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Введение
Президент Российской Федерации В.В. Путин на прошедшем в дистанционном форма-

те в 2021 г. заседании президентского совета по межнациональным отношениям заявил, что
для  России  «нет  ничего  важнее»,  чем  укрепление  гражданской  идентичности  [8].  «Для
огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеет солидар-
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ность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее
и за будущее ‒  то,  что  принято  называть  общероссийской  идентичностью,  гражданским
самосознанием», ‒ подчеркнул российский лидер [9].

В связи с этим прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 г., который бесспорно является основополагающим докумен-
том системы стратегического планирования развития Российской Федерации, определяет в
том числе и тенденции в сфере развития отечественного образования. Являясь фундаментом
для разработки новой образовательной политики это документ указывает не только на необ-
ходимость наличия ориентированности на развитие профессиональных качеств у будущих
специалистов и усиленное внимание к использованию инновационных технологий в образо-
вании, но и на воспитание обучающихся, что в свою очередь способствует развитию и фор-
мированию качеств гражданина, удовлетворяя потребность государственной политики в вос-
питании граждан, консолидации и развитии российского общества.

Продолжая тему воспитания и развития личностных качеств будущих квалифицирован-
ных кадров, очевидным является тот факт, что формирование гражданской идентичности у
студентов отечественных высших учебных заведений является приоритетной задачей, стоя-
щих перед государством в общем, и перед образовательными организациями – в частности.

Тем не менее стоит отметить, что с позиции сегодняшнего дня понятие «гражданская
идентичность»  недостаточно разработано и в определенном смысле является дискуссион-
ным. Данное понятие находится в поле зрения и в кругу научных интересов многих отече-
ственных и зарубежных исследователей и зачастую трактуется и определяется ими, соответ-
ственно, в зависимости от круга их научных интересов.

Целью данной работы является анализ сущности понятия «гражданская идентичность»,
а также понятия его ключевого элемента «идентичность» как профессионально значимого
качества будущих специалистов, представляющего собой залог политической и социально-
экономической стабильности государства. Следовательно, перед профессиональным сообще-
ством, и, соответственно, перед профессорско-педагогическим составом высших учебных за-
ведений, стоит задача в некоторых случаях усовершенствовать и расширить, а в других –
разработать  и  внедрить,  в  систему профессиональной  подготовки  будущих  специалистов
условия и инструменты для формирования гражданской идентичности у студентов.

Обсуждение
Понятие «гражданская идентичность» является относительно новым понятием, по-

лучившим  достаточно  широкое  распространение  в  новейшем  историческом  контексте,
что  объясняется  политическими  и  социально-экономическими  предпосылками.  Тем  не
менее для того чтобы перейти к рассмотрению и определению сущности понятия «гра-
жданская идентичность», нам представляется необходимым начать работу с разбора по-
нятия «идентичность» как такового.

Примечательно,  что  само  по  себе  понятие  «идентичность»  не  применялось  в
научно-исследовательской среде до середины ХХ в., когда оно было введено в научный
обиход американским ученым Эриком Эриксоном. Тем не менее еще задолго до середи-
ны ХХ в. так называемые предшественники понятия «идентичность», среди которых по-
нятия «идентификация»,  «тождественность» или «самость» занимали мысли ученых и
исследователей еще со времен античности, вследствие чего данное понятие будет выде-
лено в том числе и в философскую категорию. 

Так, Аристотель, пусть и не упоминая напрямую понятие «идентичность», тем не менее
в своих философских трактатах подчеркивал превосходство коллективного начала в каждом
человеке над индивидуальным. Он полагал, что «человек по природе своей есть существо по-
литическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи,
безотчётно стремятся к совместному жительству» [1, с. 454], указывая тем самым на важ-
ность целевых установок, которые определяются прежде всего общественными ожиданиями
и только потом самой личностью. Следовательно, данная философская категория, во-первых,
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имеет социальную природу, а, во-вторых, имеет аксиологическую функцию, которая соглас-
но Аристотелю выражается в гражданственности.

