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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ И ИХ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования эмоцио-
нального компонента гражданской идентичности молодежи и их ценностных ориентаций. Вы-
делены уровни эмоционального компонента гражданской идентичности, описаны эмоциональное 
отношение и удовлетворенность фактом принадлежности к российской гражданской общности, 
рассмотрены различия между уровнями сформированности эмоционального компонента граж-
данской идентичности среди юношей и девушек. Раскрыты ценностные ориентации молодежи: 
приоритетность основных жизненных ценностей по критериям их «ценности» и «доступности» 
в гражданской общности. Установлено, что для представителей молодежи каждого уровня сфор-
мированности эмоционального компонента гражданской идентичности характерна определенная 
система ценностных ориентаций. 
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Abstract. The article analyses the results of an empirical study of the emotional dimension of the 
civic identity in young people and their value orientations. The authors identify the levels of the 
emotional dimension of the civic identity, describe the emotional attitude to and satisfaction with the 
fact of belonging to the Russian civic community, and consider the differences in the levels of de-
velopment of the emotional dimension of the civic identity between men and women. The study 
identifies the value orientations of youth — i. e., the ranking of basic life values according to their 
‘importance’ and ‘availability’ in the civic community. The study established that young people 
at each particular level of development of the emotional dimension of the civic identity are characteri-
zed by a certain system of value orientations. 
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Введение
Социальная ситуация последних несколь-

ких лет в нашей стране придает особую ак-
туальность изучению гражданской идентич-
ности личности и ее основных ценностных 
ориентаций. Данные компоненты структуры 
личности характеризуют направленность 
и содержание общей активности индивида, 

что, в свою очередь, определяет общий под-
ход и личностные позиции человека к жизни, 
его действия, поведение, особенности меж-
личностных взаимодействий, цели и мотивы, 
а также общее отношение к себе, другим 
людям, своей стране и миру (Целуйкина 
2019). Согласно исследованиям Р. М. Ша-
мионова и А. П. Аренкова (Шамионов, Ар-
ненков 2016), гражданская идентичность  
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и ценностные ориентации имеют непосред-
ственную взаимосвязь с той социальной общ-
ностью, в которой находится индивид. Раз-
витие и формирование ценностных ориента-
ций и идентичности молодежи (социальной, 
гражданской, этнической, профессиональной 
и др.) происходит в процессе их естествен-
ного включения в социальную среду. К при-
меру, социальные институты (школа, уни-
верситет, семья и др.) являются одними из 
основных факторов, которые влияют как 
на развитие основных ценностных ориента-
ций человека, так и на формирование его 
идентичности (Шамионов, Арненков 2016). 
По мнению Е. М. Арутюновой, молодежь 
как социально-значимая группа особенно 
требует внимания в вопросах исследования 
гражданской идентичности и ценностных 
ориентаций, так как выступает потенциаль-
но «активным резервом» будущего россий-
ского общества и одной из его основных 
движущих сил развития (Арутюнова 2017). 
Е. В. Еремина также отмечает, что для мо-
лодежи как особой социальной группы ха-
рактерна динамичность структуры ценност-
ных ориентаций из-за подверженности влия-
нию различных микро- и макросоциальных 
факторов (Еремина 2014). В связи с этим 
анализ становления гражданской идентич-
ности и ценностных ориентаций у молодежи 
объективно имеет особую значимость.

В отечественной психологической науке 
отсутствует единое понятие гражданской 
идентичности. Авторы делают разные со-
держательные акценты и раскрывают свои 
смысловые аспекты данного понятия. Т. Во-
долажская под гражданской идентичностью 
понимает способность личности реализовы-
вать собственные базисные потребности 
в контексте социальной общности (Водолаж-
ская 2010). М. А. Юшин гражданскую иден-
тичность рассматривает через субъективную 
оценку личности своей принадлежности 
к статусу «гражданин» и связанным с этим 
стремлением проявлять общественную ак-
тивность, принимать гражданские права 
и обязанности, быть включенным в специфи-
ку социума, к которому принадлежит инди-

