ, которыми закрепляются гарантии поддержки соотечественникам, про-
живающим за рубежом. Данной нормой в конституционно-правовой оборот вводится новая категория – «общероссийская культур-
ная идентичность», а поддержка соотечественников в ее сохранении закрепляется в качестве одного из направлений деятельности 
государства. Пропаганда интерпретируется как один из элементов механизма по сохранению указанной идентичности. Исследова-
ние общероссийской культурной идентичности, а также пропаганды в контексте ее сохранения является целью настоящей работы. 
Теоретический анализ. Термин «идентичность» устойчиво закрепился в отечественном законодательстве и правовой науке. Его содер-
жание варьируется в зависимости от характеристик субъекта – носителя идентичности. Выявлено, что от особенностей основания 
признания лица соотечественником зависят функции пропаганды, применяемой с целью сохранения его идентичности. Эмпири-
ческий анализ. Определено, что в основе общероссийской культурной идентичности соотечественников за рубежом не лежат ни 
этническая принадлежность, ни отношения гражданства. В основу исследуемого понятия заложен культурный (цивилизационный) 
код России как страны с многовековой государственностью, богатой историей и многонациональным народом. Пропаганда вы-
ступает одним из способов распространения российской ценностно-мировоззренческой модели. Результаты. Роль пропаганды 
заключается в формировании у соотечественников относительно России позитивного образа будущего. Восходящая конституциона-
лизация отношений по оказанию поддержки соотечественникам обусловлена несколькими факторами: приоритетностью данного 
направления российской национальной политики; признанием исследуемой идентичности юридическим фактом; обоснованием 
новой категории как подтверждения цивилизационной сущности России на конституционном уровне. 
Ключевые слова: общероссийская культурная идентичность, пропаганда, гражданское самосознание, конституционная реформа, со-
отечественники за рубежом, культурный (цивилизационный) код
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Abstract. Introduction. As a result of the constitutional reform carried out in 2020, the basic law of the country was supplemented with new 
norms. They include the provisions of Part 3 of Article 69 of the Constitution of the Russian Federation, which enshrine guarantees of support 
for compatriots living abroad. This norm introduces a new category into constitutional legal circulation – “all-Russian cultural identity”, and 
its preservation is fi xed as one of the areas of state activity. Propaganda is interpreted as one of the elements of the mechanism for preserv-
ing this identity. The study of all-Russian cultural identity, as well as propaganda in the context of its preservation, is the goal of this work. 
Theoretical analysis. The term “identity” has been steadily entrenched in domestic legislation and legal science. Its content varies depending 
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Введение

В результате проведенной в 2020 г. консти-
туционной реформы Основной закон страны был 
дополнен новыми нормами. Так, ч. 3 ст. 69 Кон-
ституции РФ в последней редакции закрепляет 
следующее: «Российская Федерация оказывает 
поддержку соотечественникам за рубежом в 
осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности» [1]. 

Закрепление на конституционном уровне 
гарантий оказания поддержки соотечествен-
никам за рубежом находится в числе наиболее 
важных изменений, внесенных в Конституцию 
РФ [2]. Однако, несмотря на ее значимость 
для российской правовой действительности, 
механизм реализации новой нормы еще не вы-
работан. Вопрос о реализации положения ч. 3 
ст. 69 Конституции РФ обусловлен как абстракт-
ностью самого положения, так и неоднозначным 
толкованием перечисленных в нем терминов. 
Примером тому является обозначенное нор-
мой «сохранение общероссийской культурной 
идентичности», которое пока не обрело своего 
осмысления ни в законодательстве, ни в прак-
тической деятельности. В указанном контексте 
возникают два закономерных вопроса: что такое 
российская культурная идентичность и из чего 
состоит механизм ее сохранения. И если в первом 
вопросе речь идет про теоретический анализ по-
нятия, то предметом второго является сложный 
процесс, состоящий из множества элементов. 
Следует полагать, что сохранение общероссий-
ской культурной идентичности предусматривает 
некоторую ее популяризацию. В этой связи не-
обходимо обратиться к пропаганде как одной из 
коммуникативных технологий. Рассматривая 
пропаганду в данном контексте, профессор 

Н. Б. Зазаева отмечает: «…уменьшение исполь-
зования методов внушения в пользу методов 
убеждения при работе с общественным мнени-
ем является позитивным трендом в политиче-
ских коммуникациях современной России» [3, 
с. 104]. Такое восприятие пропаганды – со знаком 
«плюс» – является на сегодняшний день рас-
пространенным в работах российских ученых. 