Стоит отметить, что в историческом контексте содержание данного понятия претерпе-
вало изменения, рассматриваясь в эпоху Средневековья в контексте христианской теологии и
определяясь исключительно отношением к Богу; в эпоху Возрождения, характеризующуюся
принципом абсолютизации человеческой личности в ее целостности, особое значение отво-
дится рациональной (когнитивной) составляющей в структуре идентичности [5, с. 147‒152].
Представители классической философии отвергали возможность зависимости идентичности
исключительно от рациональных способностей человека и считали, что идентичность проис-
ходит из бытия с другими. Крайне важно отметить тот факт, что благодаря немецкому мыс-
лителю Г.В.Ф. Гегелю синонимичные понятия идентичности начинают применяться не толь-
ко к бытию человека, но и к бытию целых наций, государств и институтов [3, с. 24].

В неклассической и постнеклассической философии данная проблематика не исчезает и
находит свое развитие. Так, представители неклассической философской школы были склон-
ны критиковать метафизическую традицию понимания тождества бытия и мышления, в то
время как представители постнеклассичекой философской школы отвергали идею идентич-
ности, ставя под сомнение приоритет тождества над различием.

Таким образом, различные философские концепции трактовали и трактуют принцип
идентичности далеко не всегда одинаково. Подводя итог вышесказанному, можно сделать
ряд умозаключений. Прежде всего стоит отметить, что идентичность, являясь философской
категорией, формируется исключительно через взаимодействие индивидов. Кроме того, дан-
ному понятию присуща универсальность и ряд определенных признаков, направленных на
поиск смысла личностного существования. Более того, «идентичность» наделена признаками
предметного знания, что будет рассмотрено в данной работе более детально ниже.

Начиная  с  середины  ХХ  в.,  связанным  с  формированием  и  становлением  соци-
ально-гуманитарных наук, в психологии известный психолог австрийского происхожде-
ния  Зигизмунд  Фрейд  начинает  использовать  понятие  «идентификация»,  которое  ис-
пользуется для описания главного элемента взаимодействия личности с той или иной
социальной группой [11].  Через  призму  психологического  аспекта  понятие  «идентич-
ность» ассоциируется с выражением определенных внутренних процессов, другими сло-
вами  это  то,  что  некие  внутренние  ощущения  человека  в  то  время,  как  социальный
контекст не  всегда  имеет  влияние или связан с  идентичностью. Таким образом,  в  от-
личие от  стремящихся  к  целостности в  своих умозаключениях философов,  психологи
склонны рассматривать как состоящий из отдельных частей объект.

По-настоящему  популярным  и  повсеместно  используемым  в  научно-исследова-
тельской среде понятие «идентичность» становится благодаря американскому исследо-
вателю  Эрику  Эриксону,  который  в  своей  работе  «Идентичность:  юность  и  кризис»
определяет идентичность как тождественность индивида самому себе и осознание своей
принадлежности к группе.  Несмотря на  всю простоту данного определения,  именно в
ней и скрыта и вся сложность данного понятия, поскольку не заданы параметры и кри-
терии,  с  помощью которых  человек  мог  бы ответить  на  вопрос  об  упомянутой выше
тождественности самому себе и, соответственно, ответ на этот вопрос человек склонен
искать «прежде всего через призму личного опыта взросления и становления развитым
человеком (личностью), помноженного на индивидуальный интеллектуальный коэффи-
циент и открытость интуитивному постижению знаний» [10]. 

Понятие  «идентичность»  наравне  с  тем,  что  является  философской  категорией,
также представляет собой и психологическую категорию и демонстрирует дискуссион-
ный характер. Проведенный А.В. Мироновым анализ понятия идентичности как психо-
логической категории указывает на соотношение личности и социальной идентичности
как основного объекта исследования, что объединяет все точки зрения. Однако взгляды
на  характер  соотношения  личности  и  социальной  идентичности  расходятся  и  могут
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трактоваться как тождественные понятия, так и противоположные, а некоторые иссле-
дователи настаивают на наличии реципрокной взаимосвязи [7].

