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Аннотация. Представлен интегративный подход к пониманию такого важного сегодня 

феномена ментального образования, как «гражданская идентичность». Она рассматривается че-

рез призму ряда социальных наук, прежде всего политологии, как индивидуальное и социальное 

развитие личности в условиях глобализма и социокультурной трансформации российского об-

щества. Интегративный подход представляет гражданскую идентичность в качестве трансдис-

циплинарного феномена, характеризующегося сочетанием следующих компонентов: когнитив-

ного, ценностно-мотивационного и деятельностного. Материалы статьи убеждают, что гармо-

ничное развитие всех компонентов позволит избежать личностного кризиса гражданской иден-

тичности и определить позитивное развитие гражданского общества в целом. По мнению авто-

ров, в стране важно развивать государственно-общественную систему формирования граждан-

ской идентичности с учётом особенностей её структуры, интегративной природы, специфики 

ментальности и характера взаимоотношений граждан и государства. Интеграция политического 

знания с результатами исследований процесса идентификации в других общественных науках 

приводит авторов к разработке феноменологической модели становления данного феномена 

в эпоху мирового глобализма и социокультурных перемен. Синтез идей научного гуманитар-

ного знания с позиций феноменологии даст новую «точку роста».  
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Abstract. The authors of the article adopt an integrative approach to understanding civic identity 

of an individual, a mental formation deemed vitally important at the current stage of society 

development. Civic identity is viewed through the prism of a number of social sciences, political science 
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in the first place, as an individual and social development of personality in the context of globalism and 

the socio-cultural transformation of the Russian society. The integrative approach allows civic identity 

to be defined as a transdisciplinary phenomenon characterized by a combination of the cognitive, value-

motivational and activity-related components. The research findings convince that the harmonious 

development of the above components provides for avoidance of a personal crisis of civic identity and 

determines the positive development of civil society as a whole. According to the authors, it is essential 

to develop a state-public system for the formation of civic identity, taking into account the peculiarities 

of its structure and integrative nature as well as the specifics of mentality and the nature of relationship 

between the state and its citizens. The integration of political knowledge with the results of research 

into the process of identification produced by other social sciences leads the authors to build a 

phenomenological model of civic identity formation in the era of world globalism and sociocultural 

change. The synthesis of ideas generated by the humanities in the phenomenological paradigm makes 

it possible to present civic identity as a dynamic political concept included in the social, political and 

cultural contexts of contemporary Russian society. 
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Введение 

Мировая глобализация и современная социокультурная трансформация, разру-

шающие многие традиционные для российского общества ценности, безусловно, при-

дали критический характер процессу становления идентичности молодых россиян. 

Смешение ролевых позиций, неустойчивость самосознания у современной молодёжи 

определило категорию «идентичность» в качестве актуального и значимого политиче-

ского концепта [7; 8; 15]. Сегодня временные рамки и направления успешного разви-

тия государства и гражданского общества в России прежде всего определяются уровнем 

научных разработок и определения системной модели и особых технологий формирова-

ния новой идентичности молодых граждан. Поэтому важно говорить о создании целост-

ной интегративной системы по социализации и политизации российской молодёжи – 

формированию и развитию гражданской идентичности молодого поколения россиян, ос-

нованной на поддержке государства и гражданского общества, а также научных иссле-

дованиях российской молодежи и историческом опыте работы с молодёжью.  

Именно гражданская идентичность, как личностная, так и коллективная, является 

основой для активного воплощения оптимальных политических решений и дискурсив-

ных практик, становясь политическим концептом современного общества [6; 24; 25]. 

При этом необходимо учитывать, что смысл концепта всегда субъектен, так как он 

наполняется интерпретациями участников коммуникации и выражает их ценностные 

ориентации и предпочтения. Опираясь на научные работы отечественных и зарубеж-

ных политологов, психологов, социологов, философов по вопросам идентичности, 

а также идеи А. В. Лубского о структурах ментальных программ, мы выявили следую-

щие компоненты в структуре гражданской идентичности: когнитивный, ценностно-мо-

тивационный и деятельностный [11]. Следовательно, специфика ментальности, личност-

ного развития и характер взаимоотношений граждан и государства влияют на становле-

ние гражданской идентичности молодёжи, а значит, и гражданского общества в целом.  

Всё вышесказанное позволяет говорить как об интегративном характере фено-

мена «гражданская идентичность» в качестве политического концепта, так и о возмож-

ном интегративном подходе к её изучению.  
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Основная часть 

Цель и методы исследования 

Целью интегративного исследования феномена идентичности в рамках социаль-

ных наук стало осмысление и анализ процессов как самоопределения, так и социали-

зации нового поколения. 

