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Аннотация. В статье рассматривается связь между социальными представлениями о своей стране, национально-го-
сударственной (российской) идентичностью и устойчивостью государства. Проанализированы результаты эмпири-
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Abstract. The article examines the relationship between social perceptions of one’s country, national-state (Russian) 
identity, and the stability of the state. We analyzed the results of empirical studies of social perceptions of young users 
of social networks with different ideological preferences and socio-political attitudes through the study of a system of 
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images and symbols associated in the minds of youth the notion of “Russia”. The structure of social representations 
about Russia, the content of the core and peripheral zones, and the emotional assessment of the studied category are 
revealed.
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Можно ли идентифицировать-
ся со своей страной, не имея теплых 
чувств к ней, прошлому (истории) 
своей страны и не разделяя общих 
ценностей? Этот вопрос и опреде-
ляет объект исследования. Актуаль-
ность исследования продиктована 
неослабевающим интересом научно-
го сообщества к проблеме националь-
но-государственной идентичности, 
наблюдаемым сегодня тенденциям 
постепенной поляризации общества 
по типу «свой» – «чужой», противо-
поставления понятий страна и госу-
дарство, фрагментацию идентично-
сти по модели «все против всех» и 
замкнутость структур гражданского 
общества в рамках отдельных ниш1, 
дальнейшего экономического рас-
слоения и социального разобщения 
общества в условиях ограничений, 
связанных с пандемией. Социальные 
представления, являясь неотъемле-
мой частью социального мышления, 
испытывают непосредственное вли-
яние любых изменений глобального 
контекста, что проявляется в измене-
нии их содержания. Предполагается, 
что существует связь между соци-
альными представлениями о своей 
стране, национально-государствен-
ной (российской) идентичностью и 
устойчивостью государства.

1 Из выступления т. в. евгеньевой на экспертном се-
минаре по проекту ГК «Росатом» и факультета по-
литологии МГУ им. М. в. Ломоносова на тему «вза-
имодействие общества, власти и госкорпораций в 
условиях режима повышенной готовности: доверие, 
ответственность, солидарность». 30.09.2020 г. uRl: 
http://ruspolitology.ru/sobytiya/10447/ (дата обраще-
ния: 26.10.2020).

Концептуально мы исходим из 
того, что российская идентичность 
формируется в контексте полити-
ческой, историко-культурной и гео-
политической динамики. Активная 
роль в процессе её конструирования 
сегодня принадлежит государству, 
политическим акторам, интеллекту-
альной элите. Позитивное же воспри-
ятие своей страны в массовом созна-
нии является основным критерием 
адекватности сконструированных 
концептов. теоретико-методологи-
ческое основание для исследования 
идентификационных образов своей 
страны было почерпнуто из теорий 
политической социологии, полити-
ческой психологии, социальной пси-
хологии. Для нас важна интерпрета-
ция российской идентичности как 
государственно-гражданской, вклю-
чающей ответственность за дела в 
стране, готовность участвовать в по-
литической жизни во имя интересов 
граждан страны [1–3]. С участием 
Л. М. Дробижевой в Стратегию го-
сударственной национальной поли-
тики на период до 2025 года, подпи-
санной Президентом РФ в декабре 
2012 г., были добавлены определения 
ряда понятий, в том числе, общерос-
сийской гражданской идентичности. 
Она толкуется как «осознание граж-
данами Российской Федерации их 
принадлежности к своему государ-
ству, народу, обществу, ответственно-
сти за судьбу страны, необходимости 
соблюдения гражданских прав и обя-
занностей, а также приверженность 
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базовым ценностям российского об-
щества»2. важен подход к исследова-
нию российской гражданской иден-
тичности в рамках теоретической 
модели политического восприятия 
школы е. б. Шестопал, где глубина 
содержания национально-государ-
ственной идентичности раскрывает-
ся через исследование «психологи-
ческой само-ассоциации личности 
с геополитическим образом опреде-
ленного национально-государствен-
ного конструкта», ценностей и сим-
волических репрезентаций [4–5].  
теория социальных представлений 
С. Московичи [6] была выбрана для 
определения смысловых рамок вос-
приятия социальной реальности, 
формирующихся фреймов и нарра-
тивов коллективной памяти, эле-
ментов социального мышления в 
форме социальных представлений, 
задающих в конечном счете, направ-
ленность изменений социальных 
представлений о своей стране и вли-
яющих на устойчивость процесса 
социальной и гражданской иденти-
фикации. в трактовке С. Московичи 
«социальное представление» – это 
«особая форма коллективного зна-
ния, социально сконструированно-
го, разделяемого индивидами, вхо-
дящими в сообщество, и служащего 
для повседневного практического 
применения» [7, с. 379]. Цель нашего 
исследования предполагала изуче-
ние в рамках структурного подхода  
Ж.-К. Абрика [8–9] системы обра-
зов и символов, ассоциирующихся 
в сознании молодежи с понятием 
«Россия». была применена мето-
дика свободных ассоциаций, для 

