
194

РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

DOI: 10.31249/rsm/2024.03.13

В.А. Федотова

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН1

Аннотация. Проблема гражданской идентичности в современном мире явля-
ется востребованной и актуальной. Отношение к своей гражданской принадлеж-
ности выступает важным компонентом сознания личности, от которого в зна-
чительной степени зависят деятельность, общение, поведение и взаимодействие 
как конкретных людей, так и социальных общностей. Становление гражданской 
идентичности осуществляется под влиянием ряда факторов в ходе социализации 
личности. Социокультурные факторы, оказывающие влияние на формирование 
идентичности личности, определены этнокультурной системой. В представленной 
работе акцент сделан на проверке влияния культурного, исторического и полити-
ческого факторов на становление гражданской идентичности россиян. В качестве 
индикаторов культурного фактора выступили ценности, исторического – воспри-
нимаемая дискриминация, политического – доверие к власти. Исследование проведе-
но с участием 1014 респондентов, среди которых было 527 респондентов женско-
го пола и 487 респондентов мужского пола. Средний возраст исследуемой выборки 
составил 41 год. Респондентами выступили жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Перми, а также представители Ленинград-
ской и Московской областей и Пермского края. В ходе исследования были выявлены 
выраженность гражданской идентичности россиян, их доминирующие ценности, 
воспринимаемая гражданская дискриминация и уровень доверия к власти. Уста-
новлено, что наиболее сильное влияние на формирование позитивной гражданской 
идентичности оказывают доверие к президенту, правительству РФ и российской 
армии. Ключевым положительным регрессором в отношении гражданской идентич-
ности является ценность «Традиция». Воспринимаемая гражданская дискримина-
ция оказывает минимальное влияние на формирование гражданской идентичности 
современных россиян.

Ключевые слова: этническая идентичность; социокультурные факторы; куль-
тура; ценности; воспринимаемая этническая дискриминация; воспринимаемая гра-
жданская дискриминация; доверие к власти.

1.  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-28-
01552 «Социокультурные факторы формирования гражданской и этнической идентич-
ности россиян: межпоколенные, гендерные и региональные различия»).
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Abstract. The problem of civic identity in the modern world is relevant. The attitude 
towards one’s civic identity is an important component of the individual’s consciousness, 
on which the activities, communication, behavior, and interaction of both specific people 
and social communities largely depend. The formation of civic identity is carried out under 
the influence of a number of factors during the socialization of the individual. Sociocultural 
factors influencing the formation of personal identity are determined by the ethnocultural 
system. In the presented work, the emphasis is on testing the influence of cultural, historical, 
and political factors on the formation of the civil identity of Russians. The indicators of the 
cultural factor were values, the historical factor was perceived discrimination, and the po-
litical factor was trust in authority. The study was conducted with the participation of 1014 
respondents, among whom there were 527 female respondents and 487 male respondents. 
The average age of the study sample was 41 years. The respondents were residents of Mos-
cow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Perm, as well as representatives of 
the Leningrad and Moscow regions, as well as the Perm Territory. The study revealed the 
extent of Russians’ civic identity, their dominant values, perceived civil discrimination, and 
the level of trust in government. It was established that trust in the president, the government 
of the Russian Federation, and the Russian army has the strongest influence on the formation 
of a positive civic identity. The key positive regressor in relation to civic identity is the value 
«Tradition». Perceived civic discrimination has minimal impact on the formation of civic 
identity of modern Russians.
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Введение

Проблема идентичности находится в поле интересов научных деятелей, 
социологов и психологов. В переменчивых условиях экономико-политической 
ситуации в качестве основополагающего процесса в формировании зрелого 
взгляда на политическую и социально-психологическую обстановку ученые 
отмечают гражданскую идентичность. В науке изучению гражданской иден-
тичности посвящены как работы зарубежных авторов Дж. Тернер; Г. Тэджфел; 
С. Московичи и др., так и отечественных ученых Ю. А. Левада, В. А. Ядова, 
Л. М. Дробижевой, М. К. Горшкова, Т. Ю. Лиханова, Л. Н. Тимофеева и др. Не-
обходимо отметить, что проблема изучения гражданской идентичности услож-
няется разнообразием терминов, отражающих национальное самосознание. 
Наряду с гражданской идентичностью употребляются термины «национальная 
идентичность» и «общегражданская государственность».