В словаре «интеграция» как процесс означает «объединение в целое каких-либо 

частей, элементов» [16]. Подобный подход к исследованию, безусловно, характерен 

для политологической науки. Сегодня идеи интеграции являются ведущими во многих 

областях общественных наук, давая прирост нового знания, предоставляя возмож-

ность посмотреть на предмет изучения с разных позиций с целью междисциплинар-

ного осмысления и получения наиболее объективных результатов. 

В этом смысле не является исключением и наш интегративный подход к процессу 

исследования концепта гражданской идентичности как личностного феномена, по-

скольку не только сама личность интегративна, но, интегрируясь в гражданское обще-

ство и становясь его членом, она, несомненно, влияет на общественное развитие.  

Интегративный характер исследования способствовал синтезу представлений 

различных общественных наук о личности. Поскольку каждая наука и тем более науч-

ная школа выдвигают своё понимание дефиниции «личность», мы обратились к срав-

нительному анализу этой категории в сферах философии [17; 21], политологии [9], со-

циологии [18; 19], психологии [5], педагогики и культурологии [10] на основе энцик-

лопедических словарей.  

Данный анализ показал, что интегративной основой для всех социальных наук 

является представление о личности как о самореализующемся субъекте разнообраз-

ных социальных отношений, одновременно влияющем на их развитие и испытываю-

щем их воздействие. 

Таким образом, очевидно, что интеграционный процесс исследования понимается 

нами как обобщение и взаимодополнение знаний для воссоздания целостного представле-

ния об одном из составляющих личности, а именно – гражданской идентичности.  

Результаты исследования 

Подобная аналитическая работа была проведена научно-практической лаборато-

рией «Изучение гражданской идентичности студенческой молодёжи: сущность, усло-

вия развития, перспективы» и с понятием «гражданская идентичность».  

Мы выяснили, что гражданская идентичность всесторонне рассмотрена в социо-

логических и политологических словарных изданиях, а в словарях других обществен-

ных наук представлено только понятие «идентичность». Традиционно, в политологии 

под гражданской идентичностью понимают политическое явление, которая определя-

ется как системой ценностей и мотивационно-потребностной сферой человека, 

так и его эмоциональными переживаниями по поводу социально-политической ситуа-

ции в стране и мире [2; 3]. 

В этом случае крайне значимый для становления гражданина деятельностный 

компонент гражданской идентичности даже не упоминается, хотя множество научных 

трудов политологической направленности посвящено, например, развитию патрио-

тизма. На наш взгляд, именно истинный действенный патриотизм представляет собой 

одно из реальных проявлений деятельностного компонента гражданской идентично-

сти в отличие от привычных слов «о любви к Родине». 

Современная социокультурная трансформация общества есть особая (сложная, 

противоречивая) среда для развития гражданской идентичности современного моло-

дого поколения.  

Предлагаемый для исследования научный подход выстроился на идее восхожде-

ния от эмпирического к теоретическому уровню познания, то есть от описания наблю-

даемых процессов к созданию феноменологической модели становления концепта 

«гражданская идентичность» в период социокультурных трансформационных процес-

сов. На этой основе можно поэтапно интегрировать политическое знание с результа-

тами исследований процесса идентификации в других общественных науках.  
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Во многом определила наш интегративный подход к исследованию концепта граж-

данской идентичности точка зрения известного российского психолога, академика  

А. Г. Асмолова, который рассматривал гражданскую идентичность как интегральное яв-

ление, то есть гражданская идентичность – это осознание самой личности своего принад-

лежности к государству, но и личность – это часть коллективного субъекта. 

Гражданская идентичность – это результат рефлексии сообщества, представляю-

щий собой особый уровень развития её субъектности [1]. Таким образом, есть два раз-

личных аспекта гражданской идентичности – личностный и общественный. 

Гражданская общность обычно объединяет население страны общими традициями, 

смыслами и ценностями, историей, совместными эмоциональными переживаниями, яв-

ляющимися результатом реальных политических событий, языком и культурой. Сегодня 

особое значение имеет сам факт государства как особой политической основы объедине-

ния населения, основные нормативно-правовые характеристики которого регламентиро-

ваны институциональным устройством. «Государство» – это основной регулятор субъ-

екта, а «гражданская идентичность» – это основа субъектности коллектива. 

Можно ответственно констатировать, что гражданская идентичность – это основа 

коллективного самосознания группы, которая выполняет конституирующую функ-

цию. Этот механизм объединяет граждан и является гарантом стабильности в государ-

стве. В гражданской идентичности личности происходит осознание принадлежности 

человека как к социальной группе, так и к самому себе, что особенно значимо для мо-

лодого поколения современного общества. 

Современный кризис идентичности стал следствием разрушения ранее существо-

вавшей советской общности, он стал источником социального и психологического 

дискомфорта большей части населения страны. На фоне актуализации социально-по-

литических проблем гражданского общества и государства научный интерес к про-

цессу становления гражданской идентичности активизировался. 

