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ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ2 

CIVIL IDENTITY IN THE CONTEXT OF DIGITAL POLITICAL

SOCIALIZATION 

Аннотация. В докладе рассматриваются содержание, специфика и взаимосвязь таких

феноменов, как гражданская идентичность и цифровая политическая социализация.

Поднимаются проблемы выявления наиболее значимых факторов, определяющих границы

влияния на формирование заданных моделей гражданской идентичности. Особое внимание

уделяется такому социальному феномену, как «цифровые кочевники» и трансмигранты.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, интернет-социализация, политическая

социализация в интернет-пространстве, молодежь, лидеры общественного мнения. 

Summary. The report examines the content, specificity and interrelation of such phenomena

as civil identity and digital political socialization. It raises the issues of identifying the most

significant factors that determine the boundaries of influence on the formation of given models of

civil identity. Particular attention is paid to such a social phenomenon as "digital nomads" and

transmigrants. 

Key-words: civic identity, online socialization, political socialization in digital space, youth,

opinion leaders. 

Согласно современному пониманию идентичности как установки

индивидуального и массового сознания, этот феномен характеризует отражает

не только саморефлексию индивидов и групп, состояние и тенденции

изменения общественных настроений, но и проекцию представлений людей в

политическое действие [1, с. 446–463]. Гражданская идентичность в

современной политической науке — сложившаяся категория. Если 12-13 лет

назад в отечественном научном дискурсе звучали голоса в поддержку точки

зрения, согласно которой смысл гражданской идентичности — в

самосоотнесении индивида с политическими взглядами определенных

гражданских активистов и/или политической позицией институтов

гражданского общества по самым острым проблемам социальной жизни, то в

наше время доминирует подход, когда объект идентификации определяется

как «моя страна», «мое государство», а данная установка политического

сознания связана именно с принятием внутренней и внешней политики, всей

совокупности транслируемых политико-административной элитой населению

символов, ценностей, традиций и норм функционирования государства. 

2 Доклад подготовлен при финансовой поддержке ЭИСИ (конкурс грантов 2024 г.) в рамках научно

исследовательского проекта № 124101700566-5 «Государственно-гражданская идентичность российской

молодежи в онлайн-пространстве: особенности формирования, политический потенциал, перспективы

управленческого воздействия», выполненного в ИНИОН РАН. 
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Гражданская идентичность и политическая лояльность — не тождественные 

феномены. Территориальный аспект гражданской идентичности, безусловно, 

является значимой характеристикой. С учетом указанного обстоятельства 

использование понятия «государственно-гражданская идентичность» вполне 

корректно, оно по сути совпадает с понятием «гражданская идентичность». 

Сложность обсуждения феномена гражданской идентичности связана с 

рядом обстоятельств. В последние десятилетия значительно 

интенсифицировались межстрановые миграционные потоки, в которые 

вовлекается прежде всего молодежь. Международные корпорации, как 

стартапы, так и существующие на рынке многие годы, достаточно активно 

нанимают на конкурсной основе по контрактам сроком на 1-5 лет 

специалистов из разных государств. Несмотря на возросшую напряженность в 

мире, «охота за головами», влекущая за собой «утечку мозгов», не 

прекращается. «Цифровые кочевники» и «трансмигранты», несмотря на 

относительную немногочисленность, становятся все более заметным 

социальным феноменом [2, с. 65–85].  

В современном мире парадоксальным образом сочетаются процессы 

глобализации, постглобализации, глокализации, когда понимание значимости 

государства как основного политического субъекта получает совершенно 

разные интерпретации даже в коротком временном отрезке. Определенными 

политическими силами поддерживается идея, что патриотизм как основа 

государственно-гражданской идентичности утрачивает свое значение, 

поскольку современный человек имеет достаточно широкие возможности 

выбора места своего проживания. Категорически не соглашаясь с тезисом об 

утрате роли патриотизма в формировании государственно-гражданской 

идентичности, отметим, что понимание патриотического чувства как 

готовности пожертвовать жизнью ради своей страны и ее будущего 

представляет собой предельную степень проявления этого качества, однако 

стремление жить на своей земле и трудиться на благо соотечественников и 

будущих поколений также следует рассматривать как проявление 

патриотических чувств. Общегражданская идентичность служит 

стабилизации политической системы и снижает риски роста политической 

напряженности и конфронтации социальных групп [3, с. 25–32]. 

Проблема ограниченности управленческого воздействия на 

формирование различных видов политической идентичности молодежи 

активно обсуждается в отечественной политологии с середины прошлого 

десятилетия, при этом признается существенная (в некоторых случаях и 

доминирующая) роль государства [4, с. 19–26; 5, с. 66–72; 6, с. 231–239]. В 

зарубежной научной литературе последних лет активно дискутируется вопрос 

о возможности противостояния правому популизму и радикализму [7] в 

контексте управленческого воздействия на различные формы идентичности 

граждан [8, p. 1–23; 9, p. 51–71; 10]. 

Формирование государственно-гражданской идентичности 

осуществляется в рамках процесса политической социализации, включая 

такой ее этап, как ресоциализация под воздействием существенных системных 
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обстоятельств, меняющих политическую картину мира людей. С учетом 

проводимого в онлайн-пространстве времени, а также того, что интернет все 

большее количество исследователей определяют не только как пространство 

коммуникации, но и как политический институт [11, с. 217–219], есть 

серьезные основания говорить о феномене цифровой политической 

социализации будущих поколений.  