В представленном исследовании под гражданской идентичностью мы по-
нимаем отождествление человека с гражданами своей страны и государствен-
но-территориальным пространством [Дробижева 2017, с. 27]. Как отмечают 
Л. М. Дробижева и С. В. Рыжова: «российская идентичность широко распро-
странена, имеет положительныӗ тренд, вместе с тем она динамична, зависит 
от политических и социально-экономических условий в стране и регионах, 
отражает актуальные общественные настроения» [Дробижева, Рыжова 2021,  
с. 39].

Патриотизм как национальная идея выступает источником исторической 
памяти всего российского народа и фундаментальной основой исторического 
величия России. Под патриотизмом во все времена подразумевались чувства 
граждан к своему Отечеству. В классической интерпретации патриотизм – это 
объединяющая национальная идея. Как отмечает М. К. Горшков политиче-
ская, культурная и духовная жизнь общества должны строиться вокруг этой 
идеи. Идеология патриотизма выводится из синтеза культурных, политических 
и нравственных ценностей, а также из национального опыта [Горшков 2013]. 
Патриотизм невозможен без уважительного отношения к культурным и нрав-
ственным ценностям своей страны и ее прошлому. Тем не менее под влиянием 
различных факторов – политических, экономических, социальных, меняющих 
жизненный устой населения, трансформируется и отношение к вековым усто-
ям. Гражданская идентичность российского народа может быть нестабильной, 
что характерно, например, для граждан постсоветских пространств.

Вопрос предикторов становления гражданской идентичности представ-
ляет собой обширное поле для исследования. Джон Берри с коллегами опре-
делил, что формирование идентичности происходит в процессе социализации 
под влиянием различных факторов социокультурного контекста – культурного, 
исторического, политического и экономического [Berry 2013; Berry, Phinney, 
Sam, Vedder 2006]. В представленной работе в качестве предикторов форми-
рования гражданской идентичности выступают культурный, политический 
и исторический факторы.
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Итак, фактор культуры является комплексным и самым сложным для опи-
сания. «Как отмечает Мацумото, одна из трудностей, с которой столкнулась 
психология, заключается в том, как концептуализировать культуру и измерить 
ее в психологии. Большинство исследований операционализируют культуру 
как страну. Таким образом, возникает вопрос: как измеряется культура в пси-
хологии?» [Федотова 2016, с. 6–7]. Культура – это, прежде всего, ценности 
[Hofstede 1984]. Следовательно, культура реализуется через ценности, которые 
в свою очередь являются основой любой культуры. В науке предпринимались 
попытки исследовать роль ценностей в формировании гражданской идентич-
ности россиян [Дьякова 2016; Трофимова 2017; Бугайчук 2022; Галяпина 2021 
и др.]. Например, учеными из Астрахани была изучена ценностная составляю-
щая в процессе формирования гражданской идентичности россиян на примере 
жителей Астраханской области. Установлено, что представители поколения Х 
считают себя патриотами, гордятся своим Отечеством и своим народом, ува-
жительно относятся к культуре страны и ее историческому прошлому [Дьяко-
ва 2016]. Учеными из ДНР было выявлено, что на формирование позитивной 
гражданской идентичности оказывают влияние наличие целей в жизни, ос-
мысленность жизни, готовность принимать ответственность за свои действия 
[Трофимова 2017]. Ученые из Ярославского государственного педагогического 
университета отметили, что предикторами становления гражданской идентич-
ности выступают образование, семья, общественные институты, молодежная 
политика, которые направлены на сохранение культуры, традиций и историче-
ской памяти [Бугайчук 2022].

Таким образом, ценности как критерий культурного фактора могут высту-
пать предиктором формирования гражданской идентичности.