Упомянутый нами выше анализ дефиниции «гражданская идентичность» в словарях 

и интегративное рассмотрение результатов её осмысления в трудах ряда современных учё-

ных позволяет сделать вывод об отсутствии единой точки зрения относительно понимания 

данного явления. Так, В. А. Тишков считает понятие «идентичность» применительно к 

нации синонимичным понятию «самосознание» [20]. Т. В. Водолажская высказывает своё 

отношение к осмысления понятия «гражданская идентичность», опираясь на базисные по-

требности личности в принадлежности к группе [4]. 

Некоторые исследователи, описывая феномен «гражданская идентичность», уве-

рены в том, что гражданин осознанно ассоциирует свою принадлежност к конкрет-

ному обществу или государству. 

М. А. Юшин продолжил изучение этого феномена, ставя знак равенства между 

статусом личности человека и желанием, готовностью проявлять субъектную позицию 

и пользоваться правами [23].  

Р. Ю. Шикова рассматривает гражданскую идентичность как структурный ком-

понент социальной идентичности, который является результатом отождествления 

субъекта с соответствующими социальными группами на когнитивном и эмоциональ-

ном уровнях личности [22]. 

А. В. Понеделков и С. И. Кузина, вслед за упомянутым выше академиком 

А. Г. Асмоловым, подчёркивают интегральный характер гражданской идентичности, 

говоря о ней как результате осознания индивидом своей принадлежности к сообще-

ству граждан того или иного государства, имеющего для индивида значимый смысл, 

основанный на признании им ценностей данной гражданской общности, а от уровня 

развития гражданской идентичности зависит конкурентоспособность страны на миро-

вой арене [13].  

Основываясь на результатах многоаспектного осмысления сущности дефиниций 

«личность» и «гражданская идентичность», в ходе исследования мы пришли к убеж-

дению, что именно чувство причастности к деятельности на Благо Общества и госу-

дарства становятся маркерами, которые определяют единение «активности духа» 
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и «активности действий» Гражданина, то есть указывают на уровень сформированно-

сти гражданской идентичности личности. 

Какое же определение гражданской идентичности явилось результатом нашего 

осмысления и исследования? Выжно зафиксировать предложенный нами ранее автор-

ский вариант определения понятия «гражданская идентичность» – это осознанный 

процесс соотнесённости индивида с определённым обществом или государством, при-

нятие их ценностей и активное позитивное действие на Благо Общества. 

Выводы 

Изучение феномена «гражданская идентичность» позволило нам говорить о том, 

что основополагающим условием развития Российского государства и общества явля-

ется процесс становления гражданской идентичности молодежи. Этот процесс выстра-

иватся с опорой на эффективное взаимодействие устойчивого гражданского общества 

и демократического государства. Он длительный и сложный. Главные роли в этом во-

просе принадлежат как государству, так и гражданскому обществу. 

О. В. Попова сегодня, с другой позиции, говорит о выстраивании государством 

определённой политики идентичности, которая можно рассматривать как реакцию 

на процессы унификации с целью самосохранения [14].  

Мы, безусловно, согласны, что актуальность проблемы изучения и становления 

гражданской идентичности молодого поколения обусловлена и тенденциями обще-

ственного развития других стран. Но следует помнить, что будущее любой страны 

в тесной взаимосвязи с тем, насколько успешно осуществляются процессы социализа-

ции и самореализации молодого поколения. М. К. Горшков и Ф. Э. Шерега в моногра-

фии «Молодёжь России: социологический портрет» справедливо подчёркивают, 

что именно социальная и гражданская идентичность выступают индикатором вхожде-

ния нового поколения во взрослую жизнь [12]. Вот почему так важно изучать про-

цессы, технологии, формы и методы, которые влияют на гражданскую идентичность 

личности. Кроме того новый вектор деятельности – это развитие профессиональной 

компетентности специалистов сферы образования и молодёжной политики, а это пе-

дагоги и наставники; кураторы и советники по воспитанию; специалисты, чья деятель-

ность напрямую или опосредованно связана с подрастающим поколением .Кроме того, 

гражданская идентичность молодежи имеет особое значение как политический кон-

цепт, именно потому, что мы находим новые идеи, формулируем новые понятия, пред-

лагаются новации и инновации, что реализуется в новых общественно-политических 

решениях. 

Очевидно, что для каждого периода развития государства появится новое осмыс-

ление феномена «гражданская идентичность». Будут описаны этапы становления 

и влияющие факторы, поскольку она, как показали результаты проведённого исследо-

вания, носит субъектный характер. В связи с этим следует ещё раз подчеркнуть: эф-

фективность развития гражданской идентичности сегодня определяется созданием 

единой государственно-общественной системы её формирования на основе равно-

правного партнерства всех заинтересованных институтов и глубоких трансдисципли-

нарных научных изысканий в данной области.  
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