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Аннотация. Автором статьи представлено исследование актуальной для современной ситуации 

социокультурной трансформации проблемы формирования гражданской идентичности личности, под которой 

понимается развивающаяся структурная организация, включающая компоненты: ценностно-мотивационный, 

когнитивный и деятельностный компонент. Компоненты взаимосвязаны и определяют общее развитие 

гражданской идентичности личности. Исследование значения и смыслов феномена «гражданской 

идентичности» для конкретной личности – это сложный в диагностическом и объяснительном плане процесс. 

Одной из оптимальных исследовательских процедур выявления специфики идентичности личности является 

свободный ассоциативный эксперимент, который использовался в исследовании. Результаты данного 

эксперимента, проведенного с преподавателями высшего учебного заведения, позволили определить смысловые 

особенности феномена «гражданской идентичности» как для самих преподавателей, так и для современной 

молодежи в их представлении. Систематизировав ответы преподавателей и их ассоциаты с понятием 

«гражданская идентичность» по категориям, автором были выделены следующие смысловые группы (каждая 

смысловая группа определила содержание структурного компонента гражданской идентичности): 

«Рациональное отношение к отождествлению себя как гражданина» (когнитивный компонент), 

«Эмоциональное отношение к отождествлению себя с гражданином страны» (аффективный компонент), 

«Социальная ситуация развития, определяющая развитие гражданской идентичности» (ценностно-

мотивационный компонент), «Собственная гражданская активность личности» (деятельностный компонент). 

Группы, выделенные самими преподавателями, и смысловые группы представлений преподавателей о 

гражданской идентичности молодежи различаются представленными ассоциатами. К сожалению, в результате 

исследования были выявлены негативные ассоциации преподавателей о гражданской идентичности молодежи, 

неверие в ее сформированность и гражданскую активность. 
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Abstract. The author of the article presents a study of the problem on formation of a civil identity of a person, which 

is relevant for the current situation of sociocultural transformation, which means a developing structural organization, 

including components: value-motivational, cognitive and activity components. The components are interconnected and 

determine the overall development of the civic identity of the individual. The study of the meaning and ideas of the 
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phenomenon of «civil identity» for a specific personality is a complex process in diagnostic and explanatory terms. One 

of the optimal research procedures for identifying the specifics of personality identity is a free associative experiment, 

which is presented in the article. The results of this experiment, conducted by teachers of a higher educational 

institution, made it possible to determine the semantic features of the phenomenon of «civic identity» both for the 

teachers and for modern youth in their presentation. Having systematized the answers of teachers and their associations 

with the concept of «civil identity» by category, the author identified the following semantic groups (each semantic 

group determined the content of the structural component of civil identity): «Rational attitude to identifying oneself as a 

citizen» (cognitive component), «Emotional attitude to identifying oneself with a citizen of the country» (affective 

component), «The social situation of development that determines the development of civic identity» (value-

motivational component), «Individual's own civic activity» (activity component). Faculty self-identified groups and 

faculty sense groups about youth civic identity differ in the associations represented. Unfortunately, as a result of the 

study, negative associations of teachers about the civic identity of young people, disbelief in their formation and civic 

engagement were identified. 
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Введение 

Исследование особенностей становления 

гражданской идентичности личности является 

одним из приоритетных направлений в обще-

ственных науках. Сейчас, в эпоху социокультур-

ной трансформации, глобалистких тенденций и 

трансгуманизма, говорить об идентичности в це-

лом и различных ее личностных и социальных 

аспектах, в том числе и гражданской идентично-

сти, стало важно и даже необходимо, так как пе-

речисленные новые социальные условия оказы-

вают сильнейшее влияние не только на развитие 

общества, но и на развитие личности, на форми-

рование представлений человека о себе, на его 

сознание и самосознание. Как говорил 

А. Н. Леонтьев: «Психологические особенности 

индивидуального сознания только и могут быть 

поняты через их связи с теми общественными 

отношениями, в которые вовлечен индивид» 

[Леонтьев, 1975, с. 64]. 