Вторым изучаемым фактором является политический. По мнению ученых, 
политические факторы отражают угрозу потери территориальной целостности, 
политические кризисы и кризисы власти. Данный фактор связан с ощущением 
того, что государство является институтом, который может предоставить соци-
альную защищенность своим гражданам [Гаглоева 2020]. Стоит отметить, что по-
литические и социально-экономические изменения в разные периоды времени 
оказывают воздействие на выраженность гражданской идентичности россиян. 
Ученые говорят о «русской̆ травме» как «результате исторических потрясений, 
обнаживших кризис цивилизации, отношения России и Запада, народа и интел-
лигенции, власти и общества» [Ярская-Смирнова 2023, с. 67]. По мнению авто-
ров решение социальных проблем, устранение неравенства, развитие творческо-
го потенциала могут помочь в преодолении травмированности общества.

В современной науке имеется ряд работ, направленных на изучение влия-
ния политического фактора на становление гражданской идентичности россиян 
[Ефремкина 2015; Дробовцева, Котова 2016; Бугайчук 2022 и др.]. Например, 
И. Н. Ефремкиной было проведено исследование взаимосвязи политических 
событий и изменений в структуре гражданской идентичности в связи с присо-
единением Крыма к России и санкциями США и Европы [Ефремкина 2015]. 
Исследование было реализовано в два этапа. При проведении повторной диаг-
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ностики возросло число тех, кто ощущает себя россиянином и количество тех, 
кто испытывает позитивные чувства от ощущения принадлежности к своему 
народу и своему государству [Ефремкина 2015]. Т. В. Бугайчук, рассматривая 
социально-политические проблемы становления гражданской идентичности, 
отмечает, что базовыми механизмами являются политическая система в обла-
сти развития нации и гражданского общества и создание системы политизации 
молодого поколения и т. д. [Бугайчук 2022].

И наконец, исторический фактор представляет собой отражение истории 
взаимодействия групп в конкретном сообществе [Дробовцева, Котова 2016]. 
В истории России, к примеру, были периоды, когда возвышались одни этносы 
и подавлялись другие. Как отмечают ученые, в настоящее время показателем 
или критерием такого отношения можно обозначить воспринимаемую дискри-
минацию. Это чувство личность может испытывать из-за событий прошлого, 
однако важно то, что переживание существует и в настоящем времени [Дро-
бовцева Котова 2016]. Другие ученые отмечают, что к историческим факто-
рам относят исторические события, влияющие на отношения между опреде-
ленными народами или выступающие символами в условиях межэтнических 
отношений, а также специфика развития народа с точки зрения политики и об-
щества [Гаглоева 2020].

В концепции П. Штомпки особое место занимает понятие «культурная 
травма» [Добрина 2019; Баранова, Донцов 2019]. Это состояние сильного на-
пряжения и шока от нарушения порядка, которое сопровождается депрессией, 
апатией, чувством беспомощности, отсутствие веры в будущее. Переживание 
и проживание травматических событий затрагивает ценностно-смысловую 
сферу, установки, правила и ожидания [Баранова, Донцов, 2019]. Культурная 
травма способна нанести угрозу видам социальной идентичности, в том чи-
сле гражданской, деформируя представления о жизни и смысле исторического 
пути общества [Добрина 2019].

Цель представленной работы заключается в эмпирической проверке вли-
яния социокультурных факторов на гражданскую идентичность россиян, 
а именно культурного, исторического и политического.

Методика

В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики:
1. Гражданская идентичность измерялась с помощью методики 

из International Social Survey Programme, в адаптации на русский язык Л. К. Гри-
горян [Григорян 2013]. Данная методика была выбрана нами так как позволяет 
измерить две формы гражданской идентичности – национализм и патриотизм. 
Национализм представляет собой позитивную оценку «ин-группы», основан-
ную на сравнении своей страны с другими странами и оценивании ее, как пре-
восходящей другие страны. Патриотизм трактуется как позитивная оценка 
своей принадлежности к «ин-группе» вне сравнения своей страны с другими 
странами [Blank, Schmidt 1997; Kosterman, Feshbach 1989; Григорян 2013].
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2. Для измерения культурного фактора был использован опросник струк-
туры ценностей (PVQ-R) Ш. Шварца [Шварц и др. 2012]. Методика содержит 
57 вопросов, позволяющих оценить степень выраженности 19 ценностей. Цен-
ности респондентов выводятся из имплицитных ценностей людей, которых 
они считают похожими на себя. На текущий момент опросник измерения цен-
ностей Ш. Шварца является одним из наиболее универсальных, точных и ва-
лидных инструментов, используемых с целью получения данных о ценностно-
смысловой сфере респондентов.