 Основой культурной идентификации в со-
временном мире, по мнению Н. А. Герасимовой и 
В. Ю. Ивахнова, должны стать сохранение своих 
духовной ценностей и культурных традиций и их 
пропаганда, проявление чувства национальной 
гордости при уважении других народов [4, с. 74]. 

В связи с этим цель работы включает в себя 
два компонента: раскрытие содержания обще-
российской культурной идентичности соотече-
ственников как новой конституционно-правовой 
категории и исследование пропаганды как одно-
го из элементов механизма по ее сохранению. 

Теоретический анализ

Термин «идентичность» используется за-
конодателем в ряде документов, среди которых: 
акты стратегического характера, методические 
документы, судебная практика, а также нор-
мативные акты, приведенные в соответствие с 
измененной Конституцией РФ при буквальном 
воспроизведении ее положений. Одно из первых 
упоминаний термина «идентичность» содержит-
ся в Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 
19.12.2012 № 1666). 

В п. 4.2 Стратегии закреплено, что общерос-
сийская гражданская идентичность (граждан-
ское самосознание) – это осознание гражданами 
Российской Федерации их принадлежности к 

on the characteristics of the identity bearer. It has been revealed that the functions of propaganda used to preserve his / her identity depend 
on the characteristics of the basis for recognizing a person as a compatriot. Еmpirical analysis. The article revealed that neither ethnicity nor 
citizenship relations are the basis of the nationwide cultural identity of compatriots abroad. The concept under study is based on the cultural 
(civilizational) code of Russia as a country with a centuries-old statehood, rich history and a multinational people. Propaganda is one of the ways 
to spread the Russian value and worldview model. Results. The role of propaganda is to form a positive image of the future among compatriots 
regarding Russia. The upward constitutionalization of relations to support compatriots is due to several factors: the priority of this direction of 
the Russian national policy; recognition of the identity under study as a legal fact; justifi cation of the new category as confi rmation of the civili-
zational essence of Russia at the constitutional level. 
Keywords: all-Russian cultural identity, propaganda, civic consciousness, constitutional reform, compatriots abroad, cultural (civilizational) code
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своему государству, народу, обществу, ответ-
ственности за судьбу страны, необходимости 
соблюдения гражданских прав и обязанностей, 
а также приверженность базовым ценностям 
российского общества [5]. 

В данном определении законодатель отож-
дествляет идентичность с осознанием человеком 
принадлежности к какой-либо группе. В то же 
время слова «общероссийская гражданская» 
указывают на конкретную гражданскую принад-
лежность субъектов – носителей такой идентич-
ности – и вытекающую из этой принадлежности 
необходимость реального соответствия своему 
правовому статусу («соблюдение гражданских 
прав и обязанностей», «приверженность базовым 
ценностям»). 

«Гражданская идентичность является 
свойством личности, конкретного человека, 
субъекта исторического действия, – заключают
И. И. Горлова и А. Л. Зорин. – Обретение граж-
данской идентичности означает, что человек 
из несоциализированного (атомизированного) 
индивида превращается в сознательную лич-
ность, понимающую свою ответственность перед 
своими согражданами, с которыми он должен 
объединиться и совместно действовать ради 
купирования внутренних и внешних угроз и во 
имя блага и процветания родной страны» [6, с. 8]. 

В обозначенных тезисах следует обратить 
внимание на следующие два момента: 

– во-первых, указанная идентичность при-
суща только физическим лицам, что является ее 
первичным свойством. Наличие определенной 
гражданской принадлежности лица является 
ее вторичной характеристикой, которая может 
варьироваться (так, граждане разных государств 
будут обладать своей общенациональной граж-
данской идентичностью). Исходя из этого, так 
как соотечественники за рубежом являются 
прежде всего физическими лицами, базовое 
толкование присущей им идентичности как осо-
знания принадлежности к какой-либо группе [7] 
является в полной мере применимым;

– во-вторых, в основу любой идентичности 
физического лица всегда заложены объективный 
и субъективный факторы. Объективный фактор 
отражает реальное положение вещей, которое 
не зависит от человеческого восприятия (как, 
например, наличие определенного граждан-
ства). Но идентичность также не существует без 
субъективного фактора – осознания человеком 
себя частью той общности, с которой он себя 
соотносит, или момента волевого выбора. В ка-
честве одной из особенностей пропаганды рос-

сийские исследователи выделяют наличие в ее 
основе процесса управления сознанием [8, с. 216], 
т. е. использование социально-психологических 
методов воздействия на принимаемое решение. 
Непосредственное влияние пропаганды выра-
жается в усвоении личностью тех стереотипов и 
моделей поведения, на которые пропаганда была 
нацелена [9, с. 81]. 