вид (Юшин 2007). Р. Ю. Шикова утвержда-
ет о тождественности гражданской и соци-
альной видов идентичности в силу того, что 
личность, будучи в социальной среде, на-
чинает соотносить себя на эмоциональном 
и когнитивном уровнях с нормами соответ-
ствующей гражданской общности (Шикова 
2009). Д. В. Григорьев в понятии граждан-
ской идентичности делает акцент на вовле-
ченность индивида в социокультурную и об-
щественную жизнь страны, что обусловли-
вает возникновение чувства сопричастности 
к своей нации и отождествления с ней (Гри-
горьев 2015). А. Г. Асмолов раскрывает сущ-
ность понятия гражданской идентичности 
через субъективное восприятие человека себя 
как гражданина какой-либо конкретной стра-
ны или государства на общекультурной ос-
нове, отмечая при этом важность категории 
личностного смысла в этом соотнесении 
с гражданской общностью (Асмолов 2008). 
Именно поэтому в своей работе будем опи-
раться на определение А. Г. Асмолова, так 
как оно в наибольшей степени соотносится 
с целями и содержанием нашего исследова-
ния, а именно: затрагивает изучение граждан-
ской идентичности у молодежи с точки зрения 
их личностного смысла и субъективной зна-
чимости своей принадлежности к граждан-
ской общности.

В соответствии с определением будем опи-
раться на трехкомпонентную модель струк-
туры гражданской идентичности, включаю-
щую в себя: когнитивный, эмоциональный 
и деятельностный компоненты. Когнитивный 
компонент представляет собой знание чело-
века о сопричастности к той или иной граж-
данской общности. Деятельностный компо-
нент гражданской идентичности показывает, 
насколько человек готов и способен прини-
мать участие в социальной жизни своей стра-
ны, его готовность к проявлению действий, 
отражающих позицию «гражданина». Стоит 
отметить, что гражданская активность лич-
ности не детерминирована формальными со-
циальными нормами, гражданское поведение 
по большей части определяется, исходя из 
субъективных представлений о данных обще-
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ственных нормах, при этом весомую роль 
играет то, как индивид относится к ним 
с точки зрения его личностного смысла 
и особенностей эмоционального восприятия. 
Эмоциональное отношение к каким-либо 
нормам гражданской общности, в свою оче-
редь, складывается в индивидуальном граж-
данском сознании (Чухин, Чухина 2022). 
Эмоциональный компонент гражданской 
идентичности определяет, как человек будет 
относиться к своей гражданской общности: 
положительно, с уважением ее правовых 
норм либо, напротив, негативно, проявляя 
неуважение и несогласие с нормами обще-
ства, что оказывает непосредственное влия-
ние на развитие гражданской общности 
в целом. Именно эмоциональный компонент 
гражданской идентичности и является пред-
метом изучения в данной статье. В его со-
держании будем изучать такие особенности 
как позитивное или негативное отношение 
к факту принадлежности своей гражданской 
общности и к понятиям «гражданствен-
ность» и «патриотизм»; принятие или не-
принятие гражданской общности в качестве 
группы членства; субъективную значимость 
идентификации себя как россиянина, граж-
данина, патриота (Черных 2012). 

Ценностные ориентации, в свою очередь, 
согласно В. Я. Ядову, во многом определя-
ются ценностями социального общества, 
с которым соотносит себя человек (Ядов 
1994). Ценности влияют на целостность лич-
ности, связывая между собой когнитивную 
и мотивационную сферы человека, а также, 
будучи в тесном контакте с потребностями 
личности, определяют направленность ее 
поведения, в ходе которого также просле-
живается эмоциональное отношение к граж-
данской общности, в контексте которой 
определяется потенциальная возможность 
для реализации личностью соответствую-
щих ценностей (Борзиева 2018). 