3. Исторический фактор, а именно воспринимаемая гражданская дискри-
минация, установлен с помощью методики Н. М. Лебедевой [Лебедева 1997]. 
Для оценки были взяты утверждения относительно дискриминации, например 
«я считаю, что граждане других государств ведут себя несправедливо и недо-
брожелательно по отношению к россиянам».

4. Политический фактор измерялся с помощью шкалы политического доверия 
[Гулевич и др. 2020], включающей в себя пять политических институтов: армию, 
судебную систему, политические партии, правительство и президента. Респонден-
ту необходимо было отметить, насколько они доверяют каждому институту по пя-
тибалльной шкале, где 1 – «совсем не доверяю» до 5 – «полностью доверяю». От-
ношение к институтам власти взаимосвязано с проявлениями и выраженностью 
гражданской идентичности, в связи чем была выбрана указанная методика.

Респонденты

Исследование проведено с участием 1014 респондентов – этнических рус-
ских, среди которых было 527 респондентов женского пола и 487 респондентов 
мужского пола. Средний возраст исследуемой выборки составил 41 год (мини-
мум – 19 лет, максимум – 83 года).

Сбор эмпирических данных проводился в ходе анонимного онлайн-опро-
са на платформе anketolog.ru в период с февраля по май 2023 г., часть данных 
была собрана сотрудниками маркетингового агентства «Русопрос» в рамках 
договора об оказании услуг в мае-июне 2023 г., жители Перми и Пермского 
края проходили опрос в Google Формах и на платформе Simpoll.ru.

Основная доля респондентов имеют высшее образование (65,3 %). Самая 
малочисленная категория респондентов – имеют неполное среднее образо-
вание или ниже (0,5 %). Большинство респондентов отметили, что работают 
(78,7 %). Также 8,2 % респондентов совмещают учебу и работу, а еще 1,1 % от-
мечают, что совмещают учебу и подработку. Среди населенных пунктов наибо-
лее многочисленными оказались респонденты из Нижнего Новгорода (19,2 %). 
Несколько меньше респондентов проживают в Санкт-Петербурге (16,8 %), Рос-
тове-на-Дону (14,2 ), а также в Ленинградской области (13,2 %) и Московской 
области (12,9). Меньше всех оказалась категория респондентов, проживающих 
в Москве (8,8), Перми (7,9) и Пермском крае (7,0, в том числе в сельской мест-
ности – 3,8 %).

Статистический анализ выполнен в программе SPSS 26.
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Результаты исследования 

Обратимся к данным, полученным в первом блоке опросника. Результа-
ты анкетирования по вопросам, составляющим гражданскую идентичность, 
полученные при обработке данных методики из International Social Survey 
Programme в адаптации на русский язык Л.К. Григорян [Григорян 2013], пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Выраженность гражданской идентичности россиян

Показатель Mean±SD Median (IQR) Min; Max

Национализм 4,03±0,99 4,5 (3,5 – 5) 1; 5

Патриотизм 3,09±0,7 3,2 (2,7 – 3,7) 1; 4

Гражданская идентичность 3,56±0,78 3,8 (3 – 4,2) 1; 4,5

Выраженность гражданской идентичности как осознания принадлежности 
к гражданам своей страны выше среднего уровня. Опрошенные респонденты 
считают, что Россия в целом лучше большинства других стран. Они испытыва-
ют чувство гордости, когда страна хорошо выступает на международных спор-
тивных соревнованиях. В большей степени опрошенные россияне гордятся 
достижениями в спорте, научными и техническими успехами, достижениями в 
области искусства и литературы своей страны, а также ее историей.  

В таблице 2 представлены ответы респондентов на вопросы, составляю-
щие совокупность ценностей и отражающие культурный фактор. Результаты 
получены при обработке данных опросника (PVQ-R) [Шварц и др. 2012].

