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Аннотация. Цель исследования. Статья посвящена сравнительному анализу содер-
жательных характеристик структурных компонентов гражданской идентичности, за-
крепленных в нормативно-правовых актах РФ разного уровня, с теми, которые сформиро-
ваны у молодежи Ростовской области.

Методология исследования. Эмпирическую базу исследования составили результаты 
социологического исследования, проведенного сотрудниками Южно-Российского филиала 
ФНИСЦ РАН. Метод исследования — массовый опрос.

Результаты исследования. В ходе исследования установлено частичное созвучие пред-
писанных ценностей тем, которые сегодня сформированы у молодежи, недостаточность 
сформированности когнитивного компонента гражданской идентичности, сформирован-
ность эмоционального компонента гражданской идентичности и низкая приверженность 
студенческой молодежи гражданско-политическому участию, но в то же время присутс-
твует демонстрация мотивированной нацеленности на реализацию практик в области 
сохранения окружающей среды, которая также закреплена в поведенческом компоненте 
гражданской идентичности, сформированной нормативно-правовой базой РФ.
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Введение. Феномен идентичности тра-
диционно входит в повестку российских 
и зарубежных исследований [8]. Но, несмот-
ря на большое количество работ, посвящен-
ных результатам изучения различных аспек-
тов идентичности (ее структуры, видов, ме-
ханизмов ее формирования, факторов и де-
терминант), тема изучения идентичности 
в отечественной социологии не теряет своей 
актуальности [6; 7; 10].

В условиях современного российского 
общества проблема гражданской идентич-
ности приобретает все большее значение. 
Особо острым является запрос на теорети-
ческое и эмпирическое осмысление граждан-
ской идентичности российской молодежи, 
т. к. представители данной социально-демог-
рафической группы в большей степени не-
жели представителей других поколенческих 
групп демонстрируют низкий уровень дове-
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рия государственной власти [3; 9] в сочета-
нии с высокой степенью миграционных ин-
тенций молодежи [5].

Государство является главным заинтере-
сованным лицом в вопросе формирования 
гражданской идентичности, задача которого 
создать все условия для формирования ус-
тойчивой гражданской идентичности, так 
необходимой не просто для его развития, 
но и для существования самого государства. 
Здесь важно отметить, что отмечаемый ис-
следователями актуальный запрос на «поли-
тику идентичности» [4] за последнее время 
нашел отражение в целом ряде нормативно-
правовых актов разного уровня.

В этой связи цель данной статьи — срав-
нить содержательные характеристики струк-
турных компонентов гражданской идентичнос-
ти, закрепленные в нормативно-правовых актах 
РФ разного уровня, с теми, которые сформиро-
ваны у молодежи Ростовской области.

Методология. Методологическая база 
данного исследования основывается на ис-
пользовании конструктивизма, в рамках ко-
торого идентичность рассматривается как 
результат добровольного выбора индивида, 
отраженный в его сознании [1], и ценност-
ного подхода, который позволяет интерпре-
тировать структуру идентичности молодежи, 
опираясь на ее ценностно-рациональную мо-
тивацию [2]. В качестве основных структур-
ных компонентов гражданской идентичности 
выбраны ценностный, когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий компоненты.

Эмпирическую базу исследования соста-
вили результаты социологического исследо-
вания, проведенного сотрудниками Южно-
Российского филиала ФНИСЦ РАН. Метод 
исследования — массовый анкетный опрос. 
Выборку исследования составили молодые 
люди в возрасте от 16 до 24 лет, обучающиеся 
в вузах и ссузах Ростовской области. Выбороч-
ная совокупность составила 2914 человек.

Результаты исследования. Согласно 
Указам Президента РФ от 02 июля 2021 года 
№400 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» и от 9 нояб-
ря 2022 года №809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» ценнос-
тный компонент гражданской идентичности 
россиян заключается в следующих традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностях: жизнь, достоинство, права и сво-
боды человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гу-
манизм, милосердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-
ние, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России. Поми-
мо этого, в документе также закреплен тезис 
о приоритете данных ценностей перед инди-
видуальными интересами 1.

Согласно результатам проведенного при-
кладного социологического исследования 
все фигурирующие в нормативно-правовых 
актах ценности с разной степенью являют-
ся важными для порядка 80 % респондентов 
(рисунок 1).

Среди всего списка духовно-нравствен-
ных ценностей наименее важным ожидаемо 
оказался приоритет духовного над матери-
альным. Только 31,1 % респондентов отме-
тили данную ценность как очень важную, 
19,5 % участников исследования с разной 
степенью выраженности характеризуют дан-
ную ценность как неважную и еще 12,7 % за-
труднились дать какую-либо оценку.