Методики и процедура исследования
Целью нашего исследования явилось вы-

явление особенностей эмоционального ком-
понента гражданской идентичности моло-

дежи и их ценностных ориентаций. Для 
оценки эмоционального компонента граж-
данской идентичности использовалась  
методика «Гражданская принадлежность» 
(адаптация методики Дж. Винни, выполне-
но М. В. Шакуровой) (Шакурова 2014). 
Данная методика позволяет определить 
уровни сформированности эмоционально- 
го компонента гражданской идентичности: 
низкий, средний, высокий. Для изучения 
ценностных ориентаций молодежи приме-
нялась методика Е. Б. Фанталовой «Уровень 
соотношения “ценности” и “доступности” 
в различных жизненных сферах» (Фанта-
лова 1996), позволяющая изучить ценност-
ные ориентации по двум важным аспектам: 
выявить наиболее значимые жизненные 
сферы для молодежи, а также оценить эти 
сферы по критерию их «доступности» и реа-
лизации в рамках соответствующей граж-
данской общности. В исследовании при-
няли участие 60 человек в возрасте 20–
25 лет (средний возраст — 21,5 ± 1,1 лет), 
из них 30 человек — мужского пола, 30 че-
ловек — женского пола.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов, полученных в ходе 

проведения методики «Гражданская принад-
лежность», позволил выявить, что эмоцио-
нальный компонент гражданской идентич-
ности у трети респондентов (26 %) представ-
лен на низком уровне, что свидетельствует 
о слабой удовлетворенности молодежи этой 
группы к факту принадлежности к своей 
гражданской общности, негативном отноше-
нии к понятиям «гражданственность», «пат-
риотизм» (табл. 1.).

Средний уровень удовлетворенности 
гражданской принадлежностью и средняя 
значимость идентификации себя как россия-
нина, гражданина, патриота были характер-
ны для половины респондентов (51 %), мо-
лодежь с таким уровнем сформированности 
эмоционального компонента гражданской 
идентичности имеет нейтральное отноше-
ние к понятиям «гражданственность», «пат-
риотизм». 
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Высокий уровень сформированности эмо-
ционального компонента гражданской иден-
тичности имели 23 % молодежи от общего 
количества респондентов, для таких молодых 
людей характерны общая удовлетворенность 
и положительное отношение к факту своей 
принадлежности к гражданской общности, 
уважение ее правовых норм, высокий уро-
вень субъективной значимости идентифика-
ции себя как россиянина, гражданина, пат-
риота, высокая личностная значимость к по-
нятиям «гражданственность», «патриотизм». 
Высокий уровень эмоционального компонен-
та гражданской идентичности у юношей 

в сравнении с девушками встречается чаще 
(15,9 и 7 % соответственно), низкий — чаще 
у девушек по сравнению с юношами (14,6 
и 11,3 % соответственно). Средний уровень 
эмоционального компонента гражданской 
идентичности среди юношей и девушек  
выражен примерно в равной степени (26 
и 24,6 % соответственно).

Результаты, полученные при сравнении 
ценности и доступности жизненных цен-
ностей по методике Е. Б. Фанталовой «Уро-
вень соотношения “ценности” и “доступ-
ности” в различных жизненных сферах», 
представлены на рисунке 1.

Таблица 1 
Эмоциональный компонент гражданской идентичности 

Table 1
The emotional dimension of civic identity

Значения данных Уровни Девушки, % Юноши, % Общий %
от –1,3 до –0,1 низкий 14,6 11,3 26
от 0,1 до 0,9 средний 26 24,6 51
от 1 до 1,3 высокий 7 15,9 23

Рис. 1. Ценностные ориентации молодежи по критериям  
«ценности» — «доступности» и рассогласования

Fig. 1. Value orientations of young people according to the criteria  
of ‘importance’ and ‘accessibility’ and the mismatch between them

Ценностные ориентации молодежи по критериям 
«ценности» — «доступности» и рассогласования
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В ходе проведенного исследования было 
установлено, что наиболее значимыми цен-
ностями для большинства молодых людей 
являются: «здоровье» (7,4), «любовь» (7,5), 
«уверенность в себе» (8,2), «семейная жизнь» 
(7,7). В качестве наиболее доступных жиз-
ненных сфер среди молодежи выделяются: 
«друзья» (7,1), «здоровье» (6,5), «уверен-
ность в себе» (6,5). Наибольшее рассогласо-
вание между «ценностью» и «доступностью» 
имеют такие жизненные сферы, как «красо-
та природы и искусства» (–2,5) — сфера до-
ступна, но не значима; «активная жизнь» 
(–2) — сфера доступна, но не значима; «по-
знание» (–1,5) — сфера доступна, но не зна-
чима. Рассогласование по критериям «до-
ступность» — «ценность» может означать 
наличие внутриличностного конфликта мо-
лодежи в вопросах удовлетворения потреб-
ностей соответствующих сфер.