2 «О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 го- 
да»: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г.  
№ 1666 // Официальный сайт Президента РФ. uRl:  
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обраще-
ния 29.09.2020).

обработки результатов которой мы 
воспользовались прототипическим 
анализом по П. вержесу [10]. в рос-
сийской науке уже более двух деся-
тилетий учёные применяют технику 
прототипического анализа П. верже-
са благодаря, прежде всего, работам  
т. П. емельяновой [11], по существу, 
открывшей этот метод для россий-
ской психологии.

в статье анализируются резуль-
таты эмпирического исследования 
социальных представлений о России, 
выполненного по инициативе автора 
в рамках Госзадания Института соци-
ально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН в 2020 году.

Методы исследования. Основ-
ной метод исследования – опрос. 
была разработана анкета, направлен-
ная на выявление социальных пред-
ставлений о России. Дополнительно 
в анкету были включены вопросы на 
выявление социально-политических 
настроений, интересов, идеологиче-
ских предпочтений и социального 
самочувствия.

Методы сбора и обработки дан-
ных. Опрос проходил в период изо-
ляции, в июне 2020 года, в режиме 
онлайн среди пользователей соци-
альных сетей Facebook и вKонтакте с 
применением инструментов Google-
Form3. выборку исследования соста-
вили 365 человек в возрасте от 14 до 
35 лет. было получено 2035 ассоциа-
ций (заданное число ассоциаций без 
ограничений грамматического или 
семантического характера), выборка 
отремонтирована и приведена в соот-
ветствие со статистическими показа-
телями. Предварительная обработка 

3 Опрос проведён в рамках дипломного проекта в  
РАНХиГС при Президенте РФ по инструментарию, 
разработанному автором статьи. Организатором опроса 
выступила выпускница кафедры политологии и поли-
тического управления Д. Алумянц, научный руководи-
тель проф. Л. Н. тимофеева.
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сырых данных, качественный кон-
тент-анализ (чистка массива от по-
второв, преобразование первичных 
ассоциаций к понятиям в именитель-
ном падеже, объединение близких по 
значению и смыслу ассоциаций в бо-
лее обобщенные понятия, кодирова-
ние понятий по семантическому ос-
нованию, присвоение индикаторов) 
проводилась вручную, в программе 
MS Excel (см. табл. 1).

Таблица 1
Результаты предварительной обработки

Характеристики Значение
Общая численность слов – ассоциа-
ций после ремонта

1849

Средняя численность слов по ре-
спондентам

5,16

Количество слов и словосочетаний в 
словаре понятий

384

Число, необходимое для преодоле-
ния рангомизированного распреде-
ления

5

Зачение p-уровень значимости 0,05

Подверглись анализу в первую 
очередь часто встречающиеся ассо-
циации, а именно те, которые упоми-
нались 10% респондентов. Эта часть 
составила 46,07% от общего чис-
ла предложенных понятий. в этом 
случае средний ранг ассоциации 
составил – 2,56, частота – 7,4. Для 
математической обработки данных 
применялись программы IbM SPSS 
Statistics 25, для качественно-коли-
чественного контент-анализа ассо-
циаций, в том числе эмоционального 
содержания представлений о Рос-
сии – программа QDA Miner lite.