Здесь важно понимать, что идентификацион-

ные особенности личности формируются только 

в социуме, их формирование занимает длитель-

ное время, так как в механизмах идентификации 

задействованы, с одной стороны, такие компо-

ненты самосознания, как рефлексия, Я-

концепция, самопознание, самоопределение, а 

с другой стороны, – окружающие личность соци-

альные группы, в первую очередь референтные, 

и социально-психологические условия, влияю-

щие на формирование личности как члена соци-

альной группы [Поваренков, 2021]. Как отмеча-

ют В. С. Мухина и С. В. Мелков, процесс граж-

данской идентификации определяется внутрен-

ней позицией личности и заключается в иденти-

фикации с идеями, утверждающими ценность 

человека как гражданина своего Отечества [Му-

хина, 2022]. Таким образом, идентичность как 

личностное образование определяется социаль-

ными факторами. Если применить этот вывод к 

определению гражданской идентичности, то 

можно сказать, что она представляет собой ком-

пиляцию как личностной идентичности, так и 

социальной. Гражданская идентичность пред-

определяет формирование гражданственности, 

патриотизма, общественно-политической актив-

ности и отвечает за общий национальный суве-

ренитет страны и развитие российской цивили-

зации [Бугайчук, 2023]. Становление Граждани-

на невозможно без взаимодействия с социальной 

средой, отвечающей за формирование личности. 

[Коряковцева, 2023].  

Гражданская идентичность личности имеет 

структурное строение и представлена тремя ком-

понентами: ценностно-мотивационным, когни-

тивным и деятельностным, эти компоненты раз-

виваются неравномерно, гетерохронно, обуслав-

ливая особенности формирования друг друга. 

Вся описанная выше специфика затрудняет ис-

следование особенностей гражданской идентич-

ности [Борисов, 2016; Беловол, 2021], проявле-

ний ее в общей структуре личности, специфики 

формирования и развития [Накохова, 2016]. 

Методы исследования 

Мы применяли разные исследовательские ме-

тоды при изучении гражданской идентичности 

личности: экспертную оценку, анкетирование, 

психосоматическую методику, ассоциативный 

https://elibrary.ru/JPNGMZ
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эксперимент. В статье представлены результаты 

исследования гражданской идентичности личности 

с помощью свободного ассоциативного экспери-

мента. Именно ассоциативный эксперимент, по 

мнению ученых, занимающихся, в том числе и 

изучением особенностей отражения в обществен-

ном сознании, в общественном мнении такого кон-

цепта как «идентичность», является одним из оп-

тимальных инструментов психологической науки 

[Головашина, 2015]. А. И. Назаров и Р. В. Соколов 

отмечают, что «ассоциация – это не изначальный и 

не единственный механизм формирования и функ-

ционирования психических явлений, как это пола-

гали классики ассоцианизма, а одна из конечных 

или промежуточных форм их протекания, сло-

жившаяся в составе целостной предметной дея-

тельности индивида… ассоциации – следствие об-

разованности, а не её причина» [Назаров, 2007, с. 

126]. Суть метода в том, что респондентам предла-

гается подобрать ассоциативный ряд или ассоциа-

ты с понятием «гражданская идентичность». При-

чем мы предлагали нашим респондентам подо-

брать ассоциативный ряд, как находясь на своей 

собственной позиции, так и с позиции современ-

ной молодежи. Молодежь мы изучаем, с одной 

стороны, как субъекта, определяющего будущее 

российской государственности, а с другой сторо-

ны, важно говорить о том, что именно в период 

взросления личности происходит формирование 

мировоззрения, активной гражданской позиции, 

собственного мнения по поводу развития страны, 

поэтому считаем важно направлять исследователь-

скую деятельность на изучение молодого поколе-

ния нашей страны. Благодаря подбору респонден-

том ассоциатов для понятия «гражданская иден-

тичность» мы получаем информацию о собствен-

ном восприятии испытуемым себя как гражданина, 

его личном опыте и тех значениях и смыслах, ко-

торые он вкладывает в это понятие, а также полу-

чаем информацию о его представлении о совре-

менной молодежи и ее гражданской идентичности 

[Паутова, 2007]. Как писал А. А. Леонтьев, «на ас-

социации, полученные при проведении свободного 

ассоциативного эксперимента, одновременно ока-

зывают влияние два фактора: лингвистический 

(определенные характеристики слова-стимула) и 

прагматический (личность самого испытуемого и 

его жизненный опыт)» [Леонтьев, 1977, с. 7].  

