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Секция 7. РУССКИЙ, СОВЕТСКИЙ, РОССИЯНИН: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
В.В. Агеева (Томск, Россия) 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ В АМЕРИКАНСКОМ РОССИЕВЕДЕНИИ 

1990–2000-х гг.1 
 
Существенные трансформации, которым подвергся образ России 

в американском россиеведении 1990–2000-х гг., нивелирование 
влияния тоталитарной теории и обращение к конкретно-истори-
ческим проблемам российской культуры и общества обусловили 
популярность в современной американской историографии вопро-
сов, связанных с национальными идентификационными практиками 
постсоветской России. 

Первая половина 2000-х гг. в американском россиеведении оз-
наменовалась появлением целого ряда солидных исследований по 
вопросам формирования и исторического развития российской на-
циональной идентичности. В разноплановых работах американских 
исследователей XXI в., посвященных российской национальной 
идентичности, ведется активный методологический поиск. Теорети-
ческими основаниями для изучения национальной идентичности в 
российской истории и современности становятся междисциплинар-
ный подход, внимание к изменениям в настроениях российского об-
щества, рассматриваемым сквозь призму новых веяний в литературе, 
кинематографе, музыке. 

Американские исследователи, анализируя практику строитель-
ства российской национальной идентичности в постсоветский пери-
од, обращают внимание на отношение России к своим ближайшим 
географическим соседям – бывшим союзным республикам. Так, в 
качестве свидетельства возрождения советской эстетики и «ритори-
ки дружбы народов» воспринимаются принципы отбора российских 
участников и исполняемых ими песен на конкурс «Евровидение», 
особенности организации конкурса «Новая волна» и др. [1, 2] Если 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-06-33018 

мол_а_вед (соисполнитель). 
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еще в начале 2000-х гг. американские исследователи с неподдель-
ным интересом анализировали сюжетные линии и маркетинговые 
стратегии наиболее коммерчески успешных российских фильмов 
(Н. Михалкова, А. Балабанова) [3] и поиски идентичности постсо-
ветской интеллигенции, отраженные в литературных образах (про-
изведения В. Пелевина, В. Маканина) [4], то уже во втором десяти-
летии XXI в. внимание американских россиеведов сосредоточено 
преимущественно на формировании демократических институтов и 
гражданского общества в России, а также готовности россиян под-
держать воссоединение с другими частями бывшего СССР [5]. Кон-
цепция «суверенной демократии» трактуется как свидетельство про-
тиворечивости и незавершенности процессов становления россий-
ской национальной идентичности. Одним из популярных источни-
ков для изучения постсоветской национальной идентичности для 
американских россиеведов являются официальные заявления рос-
сийских политических лидеров, Послания Президента России Феде-
ральному Собранию, в которых авторы замечают наследие холодной 
войны, неудовлетворенность ее итогами [6]. 

Обращение к традициям и новациям американской историогра-
фии в исследовании российской национальной идентичности позво-
лит провести комплексный анализ подходов зарубежного россиеве-
дения к изучению российской истории и современности. 
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