Процедура анализа социаль-
ных представлений. После предва-
рительной обработки сырых данных 
(ассоциаций) полученные данные 
участников исследования, следуя 
логике теории «ядра и периферии», 
были подвергнуты прототипическо-

му (рангово-частотному) анализу 
по П. вержесу. Метод позволяет вы-
явить ядро, периферию и потенци-
альную зону изменений социально-
го представления, основываясь на 
анализе частоты и ранга ассоциаций. 
Для попадания в ядро социального 
представления (I зона) существуют 
два условия: первое – показатель ча-
стоты должен превышать медианное 
значение по группе, второе – ассоци-
ация должна упоминаться в первую 
очередь, то есть ранг упоминания 
должен быть меньше среднего по 
группе. Остальные зоны структуры 
социального представления пред-
ставляют собой буферные зоны (II 
и III) или две зоны потенциальных 
изменений и собственно перифери-
ческую зону (IV). Ассоциации в них 
распределяются по основанию ча-
стоты упоминания каждого понятия 
с вычислением медианы и среднего 
ранга появления ассоциации, отража-
ющего очередность его упоминания. 
Условия включения понятия в ту или 
иную зону социального представле-
ния отражены в таблице 2. Элементы 
ядра и периферии социального пред-
ставления составили 28,5% от всех 
высказанных ассоциаций. 

Таблица 2
Условия включения понятия в ту или 

иную зону социального представления
(по массиву от июня 2020 года)

Элементы структуры 
социального представ-

ления

Условия включения 
понятия

ядро социального 
представления

Зона 1. Частота ≥ 7,4; 
средний ранг < 2,56

Потенциальная зона 
изменений социально-
го представления (две 
подгруппы)

Зона 2. Частота < 7,4; 
средний ранг < 2,56

Зона 3. Частота ≥ 7,4; 
средний ранг ≥ 2,56

Собственно перифери-
ческая система соци-
ального представления

Зона 4. Частота < 7,4; 
средний ранг ≥ 2,56
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После применения ряда мате-
матических процедур мы получаем 
состоящую из четырех зон струк-
туру социальных представлений 
группы: устойчивое ядро и подвер-
женную изменениям периферию 
(таблица 3).

Таблица 3
Элементы, образующие ядро и 

периферию представлений о России 
(молодежь от 14 до 35 лет, июнь, 2020)

Частота 
ассоци-

аций
Средний ранг

< 2,56 ≥ 2,56

≥ 7,4

Зона 1.
Гордость (11; 2,4)
Дом (47; 2,4)
Страна (119; 2,4)

Зона 3.
великая (17; 3,0)
будущее (9; 2,8)
Держава (14; 2,8)
Жизнь (10; 2,8)
Любовь (12; 2,8)
Место (18; 2,8)
Мой-моя-наша 
(61; 2,8)
Огромная (16; 2,8)
Путин (17; 3,0)
Родина (105; 3,0)
Родные -ая-ой (11; 
2,8)
Семья (11; 2,8)
Сила, сильное (18; 
2,8)
Государство (24; 
3,0)
Природа (9; 2,8)

< 7,4

Зона 2.
большая (6; 2,5)
возможности (7; 
1,8)
Дно (2; 1,8) 
Застой (2; 1,8)
История (3; 2,4)
Коррупция (3; 2,4)
Потенциал (5; 2,4)
Страх (3; 2,4)
Ресурсы (5; 1,8)

Зона 4. 
Граждане (5; 2,6)
Надежда (5; 2,6)
Несправедливость 
(5; 2,6)

Примечание. в скобках указана частота встречаемости и 

значение среднего ранга термина.

По замечанию профессора бови-
ной И. б. о значимости каждой из зон 
социального представления [12, с. 78], 
элементы ядра придают смысл всему 
представлению и имеют наибольшее 

количество связей с остальными эле-
ментами. в свою очередь, перифе-
рия – наиболее подвижная, изменчи-
вая часть представления – выполняет 
второстепенную роль, за счет перифе-
рической части осуществляется связь 
ядра представления с реальностью, за-
дает контекст представления.

Результаты исследования и об-
суждение. в целом для сознания ис-
следуемой группы молодежи харак-
терны противоречивость, определен-
ная размытость и неустойчивость. 
выявлены различия в социальных 
представлениях молодежи разных 
профессиональных и половозраст-
ных категорий, а также обнаружены 
различия в значимости и валентно-
сти элементов зоны «ядра».

