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Актуальность предлагаемой темы определяется концептуальным 
переломом в понимании такого понятия, как идеология. Традици-
онно значение данной категории объяснялось через систему идей, 
направленную на интерпретацию социальной действительности 
и соответствующее этой интерпретации политическое поведение. 
Позднее идеология начинает пониматься как «способ функцио-
нирования символических форм (не только идей, но и образов, 
действий и даже вещей —  всего, что может быть наделено смыслом) 
в контексте отношений власти, господства, неравенства и т. п.» [1, 
с. 13]. В этой связи для политологии является уже привычным, что 
предметом современных исследований являются не идеологии как 
таковые, а их порождающие структуры, такие как дискурсы, нарра-
тивы, фреймы, мифы и так далее.

Несмотря на конец «классических» идеологий, идеологическое 
измерение социальной жизни не исчезло совсем, а стало концентри-
роваться в новых смысловых формах [2, с. 39]. В связи с данным под-
ходом понимания идеологического нам представляется корректным 
использование термина российского политолога О. Ю. Малиновой 
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как идейно-символическое пространство, под которым понимается 
«совокупность идей, образов, символов, нарративов, мифов и проч. 
Способов репрезентации смыслов, способных образовывать более 
или менее устойчивые комбинации и служить ориентирами для 
политических акторов» [1, с. 14].

Представляется, что применение вышеупомянутого понятия 
является достаточно актуальным для изучения идеологической 
сферы в российских реалиях. Во-первых, это обусловлено богатым 
идеологическим бэкграундом исторической России, реликты кото-
рого мы можем наблюдать в пространстве вербальных и невербаль-
ных способах означивания: наличие продуктов советской культуры 
в досуговых практиках граждан, популяризация и мифологизация 
образа дореволюционной имперской России. Во-вторых, для россий-
ской политической элиты необходимо формировать такие способы 
легитимации своей власти, которые были бы адекватны в условиях 
медиатизации, развития институтов «публичной политики», таких 
как СМИ. Эффективность таких способов будет зависеть от того, 
насколько правильно будет организована конфигурация смыслов 
в политической коммуникации.

Одна из рассматриваемых нами практик связана с символической 
интерпретацией вхождения Крыма в состав Российской Федерации. 
Для реализации данной практики, как пишет Т. В. Евгеньева, были 
использованы историко-культурные и пространственно-геогра-
фические символы [3, с. 25]. Цель задействования таких ресурсов 
состояла в том, чтобы через чувственные, ментальные структуры 
общественного сознания убедить жителей Крымского полуострова 
в том, что они имеют общее прошлое с исторической Россией. Связь 
между историей Крыма и России должна была быть прослежена как 
в период Российской империи, так и во времена СССР. Для дости-
жения такого результата особенно удачным было использование 
образов обороны Севастополя, в 1854–1855 и 1941–1942 гг.

В ситуации конституционного запрета на введение государст-
венной идеологии в России разные общественные группы имеют 
право предлагать разные способы интерпретации социальной дейст-
вительности с помощью нарративов, образов, символов, дискурсов. 
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В этих условиях ценным ресурсом для политических акторов может 
являться умение управлять идейно-символическим пространством.
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