Результаты исследования 

Психологическое исследование методом сво-

бодных ассоциаций проводилось на преподава-

телях педагогического вуза. Так как ассоциатив-

ный эксперимент предполагает качественную 

обработку понятий, то не было необходимости в 

проведении исследования на большой выборке. 

Для исследования мы взяли 30 человек. Возраст-

ной диапазон испытуемых от 27 до 75 лет. Вы-

борка представлена как мужчинами (6 человек), 

так и женщинами (24 человека). При проведении 

исследования и работе испытуемых с ассоциаци-

ями мы не использовали временную категорию. 

Преподаватели как респонденты нам были инте-

ресны с двух профессиональных позиций. С од-

ной стороны – с позиции собственной граждан-

ской идентичности, так как именно они являются 

основным источником информации для студен-

тов – будущих педагогов о государственной по-

литике образования, о технологиях передачи си-

стемы ценностей молодому поколению россиян, 

в том числе и тех, которые определены в Указе 

Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

[Указ]. С другой стороны – с позиции восприя-

тия преподавателями молодого поколения, так 

как преподаватели вуза непосредственно рабо-

тают с молодежью и хорошо знают и понимают 

специфику возраста, особенности их личностно-

го и профессионального самоопределения.  

Итак, рассмотрим более подробно отношение 

преподавателей к понятию «гражданская иден-

тичность», выраженному в их ассоциатах к этому 

феномену, определим его общие значения и 

смыслы для исследуемой выборки. Ассоциатив-

ный ряд для понятия «гражданская идентич-

ность» в представлении преподавателей опреде-

ляется так: ответственность, долг, патриот, Ро-

дина, государство, общество, Конституция, 

гражданин, Отечество, Россия, совесть, порядоч-

ность, польза для страны, общность, принадлеж-

ность, идентификация, сплоченность, одна идея, 

отвага, обобщение, совокупность, социальная 

среда, самореализация, социализация, страна, 

толерантность, активная жизненная позиция.  

Этот список представлен обобщенно, но хоте-

лось бы отметить две анкеты, в которых ассоциа-

тивный ряд был представлен не типично. В пер-

вой анкете гражданская идентичность представ-

лена как «осознание себя гражданином именно 

своего государства, желание не просто жить в 

этой стране, но и приносить пользу ей, понима-

ние того, что ты хочешь, чтобы и твои дети жили 

в этой стране». Вторая анкета, отличающаяся от 

других, была представлена собственными вопро-
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сами респондента: «Кто я в этом мире? Какова 

моя роль в этом мире? Что я могу сделать, чтобы 

измениться самой и мир вокруг меня стал луч-

ше?» Хотелось бы отметить, что представленные 

вопросы больше характеризуют личностное са-

моопределение, чем процесс гражданской иден-

тификации. 

Если систематизировать представленный выше 

список ассоциаций преподавателей для понятия 

«гражданская идентичность» по категориям, то 

можно выделить следующие смысловые группы: 

 рациональное отношение к отождествле-

нию себя как гражданина: долг, государство, 

гражданин, обобщение, совокупность, Конститу-

ция, Россия, одна идея, страна; 

 эмоциональное отношение к отождествле-

нию себя с гражданином страны: патриот, Оте-

чество, Родина; 

 социальная ситуация развития, определяю-

щая развитие гражданской идентичности: обще-

ство, общность, принадлежность, социальная 

среда, сплоченность, социализация; 

 собственная гражданская активность лич-

ности: активная жизненная позиция, совесть, от-

вага, самореализация, польза для страны, толе-

рантность, ответственность, порядочность, иден-

тификация. 