Зона ядра социальных представ-
лений о России по нашим результа-
там представлена тремя понятиями 
(«страна», «дом», «гордость») с оди-
наковыми средними рангами появ-
ления в списках. Частотность выше 
у понятия страна. К тому же, во всем 
массиве ассоциация «страна» связа-
на с различными по смыслу ассоци-
ациями и несет разную смысловую 
нагрузку. Группировка ассоциаций 
в понятия показала, что страна вос-
принимается в двух смыслах: стра-
на как территория и страна как дом. 
Характеристики страны как терри-
тории попали в зону 3 и 2 – зоны 
потенциальных изменений, и они 
конкретизируют элементы первой 
зоны ядра. в эти зоны попали такие 
характеристики как «огромная», 
«большая», «ресурсы», «потенци-
ал», «возможности», «сила», «лю-
бовь», «держава». в зоне ядра оста-
лись понятия «дом» и «гордость», 
как отражение теплого, трепетного 
отношения к своей стране, с сохра-
нившимся чувством гордости за все 
достижения.
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Обратившись ко всему массиву, 
отметим, что ассоциации «Россия- 
страна» и «Россия-государство» 
представлены почти в равной мере, 
причём с позитивной и негатив-
ной коннотациями соответственно 
(«страна возможностей», «богатая 
страна», но «государство», где пре-
обладают «упадок», «разруха», «кор-
рупция»). О противопоставлении 
понятия «страна» и «государство» в 
ценностно-символическом простран-
стве сознания современной молодёжи 
писала ещё в 2019 году т. в. евгенье-
ва [5, с. 189] по итогам исследования 
на другой выборке и с другой целью. 
По результатам ее исследования  
восприятия студенчеством образа 
России сознание молодежи харак-
теризовалось расширением и поля-
ризацией содержания идентифика-
ционных процессов, эмоциональной 
противоречивостью, в рамках кото-
рых проявляется противопоставле-
ние понятий страна и государство, 
народ и чиновники, гражданское об-
щество и государство.

Понятия «родина», «великая», 
«Путин», «государство» присутствует 
в представлении молодежи о России, 
и они имеют высокую частоту упоми-
нания. Но ранг их появления не по-
зволяет говорить о том, что «родина» 
и «государство» являются ключевым 
элементом, вокруг которого форми-
руется представление респондентов о 
России. Эти понятия также не вошли 
в зону ядра, а попали в первую, в зону 
потенциальных изменений. Кроме 
того, в число элементов первой пери-
ферической системы, составляющих 
потенциальную зону изменения, по 
убыванию частоты упоминания ас-
социаций попали также следующие 
понятия: моя/наша, место, родная, 
семья, жизнь, будущее, страх, корруп-
ция, история, застой, дно.

Подвижность и пластичность  
периферической системы проявля-
ется в связи ядра представлений с 
реальностью. Элементы этой зоны 
конкретизируют элементы ядра 
представлений. Сюда «перетекают» 
ассоциации, не актуализированные 
в сознании, а точнее, вытесненные 
более актуальными образами. второ-
степенная роль зоны потенциальных 
изменений как живой, конкретной, 
подвижной части представления, 
защищающей ядро, в данном случае 
помогает определить те ассоциации, 
чувства, образы, которые отчасти 
утратили на сегодняшний день свою 
актуальность (это такие характери-
стики России как державность, ве-
личие, родина, Путин, государство). 
Но в том и неустойчивость, пластич-
ность этой зоны, что в изменяющей-
ся реальности ядро представлений 
тонко отражает имплицитные струк-
туры сознания и показывает вектор 
возможных изменений. Совсем не-
давно, в 2012 году, в исследовании 
образа России учеными из МГУ  
им. М. в. Ломоносова было отмече-
но, что зона ядра представления о 
России образована элементами, име-
ющими геополитическую и экономи-
ческую коннотации: большая терри-
тория, Родина, в. в. Путин, нефть, 
богатство ресурсов, газ, природа, 
сила [13, с. 63–64]. трудно однознач-
но утверждать, что в нашем исследо-
вании похожие элементы перешли в 
первую зону потенциальных измене-
ний из ядра, для утверждения необ-
ходимо смотреть динамику измене-
ний на одной выборке. тем не менее, 
возможность прогноза изменений 
структуры социального представ-
ления с помощью данной методики 
реальна [14, с. 110]. Ассоциации из 
зоны потенциального изменения со-
циального представления являются 
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возможным источником трансфор-
мации представлений в конкрет-
ной группе и через определенный 
период времени, при определенных 
условиях смогут стать ядерной ча-
стью социального представления 
какой-то группы общества. Согласно 
модели трансформации социальных 
представлений К. Фламена, степень 
трансформации поля представления 
может быть различной – от измене-
ния его периферических элементов 
до радикальных изменений, затраги-
вающих центральное ядро [15].