Политическая коммуникация в социальных сетях во многом определяет 

тренды развития политических представлений молодежи. Соответственно, 

необходимо понимание предпочитаемых молодежью стратегий 

коммуникации и самопрезентации лидеров общественного мнения (ЛОМов), 

которые оказывают максимальное воздействие на политическое сознание 

молодых людей. Идентичность, безусловно, связана с политическим доверием 

[12, с. 599–619; 13]. Для молодежи в качестве объектов такого доверия, как 

показывают исследования, достаточно часто более привлекательными 

оказываются не политики, а блогеры, которые транслируют успешность 

собственной жизни и финансовых проектов и подспудно, незаметно, а подчас 

и акцентированно предлагают своей аудитории определенную систему 

политических взглядов [14, с. 140–162]. 

Попытки с помощью количественных показателей числа подписчиков, 

просмотров материалов каналов в мессенджерах и страничек групп в 

социальных сетях объективно оценить степень влиятельности политических 

блогеров показывают лишь относительную устойчивость аудитории тех или 

иных популярных интернет-персон (см., например: 

https://whatstat.ru/channels/news_politics; 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/247512751; 

https://www.mlg.ru/ratings/socmedia/telegram/13159/?ysclid=m03rcn58et4299838

84; https://svpressa.ru/politic/article/274415/?ysclid=m03r7tu048313813302). 

Спецификой цифровой политической социализации является расширение 

возрастных границ изменчивости политических взглядов, снижение 

критического восприятия информации из социальных сетей при сокращении 

круга лиц, чьи политические взгляды вызывают доверие, размывание этапов 

формирования устойчивых политических установок. От результатов 

политической социализации молодежи в новых «цифровых» условиях во 

многом будет зависеть будущее государства, но необходимо отдавать отчет в 

том, что «слепить» идеального «массового гражданина» невозможно, а потому 

необходимо точно понимать, каковы пределы корректировки или управления 

формированием основных политических установок молодежи. 

Результатом формирования гражданской идентичности в процессе 

политической социализации может стать один из четырех вариантов: 

а) наличие четких представлений о позитивных и негативных образцах 

«правильных» и «неправильных» государств, что формирует неоднозначное, 

но достаточно глубокое отношение к «своему» государству; б) некритическое 

восприятие образа «своего» государства без опоры на сравнение с 

существенными характеристиками других стран, формирующими систему 

отношений «государственное управление – гражданин»; в) четкое 
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представление о том, какой не должна быть страна проживания и достаточно 

ситуативное позитивное отношение «своему» государству, чаще всего 

построенное на самооценке условий и качества жизни индивида как вполне 

приемлемых без глубокой рефлексии того, на каких принципах построена 

жизнь в этой стране; г) индифферентное отношение к стране проживания, 

отсутствие чувства гражданственности, интереса к высоким образцам 

проявления гражданского чувства. 
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Бабаджанян П.А., Соколов А.В. 

Babajanyan P.A., Sokolov A.V. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ВВЕДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВАНИЯ3 

POLITICAL ABSENTEEISM AS A CONSEQUENCE OF THE 

INTRODUCTION OF SOCIAL RATING 

Аннотация. Развитие цифровых технологий существенно влияет на 

функционировании общественно-политических институтов, формирование общественного 

мнения и политических предпочтений. Они позволяют накапливать данные о поведении и 

предпочтениях граждан. Тем самым формируется возможность разработки и внедрения 

различных систем социального рейтингования. В результате актуализируется вопрос о том, 

как введение системы социального рейтингования сможет повлиять на активность граждан 

в политической сфере и способна ли она привести к политическому абсентеизму. Для 

достижения цели исследования было проведено 32 глубинных интервью экспертов по 

полуформализованной анкете. Результаты работы экспертных интервью позволяют понять, 

какое значение имеет социальное рейтингование в потенциальном формировании и 

развитие политического абсентеизма и какие риски могут возникать в связи с этим. 

Ключевые слова: социальный рейтинг, политический абсентеизм, неучастие, 

цифровые технологии, оценивание 

Summary. The development of digital technologies significantly affects the functioning of 

socio-political institutions, the formation of public opinion and political preferences. They allow 

you to accumulate data on the behavior and preferences of citizens. This creates the possibility of 

developing and implementing various social rating systems. As a result, the question of how the 

introduction of a social rating system can affect the activity of citizens in the political sphere and 

whether it can lead to political absenteeism is being updated. To achieve the purpose of the study, 

32 in-depth interviews of experts on a semi-formalized questionnaire were conducted. The results 

of the expert interviews allow us to understand the importance of social rating in the potential 

formation and development of political absenteeism and what risks may arise in this regard. 

Keywords: social rating, political absenteeism, non-participation, digital technologies, 

assessment 

Введение 

В последние годы в России внимание общества все больше привлекает 

система социального рейтингования, получившая широкую огласку в связи с 

внедрением различных технологий для оценки поведения граждан. С одной 

стороны, эта система, ориентированная на мониторинг и анализ активности 

граждан в социальной сфере, способна гарантировать не только оптимизацию 

доступа к государственным услугам, но и повышение уровня доверия к власти. 

С другой стороны, социальное рейтингование может стать причиной роста 

политического абсентеизма среди граждан, который характеризуется 

 
3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00728 «Политические 

последствия социального рейтингования граждан», https://rscf.ru/project/24-28-00728 
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