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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЭЛИТАРНОГО СОЗНАНИЯ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Целью данной статьи является исследование соотношения становле-
ния новой общенациональной интегрирующей идеологической парадигмы 
политического мышления и политической практики и кризиса традицион-
ного элитарного сознания. Ставится проблема несовпадения самосозна-
ния элитных социально-политических страт в современном российском 
обществе и концептуальной стратегии отождествления индивидуальных 
(единичных) политических интересов, позиций со общегосударственной 
аксиологией и телеологией. Без чего субъектность элит в пространстве 
политического действия оказывается девальвированной. Конечный смысл 
теоретического исследования данной проблемы определяется необходи-
мостью экспертной оценки патриотического дискурса, который в теку-
щих условиях растущей глобальной нестабильности выбран в качестве 
приоритетного структурирующего принципа публичной коммуникации. 
Достижение данной цели связано прежде всего с решением таких задач, 
как дифференциация элитарного сознания и сознания элит, в том числе 
по отношению к культурно-историческому измерению российской государ-
ственности. Также важно проанализировать форму и содержание воз-
рождаемой патриотической идеологии как возможного предмета элитар-
ного самоопределения политических субъектов.

Методология анализа становления нового элитарного сознания 
на основе патриотического дискурса, с одной стороны, опирается 
на традицию цивилизационно-исторического самосознания Русского мира, 
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в рамках которой были идентифицированы основания гражданско-пра-
вовой, политической и духовно-нравственной синергии. С другой, поиск 
преодоления кризиса элитарного сознания должен учитывать исследо-
вания деформации публичной коммуникативной рациональности в усло-
виях постмодернистской деструкции социальных и политических инсти-
тутов в современном мире. Главный вопрос звучит следующим образом: 
можно ли отождествить критерии идентичности элитарного сознания 
с ценностными и смысловыми нарративами патриотизма в современной 
России? В ходе решения поставленных задач автор приходит к выводу 
о том, что традиционный патриотический дискурс есть именно опыт 
сознания элитных групп, но для его трансформации в качестве элитарного 
сознания в современных условиях требуется существенное преобразование 
внутреннего концептуального рельефа.

Ключевые слова: патриотизм, сознание элиты, элитарное сознание, 
самосознание, Российская цивилизация, политическая идентичность.

Глубокие трансформационные процессы, которые переживает современ-
ное российское общество и государство, в своем социально-политическом, 
идеологическом, культурном измерениях обусловлены в том числе кризисом 
элитарного сознания. Для актуального содержания политического мышле-
ния, его аксиологии и телеологии, в контексте текущей повестки публичной 
коммуникации власти и общества, важно определить траекторию преодо-
ления, образовавшегося еще в конце прошлого века дефицита коллектив-
ной идентичности и самосознания. Задачи, стоящие сегодня перед страной, 
в том числе в связи с необходимостью укрепления собственного междуна-
родного суверенитета по всем ключевым направлениям, очевидно, не могут 
быть эффективно решены без воспроизведения на новом концептуальном 
уровне национальной идейной платформы. Данное воспроизведение, несо-
мненно, носит стратегический характер. Барьеры, возникающие на пути 
его решения, позволяют более точно определять жизнеспособные паттерны 
(идеи), которые в перспективе смогут конституировать общее смысловое, 
ценностное, и гражданско-правовое наполнение единого социально-поли-
тического субъекта.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 18].

Однако проблему становления нового элитарного сознания на основе 
патриотического дискурса, нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу 
многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продол-
жает сохранять высокий уровень актуальности.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(89) • Том 13 • 2023  107

Патриотический дискурс и перспективы формирования 
нового элитарного сознания в современной России