Таблица 2
Индивидуальные ценности россиян

Ценности Mean±SD Median (IQR)

1 2 3

Самостоятельность: поступки 4,87±0,93 5 (4 – 6)

Безопасность: общественная 4,89±0,88 5 (4 – 5)

Гедонизм 4,78±0,88 5 (4 – 5)

Конформизм: межличностный 4,53±1,02 5 (4 – 5)

Универсализм: забота о других 4,45±1,02 4 (4 – 5)

Власть: доминирование 3,67±1,27 4 (3 – 5)

Скромность 4,58±1,06 5 (4 – 5)

Универсализм: забота о природе 4,8±0,96 5 (4 – 5)
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Продолжение таблицы

1 2 3

Скромность 4,8±0,89 5 (4 – 5)

Универсализм: забота о природе 4,44±0,99 4 (4 – 5)

Репутация 5,06±0,84 5 (5 – 6)

Власть: ресурсы 4,81±0,9 5 (4 – 5)

Безопасность: личная 4,88±0,91 5 (4 – 5)

Универсализм: толерантность 4,66±0,97 5 (4 – 5)

Конформизм: правила 4,42±0,98 4 (4 – 5)

Самостоятельность: мысли 5,03±0,8 5 (5 – 6)

Достижение 4,37±1,11 4 (4 – 5)

Традиция 4,64±1,08 5 (4 – 5)

Благожелательность: чувство долга 4,93±0,81 5 (4 – 5)

У опрошенных респондентов превалируют ценности самостоятельно-
сти, безопасности, репутации и благожелательности. Соответственно, для 
них важно самостоятельно принимать решения, касающиеся их жизни, рас-
ширять свой кругозор. Для них важно сохранять лицо в глазах других и стре-
мится к тому, чтобы люди, которых они хорошо знают, были полностью в них 
уверены. Для респондентов очень важно стараться не болеть и беречь свое 
здоровье и быть уверенными в том, что страна может защитить от любых 
угроз. 

Исторический фактор, а именно воспринимаемая гражданская дискрими-
нация установлен с помощью методики Н.М. Лебедевой [Лебедева 1997]. Ре-
зультаты ответов респондентов представлены в таблице 3.

Таблица 3
Воспринимаемая гражданская дискриминация россиян

Показатель Mean±SD Median (IQR)

Я считаю, что люди других государств ведут 
себя несправедливо и недоброжелательно 
по отношению к россиянам

3,06±1,18 3 (2 – 4)

Я чувствую, что люди других государств меня 
не принимают 2,46±1,1 2 (2 – 3)

Я чувствую, что люди других государств  
что-то имеют против меня 2,46±1,14 2 (2 – 3)

Воспринимаемая гражданская  
дискриминация 2,66±0,99 2,7 (2 – 3,3)
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Полученные средние значения по шкалам позволяют говорить о том, что 
не наблюдается ярко выраженной дискриминации со стороны представителей 
других государств. Несмотря на сложную политическую и социально-эконо-
мическую обстановку в мире в целом и России в частности россияне, а точнее 
этнические русские, не чувствуют себя ограниченными и ущемленными. При 
этом стоит обратить внимание на то, что уровень их патриотизма достаточно 
высок, русские гордятся успехами своей страны и считают ее лучшей.

В таблице 4 представлены ответы респондентов на вопросы относитель-
но их политических установок. Результаты получены при обработке данных 
опросника, направленного на измерение доверия к власти.

Таблица 4
Политическое доверие россиян

Показатель Mean±SD Median (IQR)

Доверие к Российской армии 3,52±1,34 4 (3 – 5)

Доверие к судебной системе 3,01±1,28 3 (2 – 4)

Доверие к политическим 
партиям 2,91±1,29 3 (2 – 4)

Доверие к правительству 3,32±1,32 4 (2 – 4)

Доверие к президенту 3,65±1,41 4 (3 – 5)

Политическое доверие 3,28±1,17 3,6 (2,6 – 4,2)

Россияне, участвовавшие в исследовании, испытывают высокий уровень 
доверия к президенту и российской армии. В то же время судебная система и 
политические партии вызывают меньшую степень доверия. Российское обще-
ство, испытавшее «культурную травму» наряду с депрессией, чувством беспо-
мощности и отсутствием веры в будущее, характеризуется низкой степенью 
доверия к власти [Добрина 2019; Баранова, Донцов 2019]. Однако результаты 
политологических исследований утверждают обратное, демонстрируя рост до-
верия к ряду политических институтов. Данные одного из них свидетельству-
ют о том, что президент России пользуется наибольшим доверием в сравнении 
со всеми другими институтами власти [Киселев 2014, с. 55–56]. В более совре-
менных работах отмечена та же тенденция. Как отмечает научный сотрудник 
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологи-
ческого центра РАН Д.Ф. Терин, политическая система российского общества 
в целом довольно далека от идеала, институты характеризуются низким уров-
нем, однако, институт Президента России выделяется среди других политиче-
ских институтов заметно более высоким доверием [Терин 2018]. 