Особенности распределения жизненных 
ценностей по критериям «ценность» и «до-
ступность» у разных групп молодежи в за-
висимости от уровней эмоционального ком-
понента гражданской идентичности пред-
ставлены в таблице 2. 

Для представителей, которые продемон-
стрировали низкий уровень эмоционального 
компонента гражданской идентичности наи-
более ценными и доступными жизненными 
сферами являются: «любовь» (8,3) и «семей-
ная жизнь» (9,2), однако между ценностью 
и достижимостью сферы «семейная жизнь» 
наблюдается значимое рассогласование (1,4), 
которое заключается в том, что представители 
с низким уровнем эмоционального компонен-
та гражданской идентичности придают этой 
сфере высокую значимость (9,2), но считают 
ее менее доступной (7,8). У молодежи, для 
которой характерна слабая удовлетворенность 

Таблица 2
Ценностные ориентации у разных уровней сформированности эмоционального  

компонента гражданской идентичности 

Table 2
Value orientations of young people at different levels of development  

of the emotional dimension of the civic identity

Сформированность эмоционального компонента гражданской идентичности

Жизненные сферы
низкий уровень средний уровень высокий уровень

Ц* Д* Р* Ц* Д* Р* Ц* Д* Р*
Активная жизнь 2,06 4,2 –2,1 3,3 5,2 –1,9 3,1 5 –1,9
Здоровье 7,3 5,6 1,6 7,3 6,5 0,7 8 7,2* 0,7
Интересная работа 4,5 3,9 0,5 5,2 5,7 –0,4 5,3 6,1 –0,7
Красота природы  
и искусства

2,4 4,4 –2 2 4,5 –2,5 1,07 4,3 –3,2

Любовь 8,3 7,8 0,5 7 5,6 1,3 7,3 6,2 1,1
Материально 
обеспеченная жизнь

5,9 4,3 1,6 5,7 4,4 1,3 5,4 4,1 1,3

Друзья 6,1 6,2 –0,06 6,5 7,6 –1,1 5,8 6,6 –0,7
Уверенность в себе 7,3 6,8 0,4 8,6 6,3 2,3 8,6 6,5 2,1
Познание 4,3 6,1 –1,8 3,8 5,3 –1,4 4,07 5,4 –1,3
Свобода 6,6 5,4 1,1 6,5 4,7 1,8 6,7 4,7 2
Семейная жизнь 9,2 7,8 1,4 6,9 5,8 1,1 7,2 5,3 1,9
Творчество 1,7 3 –0,6 2,8 4,1 –0,9 2,9 4,07 –1,1

Примечание: Ц* — ценность, Д* — доступность, Р* — рассогласование.
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к факту принадлежности к своей гражданской 
общности и негативное отношение к поняти-
ям «гражданственность», «патриотизм», на-
блюдаются значимые рассогласования по кри-
терию «ценности» и «достижимости» в сле-
дующих жизненных сферах: «активная жизнь» 
(–2,1) — сфера доступна, но менее значима; 
«здоровье» (1,6) — сфера значима, но менее 
доступна; «красота природы и искусства» 
(–2) — сфера доступна, но менее значима; 
«материально-обеспеченная жизнь» (1,6) — 
сфера значима, но менее доступна; «познание» 
(–1,8) — сфера доступна, но менее значима. 
Молодежь с низким уровнем эмоционального 
компонента гражданской идентичности отли-
чается представлениями о низкой возможно-
сти достижения и реализации значимых для 
них ценностей в той гражданской общности, 
к которой они принадлежат. 