В отличие от западноевропейского политического проекта эпохи 
модерна и его современной неолиберальной вариации в нашей стране поли-
тическое сознание общества или его отдельных групп всегда было привя-
зано к процессам цивилизационного (культурно-исторического, нацио-
нального, конфессионального и пр.) самоопределения. В основе западного 
модерна – ценность свободы. И, как известно из истории политической 
мысли, предметной реализацией этой свободы было гражданское обще-
ство, состоящее из частных собственников, принимающих посредством 
корпоративных объединений участие в управлении государством [4. C. 
340]. Сама область политического действия трансформировалась еще в XIX 
столетии в плоскость регулирования публичной коммуникации (на класси-
ческом языке – «наличное бытие разума»). Уже в новейшее время, особенно 
в связи развитием информационных технологий и сетевого типа взаимо-
действия, усилением роли медийных интерфейсов, данная коммуникация 
стала носить все более формализованный характер. Важнейший признак 
современного европейского политического процесса и мышления – доми-
нирование прежде всего знакового обмена. В этих условиях любое поли-
тическое событие (например, протест, акция и пр.) оказывается реально-
стью ссылки, референты которой присутствуют не на городской площади 
или даже парламентской трибуне, а между информационными потоками, 
в «ризоматических» структурах, образуемых знаками и их означающим 
(понятие «ризома» французский автор Ж. Делез использует для описания 
траектории нестабильных социальных и культурных процессов в постради-
ционных обществах [6. С. 112]).

Современное же российское общество, преодолев болезнь слепого 
поглощения внешними эффектами либерального политического образа 
жизни европейских государств и США, сегодня пребывает в ситуации 
фундаментального по своей роли поиска оснований большого цивилиза-
ционно-исторического проекта под названием «Россия в глобальном мире 
третьего тысячелетия». Главная проблема, с которой сталкивается и госу-
дарство, и само гражданское общество в нынешней ситуации, характеризу-
ющейся крайне высокой рискогенностью и конфликтогенностью как вну-
три, так и по периметру, очевидно, заключается в следующем. – Дефицит, 
а точнее, практически полное отсутствие элитарного сознания как мен-
тального и коммуникативного потока, конституирующего основные грани 
национально-государственной, социально-культурной, политико-правовой 
идентичности, приводит к рассогласованию индивидуальной (единичной) 
стратегии самоопределения и самоутверждения (аффирмации в институци-
онализированной среде), с одной стороны, и всеобщей, государственной, 
с другой.

Почему в данном случае необходимо говорить именно о дефиците эли-
тарного сознания, о его кризисе? И, далее, существуют ли в настоящее 



108  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(89) • Том 13 • 2023

Ханджян А.А., Григорян Д.К. 

время объективные предпосылки для преодоления данного кризиса путем 
выстраивания новой конфигурации общенационального коммуникатив-
ного дискурса (может быть в чем-то аналогичного тому, который состав-
лял координаты общественно приемлемого в сознании «советского народа» 
как определенного сконструированного исторического субъекта)? Связаны 
ли эти предпосылки с активно воссоздаваемой нынешней российской вла-
стью государственно-консервативной патриотической идеологией, с самим 
дискурсом патриотизма?

Во-первых, в контексте современных политических концептов «эли-
тарное сознание» еще требует своего методологического и, подчеркнем, 
онтологического дифференцирования. Элитарное сознание и сознание 
элиты – принципиально не совпадающие по своей гносеологии и онтоло-
гии политические и социально-культурные конструкты, понятия. Концепт 
«элитарное сознание» менее проработан и нередко просто отождествляется 
с объемом понятия «сознание элиты», противопоставляясь в современной 
практике социально-гуманитарных исследований массовому сознанию. 
Дихотомия массового и элитарного сознания – предмет отдельного иссле-
дования, который в данном случае выходит за рамки поставленных задач. 
Как фактор политического процесса в современном мире данная проти-
воположность существенно деформирована. Связь элитарного сознания 
с патриотической идеологией раскрывает совершенно иные параметры 
политической активности, связанные не с противопоставлением элиты 
и массы, а с интеграцией и становлением опосредованной политической 
субъектности.

Необходимо более четко определить «элитарное сознание» именно 
как политологический концепт. Решение этой конкретной задачи ослож-
няется тем, что формирование новой платформы национальной идеологии 
и государственной идентичности связано с рецепцией ценностного изме-
рения общественного сознания. Тогда как элитарное сознание как поня-
тие политической теории должно иметь собственное определение помимо 
данной аксиологии; должно указывать на определенные отношения между 
субъектами такого сознания, которые определяют характер политических 
действий, а не просто ценностных предпочтений. Критерии элитарного 
сознания должны отделять данное явление от сознания элиты не просто 
и не столько как его единичный или частный случай, а как совершенно 
уникальное явление, выражающее собой современный политический ланд-
шафт. Причем отнюдь не только российского общества.