Как можно отметить, выделенные при помо-

щи анализа понятий смысловые категории могут 

лежать в основе компонентов гражданской иден-

тичности. «Рациональное отношение к отож-

дествлению себя как гражданина» больше харак-

теризует когнитивный компонент гражданской 

идентичности, «социальная ситуация развития, 

определяющая развитие гражданской идентич-

ности», показывает особенности ценностно-

мотивационного компонента гражданской иден-

тичности, «собственная гражданская активность 

личности» представляет деятельностный компо-

нент в структуре гражданской идентичности. 

Также проявился еще один компонент в катего-

рии «эмоциональное отношение к отождествле-

нию себя с гражданином страны», который ряд 

авторов определяют как эмоциональный, конно-

тативный или аффективный компонент граждан-

ской идентичности. Например, академик 

А. Г. Асмолов выделяет коннотативный компо-

нент в структуре гражданской идентичности 

и считает, что формирование гражданской иден-

тичности предполагает развитие следующих 

структурных компонентов: 

− когнитивного (познавательного) – знания 

о власти, правовой основе организации обще-

ства, государственной символике, общественно-

политических событиях, о выборах, политиче-

ских лидерах, партиях и их программах, ориен-

тация в их функциях и целях;  

− эмоционально-оценочного (коннотативно-

го) – рефлексия знаний и представлений, соб-

ственное отношение к общественно-

политическим событиям; 

− ценностно-ориентировочного (аксиологи-

ческого) – уважение прав других людей, толе-

рантность, самоуважение, признание права на 

свободный и ответственный выбор каждого че-

ловека, умение определять влияние обществен-

ной жизни на свою собственную, готовность к 

принятию и анализу явлений общественной жиз-

ни; принятие и уважение правовых основ госу-

дарства и общества;  

− поведенческого – участие в общественной 

жизни образовательного учреждения; желание и 

готовность участвовать в общественно-

политической жизни страны; самостоятельность 

в выборе решений, способность противостоять 

асоциальным и противоправным поступкам и 

действиям; ответственность за принятые реше-

ния, действия и их последствия [Асмолов, 2011]. 

В работе С. Т. Актуганова выделены следую-

щие структурные компоненты гражданской 

идентичности: 

− когнитивно-деятельностный компонент 

(осознание и представление педагога о своей 

гражданской позиции и роли; знание и владение 

средствами, которые он сможет использовать в 

гражданском образовании обучающихся; жела-

ние и готовность участвовать в общественно-

политической жизни страны; самостоятельность 

в выборе решений, способность противостоять 

асоциальным и противоправным поступкам и 

действиям; ответственность за принятые реше-

ния; способность четко выражать и аргументиро-

вать свою точку зрения и суждения);  

− эмоционально-ценностный компонент (по-

зитивное, негативное или двойственное отноше-

ние к своей гражданской принадлежности; нали-

чие политических установок и убеждений; ува-

жение прав других людей, толерантность; приня-

тие и уважение правовых основ государства и 

общества) [Актуганов, 2017].   

Л. С. Белозерова представляет следующую 

структуру гражданской идентичности, которая 

также включает эмоциональный компонент:  
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− когнитивный компонент (знание о принад-

лежности к данной социальной общности);  

− ценностно-смысловой компонент (позитив-

ное, негативное или двойственное отношение к 

принадлежности);  

− эмоциональный компонент (принятие или 

неприятие своей принадлежности); 

− деятельностный компонент (поведенческий 

или гражданская активность) [Белозерова, 2005]. 

Говоря об этнической идентичности, 

Т. Г. Стефаненко также выделяет аффективный 

компонент, помимо когнитивного и поведенче-

ского [Стефаненко, 2004]. 