Эмпирический анализ

В зависимости от того, с какой группой и 
по какому признаку соотносит себя субъект, 
можно выделить различные типы идентично-
стей. Так, в научных работах можно встретить 
такие понятия, как «гражданская идентич-
ность» [10], «национальная идентичность» [11], 
«языковая идентичность» [12], «этническая 
идентичность» [13] и др. 

Общероссийская культурная идентичность 
соотечественников за рубежом является одной из 
таких разновидностей идентичностей. Однако, 
в отличие от указанных ранее типов, только ее 
сохранение было возведено в ранг конституци-
онного положения – в ч. 3 ст. 69. 

Если предположить, что на содержание кон-
кретной идентичности влияют характеристики 
субъекта – ее носителя, то для целей данного ис-
следования необходимо обратиться к законода-
тельству, регламентирующему правовой статус 
российских соотечественников. 

К соотечественникам за рубежом законода-
тель относит несколько категорий лиц: 

1)  граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие за пределами ее территории; 

2) лица и их потомки, приживающие за 
пределами территории России и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически прожива-
ющим на территории РФ; 

3) лица, сделавшие свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее проживали на 
территории России [14].

Очевидно, что первые две из указанных 
категорий российских соотечественников при-
знаются законодателем таковыми в силу объ-
ективных факторов – наличия гражданства РФ, 
которое подтверждается паспортом, а также 
исторически сложившегося территориального 
расселения народов России. 

Однако соотечественники последней катего-
рии признаются таковыми в силу своего прямого 
волеизъявления. Признание своей принадлеж-
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ности к соотечественникам в данном случае 
является актом самоидентификации, подкреп-
ленным общественной или профессиональной 
деятельностью по сохранению русского языка 
и языков народов России, развитию российской 
культуры за рубежом, укреплению дружествен-
ных отношений государств проживания сооте-
чественников с Российской Федерацией, под-
держке общественных объединений [14]. 

И здесь важно обратить внимание на следу-
ющее: одной и той же идентичностью будут об-
ладать соотечественники, относящиеся ко всем 
вышеуказанным группам. Однако механизмы 
ее сохранения, а следовательно, и особенности 
применяемой пропаганды будут отличаться. 

Так , например, в отношении соотече-
ственников – граждан РФ, проживающих за 
рубежом, – реализовывается коммуникативная 
функция пропаганды. Являясь российскими 
гражданами, они обладают правами и несут 
обязанности перед своим государством, а 
также, осознанно или нет, уже выступают но-
сителями ценностей российской цивилизации. 
Коммуникативная функция пропаганды пред-
полагает установление и поддержку связей 
между различными структурами общества 
[15, с. 298], как, например, между РФ и ее со-
отечественниками-гражданами. 

В то же время, когда речь идет о соверше-
нии осознанного выбора, пропаганда создает 
определенный социальный настрой, меняет и на-
правляет установки людей, выполняя тем самым 
функцию алгоритмизации поведения членов в 
обществе [15, с. 298]. 

Возвращаясь к базовому понятию идентич-
ности, следует обратить внимание на то, что оно 
делает сущностный акцент на моменте осознания 
субъектом своей принадлежности к какой-либо 
группе. В то же время свободный выбор со-
отечественников в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Федерацией 
является не чем иным, как фактом осознания 
ими своей общности с народом России. Учиты-
вая то, что соотечественники за рубежом не во 
всех случаях являются гражданами Российской 
Федерации, признак гражданской принадлеж-
ности не является достаточным основанием для 
возникновения такой общности. 

Также не является основанием возникно-
вения такой общности и признак национальной 
принадлежности. 