Во-вторых, патриотический дискурс как таковой в ситуации разрушения 
исторически родного «почвенного», говоря словами Ф.М. Достоевского, 
духовного компаса, свидетелем которого мы все были в конце ХХ в., сам 
сегодня нуждается в существенной реабилитации, в обретении новых идей-
ных контуров. Простое отождествление феномена патриотизма с явлением 
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«любви к Родине» мало продуктивно с точки зрения выработки действен-
ных политических программ и гражданских инициатив. Самый главный 
вопрос, который, по нашему мнению, уже давно назрел в нашем обще-
стве и который все еще остается без должного публичного внимания (либо 
остается «по умолчанию» редуцированным к интуитивному восприятию 
или чувству) – способен ли патриотизм как совокупность чувств и отноше-
ний человека к государству и обществу выступать определенной «точкой» 
перерождения индивидуального или коллективного самосознания как клю-
чевого фактора политической жизни?

За этим вопросом стоит следующий – достаточен ли современный акту-
альный патриотический дискурс как система понятий и семантических, 
логических отношений между ними, для выражения процессов станов-
ления нового элитарного сознания? То есть, другими словами, способен 
ли в принципе такой дискурс стать наличной знаковой структурой такого 
сознания? Патриотическое мышление, его интуитивные и рефлексивные 
образы и проекции – первичны по отношению к элитарному сознанию 
или производны от него? Может ли «любовь к Родине» как определенный 
модус частного мнения, пусть даже группового, выражать определенные 
градации самосознания той или иной части общества как грани именно 
политического процесса? Дабы эти грани не редуцировались к рецепции 
исторической памяти (что очень часто мы сегодня наблюдаем в публичных 
коммуникативных сетях и политических дискуссиях современной России), 
ситуационности межпоколенческого диалога и стандартной с точки зрения 
политических технологий идеологической манипуляции, классические при-
меры которой хорошо известны еще со времен пика европейского модерна 
первой половины ХХ в. и описаны в соответствующих исследованиях мас-
совой культуры, психологии толпы и кризиса самой исходной ситуации 
человека, культуры и истории [2; 7; 11].

Отмеченная проблематичность патриотического дискурса может быть 
пояснена на уровне сопоставления классического гражданско-правового 
толкования патриотизма западноевропейского типа и российского, опираю-
щегося на мощную традицию русской православно ориентированной соци-
ально-исторической, философско-правовой и политической мысли. В пер-
вом случае патриотизм – это свойственное именно модерну отождествление 
предметной объективации индивидуального самоутверждения, самосозна-
ния и идентификации с государством и обществом в целом. Классическое 
модернистское определение патриотизма дал, как известно, Гегель: патри-
отизм есть признание гражданами государства как в качестве своей «суб-
станции», которая гарантирует им сохранение, реализацию и укрепление их 
особенных целей и интересов, а также благосостояния [4. С. 330]. Данное 
признание и отождествление нельзя рассматривать только на уровне эмоци-
ональной, психологической готовности граждан к «чрезвычайным жертвам 
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и поступкам» [4. С. 292]. Такое понимание патриотизма хорошо раскрывает 
суть классического либерального проекта, кризис которого, и почти пол-
ная последующая утрата знаменовали собой вторую половину минувшего 
столетия как рубежную историческую ситуацию. Для такого проекта отно-
шением между человеком и государством является не что иное как именно 
предметно реализованная и тем самым закрепленная свобода. Свобода 
не как ценность и цель, не как абстрактная идея, а как определенный пропи-
санный формат существования, получающий в праве, политических инсти-
тутах, экономических структурах свое конкретное воплощение. Патриотизм 
как определенное «умонастроение» есть лишь частное следствие, субъек-
тивное представление, такой связи единичного и всеобщего.

