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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления): Современные концепции национализма и проблемы глобализации; 

Стратегические культуры; Демографическая безопасность. 

1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины: базовые знания по политической теории и теории 

национальной безопасности.   

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – систематически представить основные составляющие проблемного 

поля исследования идентичности, проанализировать соответствующие теоретические 

концепты, а также практики конструирования идентичности. 

Задачи курса:  

- освоение студентами основных теоретических подходов к изучению идентичности и 

политики идентичности; 

- осмысление соотношения этнической, национальной, конфессиональной, политической 

и гражданской идентичности; 

- развитие способности анализировать основные направления трансформации 

идентичности в современную эпоху, а также внутренние и внешние факторы, 

влияющие на эти процессы; 

- формирование системных представлений о структуре политики идентичности (в том 

числе субъектах, стратегиях, технологиях), с учетом исторических, политических, 

социальных, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей; 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные понятия, категории, концепции, необходимые для понимания и 

анализа феномена идентичности; 

- понимать комплексный и динамичный характер идентичности, различать 

основания, на которых происходит ее формирование в современном 

российском контексте, и инструменты ее конструирования;  

- уметь сравнивать различные концепции идентичности; 

- обладать навыками анализа современных политических процессов через 

использование концепции социальной идентичности; 

- иметь навыки анализа различных форм и типов политической идентичности с 

учетом роли истории, коллективной памяти и краткосрочных факторов в 

процессе политической идентификации.  

2.3. В результате изучения дисциплины «Национальная идентичность» студент осваивает 

следующие компетенции:  

культура критического мышления и навыки аргументированного построения устной и 

письменной речи; навыки коллективной работы и кооперации; готовность понимать ценность 

исторического наследия; воспитание толерантности к иной культуре; навыки анализа 



                   

научной литературы, а также устной и письменной презентации результатов такого анализа, в 

том числе на иностранном языке;навыки научного анализа политических процессов, знание 

основных методик социологического и политологического анализа;владение методологией 

анализа современных политологических доктрин и подходов. 

 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 

1.1.1. Лекции  10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы 36 

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 18 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 



                   

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Тема 1. Идентичность как категория 

политической науки 2 2     

Тема 2. Соотношение разных форм 

идентичности 4 2 

2 

   

Тема 3. Нации и национализм. 

Национальная и гражданская 

идентичность 

4 2 

2 

   

Тема 4. Трансформация идентичности 

на постсоветском пространстве 4 2 

2 

   

Тема 5. Конструирование идентичности. 

Политика идентичности 4 2 

2 

   

ИТОГО 18 10 8    

 

 

2.3.3  Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Идентичность как категория политической науки   

Понятие «идентичность». Различные подходы и методы исследования. Теоретико-

методологическое значение идентитарных исследований и их междисциплинарный 

характер. Проблема идентичности в политической науке. Проблема идентичности в 

арменоведении. 

1. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / 

Отв. ред. И.С. Семененко/ Имэмо РАН. М.: Издательство “Весь мир”, 2017. – 992 с. 

 

2. Малинова О. Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // 

Политическая наука. 2005. №3. С.8-20 

3. Саркисян О.Л. Некоторые постулаты исследования национальной идентичности в 

контексте современных социально-политических и культурно-цивилизационных 

трансформаций. // Вестник РАУ: гуманитарные и общественные науки. № 23 (№ 2/2016). 

4. Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности // 

Политические исследования, 2008. № 5. С. 7-19 

5. Kidd W. Culture and Identity. New York, 2002. Pp. 198-209  

6. Smith A. D. National identity (Ethnonationalism in Comparative Perspective). University of 

Nevada Press. Pp.4-30  

 

 

Тема 2. Соотношение разных форм идентичности  

Соотношение и взаимовлияние этнической и национальной форм идентичности. 

Религиозность (конфессиональная идентичность) и ее роль в формировании национальной 

идентичности.  Соотношение локальной, региональной и национальной идентичности. 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nevada_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nevada_Press


                   

Трансрегиональная идентичность. Политическая и государственная идентичность. 

Диаспоральная идентичность. 

 

1. Аствацатурова М.А. Диаспоры: этнокультурная идентичность национальных меньшинств 

// Диаспоры. 2003. № 2. Москва. 

2. Aчкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения 

проблемы безопасности. СПб.: Изд-во СПБГУ, 2012.  

3. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 

И.С. Семененко/ Имэмо РАН. М.: Издательство “Весь мир”, 2017.  

4. Guibernau M. The Identity of Nations. Polity Press. 2009 

5. Kidd W. Culture and Identity. New York, 2002 

6. Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism. A Cultural  Approach. London, New York: 

Routledge. 2009 

 

Тема 3. Нации и национализм. Национальная и гражданская идентичность.  

Примордиалистская и конструктивисткая парадигмы. Гражданская нация и этнонация. Нации 

как «воображаемые сообщества». Национализм как идеология и как политическое движение. 

Исторические разновидности национализма. Национальное государство и гражданская нация. 

 

1. Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2012. 408 с. 

2. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2014. 576 с. 

3. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 

И.С. Семененко/ Имэмо РАН. М.: Издательство “Весь мир”, 2017.  

4. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. 

5. Anderson B. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 

London: Verso. 2006 

6. Nationalism / ed. by J. Hutchinson and A.D. Smith. Oxford: Oxford University Press, 1994. 

7. Smith A. D. National identity (Ethnonationalism in Comparative Perspective). University of 

Nevada Press.  

 

 

 

 

Тема 4. Трансформация идентичности на постсоветском пространстве  

Идентичность как динамический феномен. Образование новых независимых государств и 

проблема национальной идентичности. Общенациональное единство и национальные 

меньшинства. Общие черты и специфика трансформации идентичности на постсоветском 

пространстве. Трансформация идентичности в государствах Южного Кавказа. 

Трансформация гражданской идентичности в Республике Армения. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nevada_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nevada_Press


                   

1. Здравомыслов А. Г. Релятивистская теория нации и динамика идентичности // Российская 

идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа / отв. ред. М. К. 

Горшков, Н. Е. Тихонова. М.: Наука, 2005. – С. 341-356. 

2. Золян С.Т. 2017. О динамическом понимании национальной идентичности (на примере 

описания армянской идентичности). – СОТИС – социальные технологии, исследования. 

№ 1. С. 11-17. 

3. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 

И.С. Семененко/ Имэмо РАН. М.: Издательство “Весь мир”, 2017.  

4. Попова О.В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. - СПб: 

Изд-во СПбГУ, 2002. 

5. Graham Smith et al.  Nation-building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National 

Identities.  Cambridge: University of Cambridge Press, 1998. 

6. Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Edited by D. Arel and B. 

A. Ruble. Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2006 

 

Тема 5. Конструирование идентичности. Политика идентичности  

Понятия социальной (коллективной, исторической) памяти. Концепция «изобретения 

традиций» Э. Хобсбаума. Основные акторы конструирования идентичности. Государство 

как инструмент конструирования национальной идентичности. Роль СМИ в формировании 

национальной идентичности. Нациестроительство. Политика идентичности. Специфика 

нациестроительства на постсоветском пространстве. Элементы политики идентичности в 

Республике Армения. 

 

 Aчкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте решения 

проблемы безопасности. СПб.: Изд-во СПБГУ, 2012.  

 Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 

И.С. Семененко/ Имэмо РАН. М.: Издательство “Весь мир”, 2017.  

 Нойман И. Использование “Другого”.Օбразы Востока в фромировании европейских 

идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. 

 Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х т. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. Т.2: Идентичность и социально-

политические изменения в XXI веке/ отв.ред. И.С.Семененко. 471с. 

 Саркисян О.Л. Армянская идентичность: проблема синтеза моделей «культурно-

исторической» и «государственной» нации // Проблемы национальной идентичности в 

контексте современной глобализации: материалы международной научной конференции 

(3-4 ноября 2017 г.). – Ереван: Издательство РАУ, 2017. – С. 134-153. 

 Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии, 2000, № 1 (8), Pp. 47 – 62. 

 

 

 

 

 



                   

2.4. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 
недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

3.1. Основная литература: 

 

1. Aчкасов В.А. Политика идентичности мультиэтничных государств в контексте 

решения проблемы безопасности. СПб.: Изд-во СПБГУ, 2012.  

2. Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2012. 408 с. 

3. Идентичность:Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание/ Отв. ред. 

И.С. Семененко/ Имэмо РАН. М.: Издательство “Весь мир”, 2017. – 992 с. 

4. Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х т. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. Т.2: Идентичность и социально-

политические изменения в XXI веке/ отв.ред. И.С.Семененко. 471с.Бауман З. 

Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005. 390 с. 

5. Саркисян О.Л. Некоторые постулаты исследования национальной идентичности в 
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Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятияе «идентичность».  

2. Теоретико-методологическое значение идентитарных исследований. 

3. Основные подходы и методы изучения национальной идентичности. 

4. Проблема идентичности в политической науке. 

5. Гражданская нация и этнонация.  

6. Национализм как идеология и как политическое движение.   

7. Соотношение и взаимовлияние этнической и национальной форм идентичности. 

8. Гражданская и политическая идентичность. 

9. Религиозность и ее роль в формировании национальной идентичности.  

Конфессиональная идентичность. 

10. Соотношение локальной, региональной и национальной идентичности. 

Транснациональная идентичность. 

11. Диаспоральная идентичность. 

12. Факторы формирования национальной идентичности 

13. Понятия социальной (коллективной, исторической) памяти. Концепция «изобретения 

традиций» Э. Хобсбаума. 

14. Основные акторы конструирования идентичности. 

15. Государственное образование как инструмент конструирования национальной 

идентичности. 

16. Этнокультурная модель армянской идентичности. 

17. Политика памяти в современной России с точки зрения формирования социальной 

идентичности. 

18. Динамический характер идентичности. 

19. Специфика трансформации идентичности на постсоветском пространстве. 

20. Особенности трансформации идентичности вгосударствах Южного Кавказа. 

21. Нациестроительство. Политика идентичности. 

22. Особенности политики идентичности на поствсоветском пространстве. 

23. Элементы нациестроительства в Республике Армения. 
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