Впервые идея формирования общерос-
сийской идентичности прозвучала в работе 
В. А. Тишкова: «Необходимо более последова-

тельно утверждать понятия “нация” и “нацио-
нальное” в общегосударственном и гражданском 
смысле, не отвергая практику использования 
данного понятия в этническом смысле» [16, 
c. 127]. Отстаивая идею нации-государства 
(«многонародной нации»), В. А. Тишков под-
черкивал, что понятия «российский народ», 
«российская нация», «россияне» не отрицают 
существование осетинского, русского, татар-
ского и других народов нашей страны. Нельзя 
не согласиться с данным тезисом, дополняя 
его следующим аспектом: многонациональный 
народ составляют не только исторически про-
живающие на территории России народы, но и 
представители национальностей с собственным 
независимым государством. Например, нельзя 
отказать в праве считаться частью многонацио-
нального народа Российской Федерации казахам, 
белорусам, украинцам, немцам, корейцам и 
другим, проживающим на ее территории. Сле-
довательно, представителям этих этнических 
групп также нельзя отказать в праве признания 
себя соотечественниками за рубежом. 

Таким образом, не отношения гражданства 
и не национальная принадлежность являются 
основой самоидентификации соотечественников 
как таковых, а нечто надгосударственное – куль-
тура, язык, духовность, менталитет, традиции, 
историческая память. 

Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года закрепляет: «…современное россий-
ское общество объединяет единый культурный 
(цивилизационный) код, который основан на 
сохранении и развитии русской культуры и 
языка, исторического и культурного наследия 
всех народов Российской Федерации и в котором 
заключены такие основополагающие общечело-
веческие принципы, как уважение самобытных 
традиций народов, населяющих Российскую 
Федерацию, и интегрирование их лучших до-
стижений в единую российскую культуру» [5].

Однако одним из признаков России как 
государства-цивилизации, является не просто 
наличие уникальной ценностно-мировоззрен-
ческой модели, но и распространение ее вовне 
[17, с. 43]. Очевидно, что такое распространение 
включает в себя не только закрепление государ-
ственной ценностной модели в стратегических 
документах, но и ее длительное «взращивание» 
и укрепление в массовом сознании людей – через 
телевидение, печать и в особенности интернет. 
Такую пропаганду можно назвать «белой»: она 
не скрывает своих намерений, ссылается на 
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официальные источники и не имеет под собой 
каких-либо деструктивных целей [15, с. 294].

Именно на такой пропаганде, на распростра-
нении за рубежом русского языка и российских 
культурных ценностей, наследия многона-
ционального народа России должен строиться 
механизм по сохранению общероссийской куль-
турной идентичности среди соотечественников. 

Результаты

Таким образом, общероссийскую куль-
турную идентичность соотечественников за 
рубежом можно определить как непрерывное 
осознание соотечественниками себя как части 
многонационального народа России на основе 
единого цивилизационного кода, включающе-
го возможность использования и развития за 
рубежом русского языка и русской культуры, 
приверженность ценностям российского обще-
ства и уважение ее исторического и культурного 
наследия.

Роль пропаганды в ее сохранении заклю-
чается в формировании позитивного образа 
будущего, связанного с Российской Федерацией, 
для ее соотечественников. Этот образ основан 
на праве быть носителями цивилизационного 
кода России независимо от гражданства и места 
проживания, а также возможности стать частью 
этого государства на правовых началах. Приме-
нение пропаганды как инструмента по сохране-
нию общероссийской культурной идентичности 
является обоснованным. Более того, говоря о 
российских соотечественниках, речь идет об 
управлении сознанием не отдельно взятого че-
ловека, а многочисленной общности, что также 
отвечает рациональности использования методов 
пропаганды как эффективного инструмента при-
менительно к массовому сознанию [8, с. 219]. 

Конституционализация отношений, связан-
ных с сохранением общероссийской культурной 
идентичности соотечественников за рубежом, 
обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом, является одним из 
приоритетов государственной национальной по-
литики России [5], а его значимость за последние 
20 лет только возрастала. 

Во-вторых, только данный вид идентично-
сти, в отличие от других, является юридическим 
фактом: признание себя соотечественником 
позволяет использовать особый – ускоренный 
– порядок получения гражданства Российской 
Федерации [18].

И, в-третьих, включение в текст Конститу-
ции РФ термина «общероссийская культурная 
идентичность» является еще одним подтверж-
дением укрепления в политико-правовой мысли 
идеи о цивилизационной сущности России.
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