Для нас важно еще раз подчеркнуть следующее: для западного типа 
политического мышления, в рамках которого были сформированы все 
основные категории публичной коммуникации, приоритетным в патриоти-
ческом «умонастроении» была не национально или аксиологически ориен-
тированная шкала критериев, а сугубо политическая. Классический модерн 
знал только одного патриота – гражданина государства, обладающего 
собственностью, правами и обретающего в этом государстве гаранта соб-
ственной свободы в виде закрепленных и реализуемых прав. Национальные 
государства Германии или Франции, Италии или Испании на протяжении 
длительного времени лелеяли именно такой идеал свободного волеизъяв-
ления граждан, которое бы не противоречило интересам и целям общества 
в целом. Что можно на этом историческом фоне сказать о феномене русского 
патриотизма? Прежде всего то, что в отечественном политическом мыш-
лении (дореволюционном, советском и нынешнем, который активно воз-
рождается на уровне провозглашаемых ценностей и целей развития страны) 
доминирует духовно-нравственная интуиция образа идеального «умостроя» 
или мироустройства, идеального социального порядка, основанного не про-
сто на православной метафизике соборного единства людей [15], а на кон-
кретном живом воплощении идеи Правды и высшей Справедливости [16]. 
Иными словами, патриотический дискурс, как он сформировался в лоне 
теории и практики самосознания отечественной культуры и как он реально 
воплощался в жизни страны за последние столетия, носит ярко выражен-
ный идеократически и национально окрашенный характер.

Проблема тут кроется в том, что опыт национального самосознания 
Русского мира, к которому сегодня часто апеллируют сторонники возрожде-
ния исторической почвы, корней, в том числе православных, социально-по-
литического бытия страны, всегда скорее свидетельствовал о глубоком 
внутреннем расколе русского общества, чем о его единстве. Почему возни-
кал такой раскол? Ответ на данный вопрос стал предметом исследования 
многих российских мыслителей прошлого столетия. – Интеллектуальная 
форма самопостижения русского мира, ставшая результатом длительной 
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исторической прививки западных ценностей и рационалистической мето-
дологии получения нового знания, всякий раз оказывалась доминантой 
в отождествлении содержания этой постигаемой социально-политической 
реальности русского общества. Следствием этих противоречий сегодня 
является то, что основания патриотического дискурса, принципы выстраи-
вания национально ориентированной идеологии как основы государствен-
ного регулирования общественного сознания, существенно дистанциро-
ваны от реально функционирующих механизмов консолидации общества.

Иллюзия политического сознания, которая на несколько лет охва-
тила наше общество после распада СССР, как раз и была связана с тем, 
что эту дистанцию пытались минимизировать посредством девальвации 
ценностной структуры коллективного сознания, его традиционалистской 
векторности и замещения высвободившихся пространств политического 
проектирования и когнитивности прозападными идеалами государства 
как корпорации свободных собственников, саморегулируемой правовой 
системой и балансом интересов. Как и все прочие политические мифы 
в истории, данное представление об искомом социальном идеале оказалось 
опровергнуто самой динамикой общественных процессов, институтов, кри-
зисом социального и политического доверия, широким фронтом правового 
и всякого иного нигилизма.

То, что сегодня официальная власть, государство ставят большую исто-
рическую задачу ренессанса Русского мира во всех его возможных проявле-
ниях, за счет именно рецепции патриотического дискурса, с одной стороны, 
отвечает исторической правде – той роли, которую всегда ранее играла 
ценность самой России как определенного символа, конституирующего 
все прочие, в том числе и политические, смыслы, с другой же, оставляет 
открытой дискуссию о том, может ли такая символизация стать эффектив-
ным методом преодоления указанного выше дисбаланса единичного и все-
общего в процессах восстановления единства общества. То есть, говоря 
иначе, может ли такой исторический ренессанс способствовать формирова-
нию нового элитарного сознания в современной России.

Теперь необходимо четко зафиксировать главные отличия элитарного 
сознания как явления именно политической жизни, дабы можно было сфор-
мулировать ключевую итоговую гипотезу, краткая предварительная аргу-
ментация которой и представлена в настоящей статье.