Помимо важности тех или иных ценнос-
тей для всего общества, в рамках описывае-
мого исследования респондентам предлага-
лось оценить ряд основных традиционных 
российских ценностей на предмет их значи-
мости для молодежи. Для этого участникам 
исследования было необходимо ответить 
на следующий вопрос анкеты: «Что из пред-
ложенного ниже в большей степени характе-
ризует Ваших сверстников?». Полученные 
данные позволили сформировать ранжиро-
ванный список ценностей молодежи Рос-

1 Указ Президента РФ от 02 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации»; Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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Рис. 1. Отношение участников исследования к ценностям
Fig. 1. The attitude of the study participants to the values
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товской области в возрасте 16–24 лет. Так, 
наиболее значимыми для молодежи, по ее же 
собственному мнению, оказались ценности, 
обусловленные социально-демографически-
ми особенностями. Тройку лидеров состави-
ли социальная активность, инициативность/
креативность, ориентация на получение об-
разования и ориентация на материальные 
ценности (таблица 1).

Важно отметить, что те ценности, кото-
рым уделяется большое значение в рамках 
государственной политики в вопросе воспи-
тания подрастающего поколения, не были 
выбраны большим количеством участников 
исследования при составлении ценностного 
набора современной молодежи. Так, патрио-
тизм характерен для сверстников только 19 % 
респондентов, а активная гражданская пози-
ция — для 12,9 %.

Менее 10 % респондентов считают, что 
для их сверстников характерна политичес-
кая активность, заинтересованность в по-
литической жизни (9,1 %), в то же время 
об отстраненности молодежи от событий, 

происходящих в стране и обществе, говорят 
только 9,4 %.

Что касается когнитивного компонента 
гражданской идентичности, то он включает 
в себя знание Конституции и законов Рос-
сийской Федерации, Государственной сим-
волики (флага, герба, гимна), знание истории 
Отечества, биографии выдающихся граждан 
России, знания о событиях, ставших основой 
государственных праздников, а также памят-
ных дат России и ее регионов 2.

Результаты массового опроса установи-
ли, что 65,8 % студенческой молодежи Рос-
товской области знают текст Гимна Россий-
ской Федерации, при этом каждый третий 
участник исследования его не знает: 30,6 % 
респондентов ответили, что помнят только 
отдельные фрагменты.

Как было сказано ранее, помимо знания 
гимна когнитивный компонент гражданской 
идентичности включает в себя и знание Кон-
ституции. В ходе исследования установлено, 
что 19,3 % студенческой молодежи Ростовс-
кой области не знакомы с текстом главного 

2 Концепция патриотического воспитания молодежи в Ростовской области на период до 2020 года [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://www.donland.ru/activity/1156/.

Таблица 1
Table 1

Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что из предложенного ниже в большей степени характеризует Ваших сверстников?»

Distribution of respondents’ answers to the question:
«Which of the following is more characteristic of your peers?»

Социальная активность 44,8
Инициативность, креативность 42,7
Ориентация на получение образования 35,7
Ориентация на материальные ценности 35
Законопослушность 20,6
Патриотизм 19,5
Ориентация на создание семьи 14,1
Ориентация на духовные ценности 13,1
Активная гражданская позиция 12,9
Отсутствие интереса к политике 10,2
Политическая активность, заинтересованность в политической жизни 9,1
Отстраненность от событий, происходящих в стране и обществе 9,4
Религиозность 3,4
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нормативно-правового акта Российской Фе-
дерации — Конституцией РФ.

Что касается знания истории — важ-
ного составляющего элемента когнитивно-
го компонента гражданской идентичности, 
то в рамках описываемого исследования рес-
пондентам предлагалось оценить степень 
собственной заинтересованности историей 
России. Согласно полученным данным толь-
ко 31,8 % респондентов постоянно интересу-
ются историей России, еще 55,7 % интересу-
ются историей России от случая к случаю.

Третьим важным компонентом граж-
данской идентичности является эмоцио-
нальный компонент. Согласно норматив-
но-правовым актам, конструирующим иде-
альную модель гражданской идентичности, 
которая согласно государственной поли-
тике должна быть сформирована у росси-
ян, эмоциональный компонент включает 
в себя: любовь к Родине, чувство патри-
отизма и гражданственности, уважение 
к прошлому страны, памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, 
историческим символам и памятникам Оте-
чества, уважение к закону и правопорядку, 
уважение к человеку труда и старшему 
поколению, чувство гордости и уважения 

к Государственным символам (гербу, флагу 
и гимну Российской Федерации).

Проведенная эмпирическая верификация 
эмоционального компонента гражданской 
идентичности студенческой молодежи Рос-
товской области позволяет говорить, что боль-
шая часть участников исследования (70,8 %) 
гордится своей национальностью, в то время 
как 16,7 % относятся к ней безразлично.