Для оценки зависимости гражданской идентичности от политического до-
верия выполнен однофакторный линейный регрессионный анализ. Пороговый 
уровень статистической значимости принят для p<0,05. Результаты анализа 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5
Результаты однофакторного регрессионного анализа влияния доверия к власти  
на гражданскую идентичность и ее компоненты

№ Переменная Гражданская 
идентичность Национализм Патриотизм

Насколько Вы доверяют каждому институту

1. Армия B=0,397±0,013 
p<0,001

B=0,417±0,019 
p<0,001

B=0,377±0,011 
p<0,001

2. Судебная система B=0,319±0,016 
p<0,001

B=0,309±0,022 
p<0,001

B=0,329±0,014 
p<0,001

3. Политические 
партии

B=0,337±0,016 
p<0,001

B=0,322±0,022 
p<0,001

B=0,352±0,013 
p<0,001

4. Правительство B=0,363±0,015 
p<0,001

B=0,365±0,021 
p<0,001

B=0,36±0,012 
p<0,001

5. Президент B=0,386±0,012 
p<0,001

B=0,41±0,018 
p<0,001

B=0,361±0,011 
p<0,001

6. Политическое 
доверие

B=0,467±0,015 
p<0,001

B=0,474±0,022 
p<0,001

B=0,46±0,012 
p<0,001

В целом доверие к институтам положительно влияет на гражданскую 
идентичность, оказывает положительное воздействие как на патриотизм, так и 
на национализм. Установлено, что наиболее сильное влияние на выраженность 
гражданской идентичности оказывают доверие к президенту и правительству 
РФ, а также к российской армии. 

Далее, для определения полной структуры зависимости гражданской 
идентичности от ценностей выполнено многофакторное линейное регрессион-
ное моделирование с пошаговым отбором на основании t-статистики. Инфор-
мативность моделей представлена в виде скорректированного коэффициента 
детерминации. Результаты оценки влияния ценностей на значения показателя 
гражданской идентичности, представлены в таблице 6. 

Таблица 6
Влияние ценностей на гражданскую идентичность:  
результаты многофакторного регрессионного анализа

Переменная Коэффициент 
регрессии Значимость VIF

1 2 3 4

Константа B=0,765±0,16 <0,001 –
Безопасность: общественная B=0,061±0,027 0,026 1,49
Универсализм: забота о других B=0,083±0,025 0,001 1,676
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Продолжение

1 2 3 4

Скромность B=0,115±0,023 <0,001 1,567

Репутация B=0,07±0,03 0,022 1,72

Самостоятельность: мысли B=-0,104±0,029 <0,001 1,45

Достижение B=0,063±0,02 0,001 1,22

Традиция B=0,258±0,022 <0,001 1,434

Благожелательность: чувство долга B=0,062±0,031 0,046 1,655

Примечание:  B – коэффициент регрессии; VIF – фактор инфляции дисперсии.  
Adjusted R2 = 0,362. F=72,763. p<0,001

Итоговая многофакторная регрессионная модель является статистически 
значимой (p <0,001), объясняет 36,2 % зависимой переменной и не содержит 
мультиколлинеарных предикторов (VIF <2 во всех случаях). Полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод о том, что ценности социальной направ-
ленности, связанные с другими людьми или устоявшимися институтами, ока-
зывают положительное влияние на становление гражданской идентичности. 
При этом ценность «Самостоятельность: мысли», как ценностная ориентация 
личной направленности, связанная с получением выгоды для себя, негатив-
но влияет на гражданскую идентичность. Кроме этого, в ходе исследования 
было определено, что такие ценности как «Безопасность: общественная», 
«Универсализм: забота о других», «Достижение», «Благожелательность: чув-
ство долга» оказывают минимальное влияние на формирование гражданской 
идентичности россиян. Стремление жить в безопасном и стабильном обще-
стве, стремление к равенству, справедливости и защите всех людей могут 
также оказывать положительное воздействие на формирование гражданской 
идентичности россиян.