Что такое элитарное сознание и почему оно не тождественно сознанию 
элиты (элитных групп)? Сознание элиты формируется как результат само-
определения той или иной социальной прослойки в обществе по основа-
нию имеющихся у этой прослойки ресурсов – властных, материальных, 
коммуникативных, символических (например, в силу господствующего 
типа мировоззрения, ценностей, какой-то традиции и т.д.). Такое качество 
элитарности фиксирует одновременно и определенный доминирующий 
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императив политического мышления и политической практики: субъектом 
политического действия может быть только такая элита (ее представители 
как живые носители статуса или символа). В свою очередь элитарное созна-
ние к двум ключевым ресурсам общества – власти и богатству – относится 
не как к своей исторически оправданной или естественной предпосылке. 
Скорее наоборот: элитарное сознание само предшествует в реальном опыте 
политической или иной деятельности любой ситуации самоопределения 
по отношению к ресурсам или символам.

Что же является основанием элитарного сознания как политического 
феномена? – Таковым может выступать только одно – сам чистый опыт 
самосознания субъектов социально-политической деятельности. Предметом 
такого самосознания является не политическое или экономическое влияние 
(ресурсная база), а само противопоставление собственной определенности 
(идентичности) на уровне сознания всякому Иному. В таком противопо-
ставлении ключевым моментом оказывается не ресурс и даже не идея, цен-
ность или смысл. Нельзя рассматривать элитарное сознание в этом ракурсе 
как опыт самосознания элиты себя в качестве элиты.

Сознание элиты растворено в деятельности этой элиты, которая, то есть 
эта деятельность, может сохранять собственную слабую дифференциацию 
по отношению к другим социальным группам. Элита общества – элитарна 
в своей творческой, политической, военной, научной, коммуникативной 
и всякой иной модальности. Также и прежде всего она элитарна как субъект 
власти и как крупный собственник. Парадокс в том, что элита вовсе не обя-
зательно может обладать элитарным сознанием. Более того, именно кри-
зис самосознания элиты стал причиной разрушения старого традиционного 
общественного уклада на рубеже эпохи Модерна. Его место в западных 
странах как раз и заняла ценность свободы и либеральная гражданско-пра-
вовая система. В элитарном же сознании в центре императив чистого про-
тивопоставления, самоотождествления, который, что очень важно, подчи-
няет себе и частную жизненную стратегию индивида. Вопрос о том, были 
ли уже в истории (например, в западном цивилизационном очаге) реальные 
носители такого элитарного сознания и является ли само такое сознание 
универсальным достоянием политической жизни или порождением только 
определенного ее этапа – оставляем для отдельного исследования. В данной 
же статье мы попытались представить кратко аргументы рабочей гипотезы, 
которую теперь и сформулируем следующим образом.

Формирование принципиально нового элитарного сознания в простран-
стве социально-политической коммуникации и деятельности в современ-
ном российском обществе может стать способом решения многих глубин-
ных противоречий и проблем, с которыми вот уже несколько десятилетий 
пытается бороться государство. Новое элитарное сознание должно выра-
жать собой не осознание обладания тем или иным политически значимым 
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ресурсом, а осознание необходимости коренной глубокой «переоценки 
ценностей» – отбрасывания всякого случайного частного интереса с целью 
утверждения главного критерия избранности – самоидентификации 
и выстраивания стратегии политического самосознания по основанию под-
чинения единой общей цели-ценности. Если таковой сможет стать идея 
самой России, то патриотический дискурс сыграет большую конструк-
тивную роль в созидании нового элитарного сознания. Элитарное созна-
ние – преимущественно есть именно самосознание, предметом которого 
выступает определение себя (субъекта сознания_ как центра или носителя 
идентификации всеобщего – государственного, национального, интеллек-
туального и т.д. Элитарное сознание как феномен политической жизни есть 
результат рефлексии, в том числе рефлексии ценностей. Важный момент – 
оно не производно от простого приятия ценностей, но именно оно полагает 
эти ценности как охраняемые государством скрепы опыта.