На основе представленного анализа результа-

тов исследований в различных общественных 

науках можно говорить о многогранности и ин-

тегративности понятия гражданской идентично-

сти. Именно интегративный подход, очень по-

дробно изучаемый В. А. Мазиловым, позволяет 

нам рассмотреть структуру гражданской иден-

тичности комплексно, с позиции разных научных 

подходов [Мазилов, 2023]. Одной их основных 

отличительных характеристик рассмотренных 

нами структур гражданской идентичности явля-

ются различия в семантическом и смысловом 

понимании значения гражданской идентичности 

для гражданского общества и роли самой лично-

сти в формировании идентичности.  

Осмыслив разные варианты структуры граж-

данской идентичности, мы пришли к выводу, что 

оптимально наличие трех компонентов: 

− когнитивного – знание идентифицирующих 

признаков принадлежности к сообществу граж-

дан определенного государства;  

− ценностно-мотивационного – ценностные 

ориентации по отношению к своей принадлеж-

ности к гражданам определенного государства, 

эмоциональное принятие (непринятие) своей 

принадлежности к гражданам определенного 

государства;  

− деятельностного – поведение субъекта как 

гражданина, его гражданская активность, патри-

отизм. 

Как мы уже писали выше, данные компонен-

ты находятся в постоянной взаимодинамике, что 

обуславливает непрерывность процесса форми-

рования гражданской идентичности подрастаю-

щего поколения. В результате усвоения знаний у 

человека складываются убеждения, которые 

служат основой формирования ценностей. Так, 

ценностно-мотивационный компонент определя-

ет мотивы и характер поведения в той или иной 

ситуации, в него входит эмоциональный компо-

нент. Деятельностный компонент активизирует 

познавательные усилия человека и волю, подго-

товку к деятельности, настойчивость в выполне-

нии. Базовый способ становления деятельност-

ного компонента – социальные упражнения, в 

ходе которых осуществляется стимулирование 

индивида к сознательному, ответственному вы-

бору той или иной линии поведения. При фор-

мировании ценностного и когнитивного компо-

нентов необходимо учитывать как интересы, по-

требности самих субъектов, так и традиции, по-

требности гражданской общности. 

В нашем исследовании методом свободных 

ассоциаций аффективный компонент появляется 

с позиции оценки испытуемыми гражданской 

идентичности, для себя же мы видим, что сама 

гражданская идентичность –как компонент 

гражданского самосознания – этап аффективного 

принятия проходит в самом начале своего пути 

становления для конкретной личности, дальней-

шее же становление гражданской идентичности 

происходит на основе трех компонентов, заяв-

ленных выше, – ценностно-мотивационном, ко-

гнитивном и деятельностном.  

На следующем этапе нашего ассоциативного 

эксперимента преподавателям было предложено 

встать на позицию современной молодёжи и 

также написать ассоциаты с понятием «граждан-

ская идентичность». 

Ассоциативный ряд категории «гражданской 

идентичности» для молодёжи, по мнению препо-

давателей, будет включать в себя такие ассоциа-

ты как: безответственность, на первом месте 

права – на последнем обязанности, нетрудолю-

бивая, волонтер, гражданин, страна, общество, 

Родина, человек, молодежь, патриот, русский, 

патриотизм, честность, ответственность, Россия, 

право, гражданский долг, похожесть, образован-

ность, активная жизненная позиция. 

Если систематизировать представленный выше 

список ассоциатов преподавателей о восприятии 

гражданской идентичности молодежью по тем же 

категориям, а, следовательно, структурным ком-

понентам гражданской идентичности личности, 

что и у преподавателей о самих себе, то можно 

выделить следующие смысловые группы: 

 рациональное отношение к отождествле-

нию молодежи с гражданами: на первом месте 

права – на последнем обязанности, нетрудолю-

бивая, страна, человек, молодежь, Россия, право, 

гражданский долг, образованность; 
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 эмоциональное отношение к отождествле-

нию молодежи с гражданами страны: честность, 

патриот, Родина; 

 социальная ситуация развития, определяю-

щая развитие гражданской идентичности: обще-

ство, русский, похожесть; 

 собственная гражданская активность моло-

дежи: безответственность, волонтер, гражданин, 

ответственность, активная жизненная позиция. 