Так как патриотизм является одной из ба-
зовых ценностей, на которую в последнее 
время делается основной упор в процессе 
формирования гражданской идентичности 3, 
важным и интересным представляется рас-
смотрение, в каких именно эмоционально 
окрашенных коннотациях понимается патри-
отизм современной молодежью. По мнению 
64,9 % опрошенных, «быть патриотом» — 
это значит любить свою страну; 47,9 % связы-
вают патриотизм с работой во благо процве-
тания страны и обеспечения ей достойного 
будущего; 43,2 % — интерпретируют данное 
понятие через чувство гордости за свою стра-
ну; 32,1 % — знание истории.

Отметим, что проявление гражданской 
идентичности заключается в тех действиях, 
которые совершают индивиды, руководству-
ясь ценностными и когнитивными компонен-

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Знаете ли Вы текст Гимна Российской Федерации?»

Fig. 2. Distribution of respondents’ answers to the question:
«Do you know the text of the Anthem of the Russian Federation?»

3 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс] // Министерство просвещения России. URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/.
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тами гражданской идентичности в сочетании 
с их определенной эмоциональной окраской.

Согласно нормативно-правовой базе по-
веденческий компонент устойчивой граж-
данской идентичности включает в себя соб-
людение Конституции и законов РФ, уплату 
налогов и сборов, поведение, направленное 
на сохранение природы и окружающей сре-
ды, бережное отношение к природным бо-
гатствам, заботу о сохранении историческо-
го и культурного наследия, бережное отно-
шение к памятникам истории и культуры, 
готовность защищать Отечество. Также для 
индивидов со сформированной гражданской 
идентичностью характерна активная граж-
данская позиция и общественная активность, 
предполагающая участие в выборах, в работе 
общественных и волонтерских организаций 4.

Результаты исследования позволяют про-
иллюстрировать отношение студенческой мо-
лодежи Ростовской области к основным прак-
тикам, которым должен следовать гражданин 
Российской Федерации. Так, с высказыванием 
«Участие в выборах — гражданский долг каж-
дого человека» согласились 65,5 % респонден-
тов, в то время как 34,5 % участников исследо-
вания считают, что «Участие в выборах ниче-
го не решает, так как итоги заранее известны». 
По данным, полученным в ходе массового 
опроса студенческой молодежи Ростовской 
области, 56,1 % не ходят на выборы.

Относительно необходимости уплаты 
налогов большинство респондентов (80,2 %) 
разделяют точку зрения, согласно которой 
уплата налогов является обязательной для 
гражданина, так как налоги необходимы для 
существования всех сфер жизни общества. 
Бережное отношение к природным ресурсам 
оказалось самой созвучной для современной 
студенческой молодежи практикой. В ходе 
исследования 93,9 % респондентов заявили, 
что забота о сохранении окружающей сре-
ды — долг каждого человека.

Ответы на вопросы относительно обще-
ственной активности, предполагающей участие 
в общественных и волонтерских организациях, 
зафиксировали, что в волонтерских организа-
циях принимает участие 22,6 % студенческой 
молодежи, принявшей участие в исследовании. 
Вторыми по распространенности среди обуча-

ющейся молодежи являются практики участия 
в творческих кружках и клубах (17,8 %), а также 
в спортивных клубах и секциях (17 %). Участие 
в работе органов студенческого самоуправле-
ния учебного заведения отметили 11,9 % рес-
пондентов. Важно отметить, что велик процент 
и тех, кто вообще не участвует в работе каких-
либо организаций (46,8 %).

Заключение. Таким образом, сравни-
тельный анализ характеристик четырех 
структурных компонентов гражданской 
идентичности, сформулированных в основ-
ных нормативно-правовых документах, со-
здающих идеальную модель гражданской 
идентичности россиянина и регламентиру-
ющих в соответствии с ней воспитательную 
работу ученых заведений, с характеристика-
ми структурных компонентов гражданской 
идентичности, присущими молодым людям, 
обучающимся в вузах и ссузах Ростовской 
области, выявил следующие закономерности: 

Рис. 3. Распределение ответов
респондентов на вопрос:

«Читали ли Вы Конституцию
Российской Федерации?»

Fig. 3. Distribution of respondents’ answers
to the question: «Have you read

the Constitution of the Russian Federation?»

4 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.constitution.ru/.
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во-первых, частичное созвучие предписан-
ных ценностей тем, которые сегодня сформи-
рованы у молодежи; во-вторых, недостаточ-
ную сформированность когнитивного компо-
нента гражданской идентичности; в-третьих, 
сформированность эмоционального компо-
нента гражданской идентичности; в-четвер-
тых, низкую приверженность студенческой 
молодежи гражданско-политическому учас-
тию, но в то же время мотивированную на-
целенность на реализацию практик в области 
сохранения окружающей среды, которая так-
же закреплена в поведенческом компоненте 
гражданской идентичности, сформирован-
ной нормативно-правовой базой РФ.
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