Еще раз специально подчеркнем, что отличие элитарного сознания 
как феномена политического бытия заключается именно в том, что такое 
сознание непосредственно определяет политическую стратегию общества. 
Такая стратегия должна исходить не из традиционного паттерна «любви 
к Родине» и не из одной лишь экономической целесообразности или какой-то 
идеологической установки. Ее опора – признание субъекта политического 
действия самого себя и в своем лице такого же Другого как причастных еди-
ному вектору укрепления российской государственности. Такое самосозна-
ние снимает противоречие частного мнения и всеобщего (государственниче-
ского) требования. Почему такое признание нельзя, все-таки, приравнивать 
к традиционному патриотическому дискурсу? – По одной главной причине: 
система традиционных ценностей, связанных со служением Отечеству, 
сбережением идеалов духовного «умостроя» и пр., является на уровне, под-
черкнем, политического сознания и политической практики ничем иным 
как сознанием элиты (элитной группы), образовывавшей на определенном 
историческом этапе комплекс факторов политической динамики общества 
в целом.

Именно по этой причине в ситуации радикализации тенденций этниче-
ской и конфессиональной идентификации нельзя просто «вернуть» в умы 
и сердца миллионов граждан патриотизм как базовую ценность и единую 
действенную платформу собственной идентификации и самоутвержде-
ния. Такой «патриотизм» не сможет стать основанием нового элитарного 
сознания. Относительно перспектив становления такого сознания в обо-
зримом будущем, видимо, следует признать, что пока на сегодняшний день 
его контуры только пунктирно проступают в политическом рельефе обще-
ства. Должно, как минимум, произойти укрепление дистанции субъектов 
элитарного сознания от самоидентификации по основанию обладания теми 
или иными ресурсами (в том числе ресурсом манипулятивного влияния 
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на социальные группы, процессы и акции). Обретение и упрочение такой 
дистанции возможно только через опыт самосознания субъектов дей-
ствия. – Только таким образом возможно перенесение самого исходного 
смысла избранности вовнутрь чистого политического мышления как тако-
вого. Другими словами, такое политическое мышление само оказывается 
моментом опыта развертывания элитарного сознания, которое выстраива-
ется не вокруг каких-то ценностей или отдельных целей, а по линии (гра-
нице) разграничения или противопоставления причастных такому осозна-
нию и тех, для кого традиционные паттерны остаются ведущими факторами 
динамики общества и государства. Сознание элиты не конституитивно, эли-
тарное сознание – обладает большим конститутивным потенциалом, реа-
лизация которого в современной России может быть связана с трансформа-
цией патриотического дискурса.
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PATRIOTIC DISCOURSE AND THE PROSPECTS
FOR THE FORMATION OF A NEW 

ELITE CONSCIOUSNESS
IN MODERN RUSSIA

The aim of this article is to investigate the correlation between the formation 
of a new nationwide integrating ideological paradigm of political thinking and 
political practice and the crisis of traditional elite consciousness. The problem of 
mismatch between the self-consciousness of elite socio-political strata in modern 
Russian society and the conceptual strategy of identification of individual (singu-
lar) political interests and positions with the nationwide axiology and teleology 
is raised. Without which the subjectivity of the elites in the space of political 
action is devalued. The ultimate meaning of the theoretical study of this problem 
is determined by the necessity of expert evaluation of patriotic discourse which 
in the current conditions of growing global instability is chosen as a priority 
structuring principle of public communication. The achievement of this goal is 
related primarily to the solution of such problems as the differentiation of elite 
consciousness and the consciousness of the elites, including in relation to the 
cultural and historical dimension of Russian statehood. It is also important to 
analyze the form and content of the revived patriotic ideology as a possible sub-
ject of elite self-determination of political subjects.

The methodology of analysis of the formation of a new elitist consciousness 
on the basis of patriotic discourse, on the one hand, is based on the tradition 
of civilizational and historical self-consciousness of the Russian world, within 
which the foundations of civil and legal, political and spiritual and moral synergy 
were identified. On the other hand, the search for overcoming the crisis of elitist 
consciousness should take into account the studies of deformation of public com-
municative rationality in the conditions of postmodern destruction of social and 
political institutions in the modern world. The main question is as follows: can 
the identity criteria of elitist consciousness be identified with the value and mean-
ing narratives of patriotism in modern Russia? In the course of solving the tasks, 
the author comes to the conclusion that the traditional patriotic discourse is pre-
cisely the experience of the consciousness of elite groups, but its transformation 
as elite consciousness in modern conditions requires a significant transformation 
of the internal conceptual relief.

Key words: patriotism, elite consciousness, elite consciousness, self-con-
sciousness, Russian civilization, political identity.
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