Для представителей, которые продемон-
стрировали средний уровень сформирован-
ности эмоционального компонента граждан-
ской идентичности молодежи, наиболее  
значимой жизненной сферой является уверен-
ность в себе (8,6). Значимые рассогласования 
по критериям «ценность» — «доступность» 
у молодежи со средним уровнем эмоциональ-
ного компонента гражданской идентичности 
наблюдаются в следующих сферах: «активная 
жизнь» (–1,9) — сфера доступна, но менее 
значима; «красота природы и искусства» 
(–2,5) — сфера доступна, но менее значима; 
«любовь» (1,3) — сфера значима, но менее 
доступна; «материально обеспеченная жизнь» 
(1,3) — сфера значима, но менее доступна; 
«друзья» (–1,1) — сфера доступна, но менее 
значима; «уверенность в себе» (2,3) — сфера 
значима, но менее доступна; «познание» 
(–1,4) — сфера доступна, но менее значима; 
«свобода» (1,8) — сфера значима, но менее 
доступна; «семейная жизнь» (1,1) — сфера 
значима, но менее доступна. Таким образом, 
для молодежи, продемонстрировавшей ней-
тральное субъективное отношение к своей 
гражданской общности, важна уверенность 
в себе, значимы духовная и физическая бли-
зость с человеком, счастливая семейная жизнь. 
Не значимыми для себя жизненными сферами 
представители молодежи со средним уровнем 

эмоционального компонента гражданской 
идентичности считают возможность иметь 
активную, насыщенную разными видами дея-
тельности жизнь, взаимоотношения с друзья-
ми, интеллектуальное развитие, а также воз-
можность расширения своего кругозора и об-
щей культуры.

Для молодежи с высоким уровнем эмоцио-
нального компонента гражданской идентич-
ности, проявляющей общую удовлетворен-
ность к факту принадлежности к гражданской 
общности, наиболее ценными жизненными 
сферами являются «здоровье» (8,3) и «уверен-
ность в себе» (8,6). Значимые рассогласования 
по критериям «ценность» — «доступность» 
у молодежи данной группы, наблюдаются 
в следующих сферах: «активная жизнь» 
(–1,9) — сфера доступна, но менее значима; 
«красота природы и искусства» (–3,2) — сфе-
ра доступна, но менее значима; «любовь» 
(1,1) — сфера значима, но менее доступна; 
«материально-обеспеченная жизнь» (1,3) — 
сфера значима, но менее доступна; «уверен-
ность в себе» (2,1) — сфера значима, но ме-
нее доступна; «познание» (–1,3) — сфера 
доступна, но менее значима; «свобода» (2) — 
сфера значима, но менее доступна; «семейная 
жизнь» (1,9) — сфера значима, но менее до-
ступна; «творчество» (–1,1) — сфера доступ-
на, но менее значима. Таким образом, моло-
дежь с высоким уровнем эмоционального 
компонента гражданской идентичности зна-
чимыми для себя считают возможность быть 
физически и психически здоровыми и чув-
ствовать себя уверенными в себе. Для моло-
дежи с высоким уровнем субъективной зна-
чимости идентификации себя как россиянина, 
гражданина, патриота менее важными пред-
ставляются: активность жизни, красота при-
роды и искусства, развитие уровня своего 
образования, кругозора, общей культуры, воз-
можность проявлять творчество.

Итак, в ходе проведенного исследования 
были выделены три уровня сформирован-
ности эмоционального компонента граждан-
ской идентичности у молодежи: низкий, 
средний, высокий. Установлено, что для 
представителей молодежи каждого уровня 
сформированности эмоционального компо-
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нента гражданской идентичности характер-
на определенная система ценностных ори-
ентаций. Среди разных групп наблюдается 
рассогласование по критериям «ценность» — 
«доступность» жизненных сфер, что может 
означать наличие внутриличностного кон-
фликта молодежи в вопросах удовлетворения 
потребностей соответствующих сфер в кон-
тексте гражданской общности.