В  социологическом  аспекте  понятие  идентичности  представляет  собой  некий
происходящий из дейктической связи человека с обществом феномен, тогда как некая
социальная структура определяет возникающие в процессе формирования идентичности
процессы, но и, наоборот, возникающие в процессе взаимодействия, могут иметь влия-
ние и даже изменять форму той или иной социальной структуры. В рамках рассмотре-
ния понятия «идентичность» через призму педагогических наук мы видим, что идентич-
ность трактуется как процесс отождествления себя через личность, фокусируясь на ин-
дивидуальности, на отсутствии схожести в окружающей действительности. 

Суммирую все вышесказанное, с уверенностью можно констатировать, что анализ по-
нятия «идентичность» через призму междисциплинарных связей свидетельствует о том, что
данное понятие имеет разное смысловое наполнение, но в то же время олицетворяет целост-
ный, интегрированный и дифференцированный процесс, посредством которого проявляется
соответствие с социокультурной действительностью и вследствие чего человек идентифици-
рует себя  с  некими социальными существующими в обществе  шаблонами.  Процесс фор-
мирования идентичности протекает под влиянием норм, которые присущи именно той общ-
ности, к которой человек себя причисляет, при этом осознавая, что все происходящее вокруг
прежде всего с данному сообществу, а не к нему самому. 

Переходя к рассмотрению понятия «гражданской идентичности», важно учитывать, что
в  течение  достаточно  продолжительного  временного  периода  понятие  «гражданство»
рассматривалось исключительно как национальность или подданство, в то время как сегодня
данное понятие подразумевает наличие статуса гражданина и, соответственно, наличие прав
гражданина. Так, Д. Уэйнсток сформулировал основные признаки гражданства: статус гра-
жданина; наличие прав и обязанностей, прямо пропорциональных соответствующему стату-
су; возможность самоуправления и/или автономии и наличие специальных институтов; на-
бор ряда характеристик, определяющих отношения внутри общества [4]. 

С  точки  зрения  педагогического  знания,  понятие  «гражданская  идентичность»
рассматривается  как  «тождественность  личности  статусу  гражданина,  личная  оценка
своего гражданского состояния, готовность и способность выполнять сопряженные с на-
личием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в
жизни государства» [6].

Сегодня мы можем наблюдать, что понятие «гражданская идентичность» определяет
круг научных интересов многих исследователей в силу того, что формирование и укрепление
гражданской идентичности является одно из приоритетных задач в самом широком смысле.
Тем не менее, как уже было обозначено выше, данное понятие трактуется по-разному, сме-
щая акцент от статуса гражданина через заинтересованного в национальных интересах гра-
жданина на важность наличия возможности активного участия в общественной жизни и от-
ветственности за происходящее вокруг [2].

Выводы
На основании вышеизложенного, представляется возможным сделать ряд выводов. Во-

первых, в современных подверженных особому влиянию политических и социальных и эко-
номических факторов условиях, формирование и/ или укрепление такого личностного и про-
фессионально-значимого качества как «гражданская идентичность, является приоритетной
задачей государственного значения.  Во-вторых, сущность понятия «гражданская идентич-
ность» определяется наличием междисциплинарных связей и, одновременно являясь фило-
софской,  психологической,  социологической  и  педагогической  категориями,  обладает
способностью проявлять с более выраженной силой определенный аспект в зависимости от
круга научных интересов того или иного исследователя. В-третьих, даже принимая во внима-
ние и вне зависимости от наличия вариативности определения понятия «гражданская иден-
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тичность», абсолютно очевидно, что принцип отождествления индивида с ценностями госу-
дарства является ядром любой трактовке понятия «гражданская идентичность». 
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