Зона ядра связана также и с 
элементами второй, или собственно 
периферической системы представ-
ления. Собственно периферическая 
система представления образована 
понятиями: граждане, надежда, не-
справедливость. За счет этой зоны 
осуществляется связь ядра представ-
ления с реальностью, где контекст 
социального представления в нашем 
случае воспринимается и окрашива-
ется противоположными коннота-
циями – недовольство несправедли-
востью, возмущение ухудшающимся 
положением граждан и одновремен-
но, надежда на изменения, надежда 
на улучшение к лучшему.

Для выявления большего коли-
чества базовых идей, к которым об-
ращаются респонденты, описывая 
свои чувства, мысли и ассоциации, 
необходимо обратиться к результату 
контент-анализа высказываний. Это 
вызвано тем, что контент-анализ ох-
ватывает все ассоциации, а прототи-
пическая методика лишь те, которые 
называют, по меньшей мере, 10% ис-
пытуемых. Контент-анализ эмоцио-
нального содержания высказываний 
респондентов показал почти раздво-
енность чувственного отношения 
к категории «Россия» (см. табл. 4).  
С небольшим перевесом преобладают 

ассоциации с позитивно окрашенным 
тоном высказывания о России по 
сравнению с негативно окрашенны-
ми ассоциациями (47,4% позитивных 
эмоций и 32,1% – негативных эмо-
ций, при 20,5% ровного, нейтрально-
го эмоционального тона высказыва-
ний о России).

Таблица 4
Результат контент-анализа 

эмоциональной окраски ассоциаций 
к понятию-стимулу «Россия»

Категория Тон %

Эмоциональ-
ный тон

Позитивный 47,4

Нейтральный 20,5

Негативный 32,1

В позитивно окрашенном тоне 
35% молодых людей называют Рос-
сию Родиной, 12,5% – домом. Отме-
чается, что с ней связано детство и 
юношество, семья и друзья. также 
из традиционных ассоциаций при-
сутствуют природа, большая терри-
тория, культура, народ, традиции, 
экономические ресурсы. Эпитеты, 
которые дают респонденты в этой 
категории – сильная, независимая, 
развивающаяся, прогрессивная, су-
веренная, великая, богатая. встре-
чаются и чувственные категории: из 
них преобладают «любовь» (7,5%) и 
«гордость» (3,6%), прослеживается 
сочувствие к пережитой истории и 
существующим проблемам. Доволь-
но часто отмечается возможность 
потенциального развития страны:  
с одной стороны, молодые люди за-
мечают значительные перемены,  
выражают позитивные эмоции по от-
ношению к этим переменам, а с дру-
гой – говорят о надежде и желании, 
видеть рост благосостояния, процве-
тания государства, так как есть все 
необходимые предпосылки. Несмо-
тря ни на что, часть молодежи заяв-
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ляет, что Россия – «страна возмож-
ностей» (2,8%) и место, где они хотят 
работать и создавать семью.

Интересно отметить, что, анали-
зируя три возрастные категории на 
предмет процентного соотношения 
выражающих оптимизм к общему 
числу представителей категории, 
результат дал близкий процент по 
группам: младшая, средняя, старшая 
молодежные группы имеют по 70,3%; 
69,4% и 71,6% позитивно настроен-
ных граждан.

Однако не мал процент выска-
зываний в негативном тоне – 32,1 %. 
в данном блоке эмоциональный тон 
падает – появляются тревоги, разо-
чарования, страх, гнев, бессилие, рав-
нодушие, безысходность. Ситуация в 
стране определяется следующими ас-
социациями: упадок, разруха, застой, 
хаос, гибель, кризис, стагнация, раз-
рыв. Здесь Россия описывается как 
несчастная, сомнительная, уставшая, 
злая, отвратительная, несправедли-
вая, вороватая, бандитская, бедная. 
Несколько человек также изъявля-
ют желание покинуть страну. В ней-
тральном тоне (20,5%) высказаны 
такие ассоциации как: «это просто 
страна», «просто государство», «ме-
сто, где я живу, не более того» и т.д.