Сопоставляя данные проведенного иссле-
дования с выводами уже имеющихся иссле-
дований по данной теме следует отметить, 
что данные исследований эмоционально-цен-
ностных характеристик гражданской иден-
тичности молодежи в рамках социологиче-
ского подхода отражают схожую картину, 
что 31 % молодежи в возрасте до 30 лет  
не идентифицируют себя со статусом граж-
данина Российской Федерации, при этом  
наблюдается отсутствие тенденций к каче-
ственно положительному изменению при-
веденной динамики (Горшков, Шереги 2010), 
что указывает на неоднозначность ценност-
ных ориентаций, наблюдаемых при оценке 
патриотических настроений молодежи.

Так, данные исследования Н. А. Сандрю-
кова отражают, что отношение респондентов 
к понятию «патриотизм» включает в себя  
не только любовь к Родине, но также и со-
путствующие с ней чувство гордости и высо-
кую личностную значимость идентификации 
себя как «гражданина», при этом, когда автор 
изучал ценностные ориентации молодежи че-
рез оценку у них чувства гордости и мигра-
ционных настроений в условиях современно-
го общества, были получены данные, отра-
жающие размытость ценностных ориентаций 
молодежи, которая заключалась в неустойчи-
вости их гражданской позиции и отношения 
к факту принадлежности к своему государству 
(Сандрюков 2012). Можно заметить, что по-
добные данные так же, как и в нашем иссле-
довании, отражают отсутствие четкой граж-
данской позиции и разнонаправленность  
ценностных ориентаций молодежи. Государ-
ственные и гражданские ценности не вклю-
чены в число приоритетных ценностных ори-
ентаций для молодежи. Кроме того, по данным 
исследования Е. М. Черных было выявлено, 

что гражданство для современной молодежи 
определяется только лишь самим фактом фор-
мальной принадлежности к гражданской общ-
ности. По данным того же автора, в сознании 
значительной части молодежи наблюдаются 
вновь разнонаправленные тенденции: низкий 
уровень доверия государственным органам 
с одновременным ожиданием помощи от го-
сударства. Подобная направленность граждан-
ской позиции может побуждать к проявлению 
потребительского отношения к своему госу-
дарству и потери чувства социальной ответ-
ственности (Черных 2012). 

Заключение
Таким образом, данные проведенного 

нами исследования отражают основные за-
кономерности эмпирического изучения эмо-
ционального компонента и ценностных ори-
ентаций молодежи исследователей прошло-
го десятилетия, что свидетельствует о схожих 
тенденциях и течении рассматриваемой проб-
лемы, а именно: значительная часть моло-
дежи (порядка 30 %) имеет низкий уровень 
эмоционального компонента гражданской 
идентичности, что свидетельствует о низкой 
степени значимости принадлежности мо- 
лодежи к своей гражданской общности;  
наблюдается рассогласование ценностных  
ориентаций молодежи, что свидетельствует  
об отсутствии устойчивых представлений 
о своей системе ценностей и возможностей 
ее реализации в контексте своей гражданской 
общности; наблюдается низкий уровень лич-
ностной значимости для молодежи госу- 
дарственных и общественных ценностей, 
приверженность молодежи к личностным  
ценностям (здоровье, любовь, уверенность 
в себе). Таким образом, в ходе проведенного 
нами исследования ценностные ориентации 
молодежи были рассмотрены с точки зрения 
их «ценности» — «доступности», то есть 
выявления не только наиболее значимых жиз-
ненных сфер для молодежи, но и оценке их 
по критерию «доступности» и реализации 
в рамках гражданской общности; показана 
специфика ценностных ориентаций молоде-
жи разных групп в зависимости от уровня 
эмоционального компонента гражданской 
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идентичности (низкого, среднего, высокого). 
Анализ ценностных ориентаций в таком клю-
че позволяет выявить наличие или отсутствие 
у молодежи внутриличностных конфликтов, 
касающихся реализации их основных цен-
ностей и отразить содержание ценностных 
ориентаций у молодежи с разным уровнем 
эмоционального компонента гражданской 

идентичности. Все это может иметь практи-
ческую значимость и отражает необходи-
мость в переосмыслении основных направ-
лений по работе с молодежью, использование 
новых приемов и программ их психологиче-
ского сопровождения по развитию компонен-
тов гражданской идентичности с учетом их 
ценностных ориентаций. 
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