Как мы видим, преподаватели достаточно 

критично и противоречиво настроены по отно-

шению к гражданской идентичности современ-

ной молодежи, к сформированности граждан-

ской идентичности, особенно, что касается 

смысловых категорий «рациональное отношение 

к отождествлению себя как гражданина» и «соб-

ственная гражданская активность личности», то 

есть когнитивного и ценностно-мотивационного 

компонентов гражданской идентичности – базо-

вых компонентов идентичности. В некоторых 

ассоциациях мы можем отметить отрицательное, 

негативное отношение преподавателей к подрас-

тающему поколению граждан. В подтверждение 

этого можно увидеть в анкетах такие формули-

ровки – «на первом месте права – на последнем 

обязанности», «нетрудолюбивая», «безответ-

ственность». Об этом говорит и то, что 9 человек 

из опрошенных не стали писать ассоциации про 

восприятие гражданской идентичности молоде-

жью, поставив в анкете прочерк, мы можем 

предположить, что они находятся в позиции от-

рицания и нежелания думать, писать, рассуждать 

о гражданской идентичности молодежи, что так-

же, возможно, свидетельствует о негативном 

мнении преподавателей в оценке гражданской 

идентичности молодежи.  

Позиция ряда преподавателей о несформиро-

ванной гражданской идентичности российской 

молодежи, представленная в исследовании с по-

мощью ассоциативного эксперимента, подтвер-

ждается и другими научными исследованиями. 

Например, в работе политического психолога 

А. В. Селезневой мы можем увидеть такую ха-

рактеристику: «молодежь имеет очень размытые 

и фрагментарные представления о России, ее ци-

вилизационной сущности, социокультурных ха-

рактеристиках и особенностях политического 

устройства. Поэтому в своих взаимоотношениях 

с государством и обществом она ориентируется 

не столько на собственные убеждения и принци-

пы, сколько на стереотипные образы из медиа-

пространства. Это снижает ее политическую 

субъектность и делает процесс ее политического 

самоопределения непоследовательным и проти-

воречивым. Даже моральные категории, нормы и 

ценности перестали быть для молодежи абсо-

лютными ориентирами в жизни вообще и поли-

тике в частности. Политические предпочтения 

молодежи все более относительны и ситуатив-

ны» [Селезнева, 2022. с. 126]. 

Здесь возникает два закономерных вопроса. 

Если молодежь без гражданской идентичности, 

то сможет ли они в будущем сформировать ее у 

своих детей? Ответ будет однозначный – нет. 

Еще один вопрос: если сам преподаватель не ве-

рит в гражданскую идентичность молодежи, то 

будет ли он готов к развитию его гражданствен-

ности в рамках собственной педагогической дея-

тельности с молодежью? Скорее всего, что такая 

готовность будет на низком уровне. Конечно, не 

у всех преподавателей наблюдается неверие в 

современную молодежь и отрицательное к ней 

отношение. 6 человек из опрошенных препода-

вателей написали те же ассоциаты молодежи, что 

и себе. Это говорит о том, что преподаватели 

признают гражданскую идентичность студентов, 

так же как и у себя, соответственно, они будут 

готовы к совместной гражданской активности, 

общественной деятельности, развитию граждан-

ской идентичности на благо своей страны, буду-

щего России. 

Заключение 

Таким образом, результаты ассоциативного 

эксперимента показали необходимость целена-

правленной работы с преподавателями по орга-

низации работы с молодежью, в первую очередь, 

необходимость формирования психологических 

основ развития гражданского самосознания и 

гражданской идентичности личности с опорой на 

российские традиционные духовно-

нравственные ценности, так как именно граж-

данская идентичность является важным факто-

ром единения общества и государства. Моло-

дежь – это стратегический ресурс становления 

России, поэтому от того, какую гражданскую 

позицию выбирает подрастающее поколение, 

зависит развитие российской цивилизации, а со-

циализация молодого поколения, в том числе его 

гражданское образование, относится к ряду при-

оритетных задач, стоящих перед учеными и 

практиками. 
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