Данные, полученные нами в ходе исследования, продолжают идею уче-
ных о том, что стабильность, социальное равенство, ощущение безопасности 
позитивно влияют на выраженность гражданской идентичности россиян. Ра-
нее было определено, что переживание травматических событий российским 
обществом затрагивает их ценностно-смысловую сферу, установки, правила 
и ожидания [Баранова, Донцов 2019]. Культурная травма представляет собой 
угрозу идентичности, деформируя при этом установки и представления о себе 
и о жизни [Добрина 2019]. Основываясь на данных нашего исследованиях, 
можно утверждать, что устранение социального неравенства и решение про-
блем, нацеленных на обеспечение чувства безопасности и стабильности, толь-
ко усилят гражданскую идентичность россиян, обеспечат рост патриотических 
настроений.

И наконец, результаты однофакторного регрессионного анализа влияния 
воспринимаемой гражданской идентичности представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Влияние дискриминации на гражданскую идентичность:  
результаты однофакторного регрессионного анализа

Переменная Гражданская идентичность

Воспринимаемая гражданская  
дискриминация

B=0,09±0,025 
p <0,001

Воспринимаемая гражданская дискриминация оказывает минимальное 
влияние на формирование гражданской идентичности современных россиян 
(B=0,09±0,025). Стоит отметить, что политические события и социально-эко-
номические изменения в последние годы активизируют научные дискуссии о 
динамичности гражданской идентичности и сущности патриотизма. Несом-
ненно, распад Советского Союза, потеря части его территорий оставили не-
изгладимый след в сознании граждан нашей страны. Дальнейшие политиче-
ские и экономические перемены вызвали изменения настроений, недовольство 
в обществе. Российское общество погрузилось в ощущение безысходности и 
утраты. Нестабильность экономической и социальной сфер, влекущая за собой 
снижение уровня жизни и ограничение возможности для профессионально-
го роста в некоторых сферах деятельности ослабляют чувство патриотизма. 
В современном обществе наблюдается раскол и противоречивое отношение к 
российской истории у представителей определенных слоев населения, а также 
отток части людей за границу. Такие условия отчасти могут рассматриваться 
как угрожающие российской культуре и идентичности. Результаты нашего ис-
следования позволяют говорить о том, что воспринимаемая гражданская дис-
криминация оказывает минимальное влияние на выраженность гражданской 
идентичности, на чувства патриотизма и национализма россиян. Установки и 
восприятие россиян гражданами других государств в незначительной степени 
влияют на патриотические настроения наших граждан. В формировании по-
зитивной гражданской идентичности в целом и двух ее форм по отдельности 
способствуют другие факторы, а именно ценностно-смысловая сфера и по-
литическое доверие. При этом ценности социальной направленности, стрем-
ление жить в безопасном и стабильном обществе, соблюдение и укрепление 
сложившихся традиций, доверие к президенту и иным институтам власти, бла-
готворно влияют на патриотический настрой российских граждан и выражен-
ность гражданской идентичности в целом.

Заключение

Изучение гражданской идентичности россиян в текущих условиях пред-
ставляется чрезвычайно актуальным и своевременным. Отношение к своей 
гражданской принадлежности выступает важным компонентом сознания лич-
ности, от которого в значительной степени зависит деятельность, общение, 
поведение и взаимодействие как конкретных людей, так и социальных общ-
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ностей. Полученные результаты имеют важное значение для развития соци-
ально-психологического и этнопсихологического знания. Они вносят вклад 
в проблему формирования гражданской идентичности россиян и расширяют 
знания относительно роли ценностных ориентиров, политических установок 
и воспринимаемой дискриминации в данном процессе. Результаты настоящего 
исследования могут быть использованы при подготовке рекомендаций по фор-
мированию национальной и миграционной политики Российской Федерации. 
Используемая методология может быть применена в дальнейшем при реализа-
ции исследования идентичности россиян и других факторов, влияющих на их 
формирование.
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