Молодые люди выделяют доста-
точно широкое проблемное поле: 
коррупция, кумовство, неэффектив-
ность и несменяемость власти, оли-
гархия, мнимая демократия, безза-
коние, несправедливость, отсутствие 
развития в малых городах и порядка, 
ограничение прав, свободы, нето-
лерантность, гомофобия и другие. 
Среди актуальных потребностей 
молодых людей больше всего выра-
жена потребность в социальной и 
гражданской идентичности (12,4% 
из 100%). Это отражено в желании 
работать в стране, гордиться ею, быть 

ей полезными, но только в той стра-
не, где государство слышит граждан, 
органы власти неподкупны, не до-
пускают беззаконие и несправедли-
вость, а люди добры, открыты, не за-
пуганы, готовы помогать друг другу, 
реализуют потенциал страны.

в равной мере существует за-
прос на безопасность и достижение 
(по 5,2% соответственно), связанный 
с сохранением и улучшением уровня 
жизни и обеспечением уверенности в 
будущем. в большей степени сужде-
ния довольно категоричные, однако 
присутствуют и надежды молодых 
людей, что при определенных усло-
виях (смена власти, установление 
демократии, изменение работы по-
литических институтов, поиск сво-
его пути, национализация стратеги-
ческих предприятий и т.д.) у страны 
есть шанс удовлетворить потребно-
сти населения, выйти на новый уро-
вень развития.

Среди представителей разных 
возрастных групп пессимистично на-
строены в большей степени предста-
вители средней возрастной группы 
(41,8%) – лица от 18 до 25 лет, кото-
рые составляют «ядро» молодого по-
коления, основной движущей силой 
развития и процесса модернизации. 
такие результаты могут свидетель-
ствовать о начинающемся кризисе 
национально-государственной иден-
тичности российской молодежи. 
Этот вывод находит подтверждение 
и в том факте, что около 10% моло-
дежи, в первую очередь, характери-
зуют Россию только как «страну», не 
давая дополнительных комментари-
ев, ассоциаций, мыслей, а еще 2,5% 
затрудняются что-либо ответить. 
Однако большинство считает свою 
страну родиной, домом, желает ей 
процветания и обретения величия. 
Это позволяет сделать вывод, что 
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данный кризис еще может быть пре-
одолен.

Выводы. в целом для сознания 
исследуемой группы молодежи ха-
рактерны противоречивость, опреде-
ленная размытость и неустойчивость. 
в структуре полученных социальных 
представлений, «ядро», составляют 
те идеи, которые отражают коллек-
тивную память молодежной группы, 
устойчивы и разделяются большин-
ством группы. в этой зоне представ-
лены ассоциации России с домом, 
страной, гордостью, конкретизиро-
ванные ассоциациями с родиной, лю-
бимой страной, богатой и красивой 
страной. При этом ассоциации «Рос-
сия-страна» и «Россия-государство» 
представлены почти в равной мере, 
причём с позитивной и негативной 
коннотациями соответственно. в «пе-
риферическую зону», отражающую 
не единство группы, а напротив, ее 
гетерогенность, многообразие идей  
и представлений ее членов вошли 
ассоциации с чувственными кате-
гориями. в данном блоке эмоцио-
нальный тон снижен – появляются 
тревоги, разочарования, страх, бес-
силие, равнодушие, но также на-
дежда на изменение и улучшение 
в будущем. Потенциальная зона 
изменений, в так называемом бу-
ферном поле периферийной зоны, 

представлена как оптимистичными 
элементами державной коннотации, 
так и пессимистичными элементами 
политической коннотации. Однако, 
эта зона изменчива, противоречива, 
чувствительна к актуальному кон-
тексту ее существования, выполняя 
тем самым функции адаптации к 
реальностям сегодняшней жизни, 
защиты ядра, тем самым оставляя 
шанс для оптимизма.

востребованность подобно-
го рода исследований обусловлена  
растущей социально-политической 
рискогенностью глобальных техно-
логических процессов. Исследова-
ние носит характер междисципли-
нарного и помогает найти ответы на 
вопросы, которые все еще остаются 
открытыми. Это вопросы о психоло-
гических характеристиках массового 
сознания, о механизме закрепления 
в памяти одних смыслов и отторже-
ния других, о механизме внедрения 
мифологем в политическую культу-
ру и о степени воздействия новых 
смыслов на политическое поведение. 
Ответы на эти вопросы подводят к 
пониманию механизма социального 
мышления, ответственного за выбор, 
направленность идентификацион-
ных образов и предопределяющего 
степень политической устойчивости 
государства.
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