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Ценностные детерминанты гражданской идентичности:                            

кросс-региональный анализ 

 

Value determinants of Civic identity: Cross-regional analysis  

 

Аннотация. Гражданская идентичность является необходимым 

условием для успешного существования современного российского общества. 

Исследования ценностных детерминант гражданской идентичности 

респондентов двух поликультурных регионов России, является актуальной 

проблемой, поскольку позволяет выявить влияние социокультурного контекста 

на формирование идентичности. Анализ современных научных исследований 

выявил недостаточное внимание к данной проблеме. Эмпирическое 

исследование было проведено в двух регионах России. Результаты 

свидетельствуют о том, что в разных социокультурных условиях, выявлены 

различные ценности положительно и отрицательно влияющие на 

гражданскую идентичность Кубани и Чечни.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, ценности, ценностные 

детерминанты, Краснодарский край, Чеченская Республика. 

Annotation. Civic identity is a prerequisite for the successful existence of 

modern Russian society. The study of the value determinants of the civic identity of 

respondents from two multicultural regions of Russia is an urgent problem, since it 

allows us to identify the influence of the socio-cultural context on the formation of 

identity. An analysis of modern scientific research has revealed insufficient attention 

to this problem. The empirical study was conducted in two regions of Russia. The 

results indicate that in different socio-cultural conditions, various values have been 

identified that positively and negatively affect the civic identity of Kuban and 

Chechnya. 

Keywords: civic identity, values, value determinants, Krasnodar Territory, 

Chechen Republic. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Гражданская идентичность активно изучается российскими психологами, 

социологами, политологами и педагогами, ибо она очень важна для социально-

психологического самочувствия людей, их интегрированности в общество, для 

государства, заинтересованного в лояльности граждан, консолидации, 

способной стать ресурсом общественного развития [1; 2]. В современных 
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исследованиях гражданская идентичность чаще всего понимается как 

отождествление людей с гражданами страны, представление о государстве, 

стране – образ «мы», а также чувство общности, солидарности, ответственность 

за дела в стране [3]. Многие авторы также отмечают, что российская 

государственно-гражданская идентичность имеет стабильную взаимосвязь с 

этнической идентичностью [4; 5].  

Рассматривая гражданскую идентичность, исследователи уделяют 

внимание ее структуре и взаимосвязи с установками. В данную идентичность 

исследователи включают следующие компоненты: 1) общее историческое 

прошлое; 2) название гражданского общества; 3) язык; 4) культура; 5) 

сплачивающий эмоциональный опыт [6]. Л. Дробижева также добавляет в этот 

список общую территорию [7]. В. Тишков отмечает, что основными 

компонентами национального самосознания российских граждан выступают 

следующие образы и ценности: России - это самая большая по территории 

страна в мире, это мост между Европой и Азией, пространство, которое имеет 

собственный облик, обозначаемый понятием «Евразия»; Россия имеет древнюю 

и славную историю страны, великую и неповторимую культуру которая внесла 

огромный вклад в мировую цивилизацию; Россия – страна спортивная [8]. 

Л.Григорян выявила, что гражданская идентичность в России проявляется в 

трёх измерениях: национализм, гордость за достижения нации и гордость за 

общественно-политическую систему страны [9]. 

В исследовании А.Татарко установлено, что гражданская идентичность 

является компонентом социального капитала общества [10]. Также было 

установлено, гражданская идентичность тесно связана с экономическим 

благополучием, а у молодых людей - с психологическим благополучием и 

удовлетворённостью жизнью [11]. Также в исследованиях было установлено, 

что выраженность гражданской идентичности взаимосвязана с межгрупповыми 

отношениями [12], а гражданская активность способствует успешной 

социализации и благополучию индивидов [13].  

Обзор научных публикаций зарубежных исследователей показывает, что 

данная тема занимает центральное место во многих научных работах последних 

лет, рассматриваются различные значения гражданской идентичности, понимая 

данное понятие как имеющее субъективные, этические и политические аспекты 

[14;15; 16].                                                                          

Однако актуальным остается вопрос, что влияет на уровень гражданской 

идентичности в разных условиях бытия гражданской общности. 

Социокультурный контекст: Краснодарский край и Чеченская 

республика 

Численность населения Краснодарского края составляет 5603,4 тыс. 

человек (3,8% населения России). По количеству проживающих жителей край 

занимает 3 место в России, следуя за Москвой и Московской областью. При 

этом в крае примерно половина жителей живет в сельской местности (сельское 

население 45,1%) [17]. В целом, Краснодарский край является благоприятным 

для проживания и привлекательным регионом для инвесторов. 



Край является полиэтничным регионом, в котором проживают 

представители свыше 124 народностей. Поликультурность края имеет 

историческую основу: на данной территории до настоящего времени 

проживают адыгские народы, которые являются автохтонными. Кроме этого, 

длительное проживание на данной территории определенных этнических групп 

привело к этнической «коренизация» армян, молдаван, греков, немцев, 

эстонцев и др. Также особенностью края является наличие субэтнической 

группы казаков, разновременные волны миграционных перемещений которых 

обуславливает специфику этносоциальных отношений в крае.  

Количественно в крае преобладают русские (86,54%), армяне (5,39 %), 

украинцы (1,6 %), татары (0,48 %). Существуют местности компактного 

проживания этнических меньшинств – адыгейцев, греков, грузин и др.. К 

особенностям края можно отнести рост численности новых диаспор – курдов, 

чеченцев, турок-месхетинцев и народов Дагестана. 

Реализуясь в поведении личности, ценности формируются в усвоении 

социального опыта и проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и 

других элементах духовного внутреннего мира индивида. Оказывая 

существенное влияние на все стороны действительности человека, ценности 

являются одним из важнейших центральных личностных новообразований, 

выражая его сознательное отношение к социальной действительности и в этом 

своем качестве определяют широкую мотивацию личности [18]. 

Исследование динамики ценностей (2008 и 2010 гг.), проведенное у двух 

поколений русских, проживающих в Краснодарском крае [19], показало, что 

наиболее значимы для молодежи ценности семейной жизни и достижение 

материального достатка. Кроме этого значимыми были ценности: «укрепление 

позиций России в мире», успешная профессиональная (учебная) деятельность, 

близкие друзья, возможности творческой самореализации, духовного 

совершенствования, а также личная безопасность. Также имели значение 

возможность быть свободным и реализовывать свои демократические права (7 

место в рейтинге). Однако, на 15 месте было построение более 

демократического общества. Кроме того у молодежи снизилась значимость 

политических, общечеловеческих и национальных ценностей, например, 

сохранение мира и стабильности, построение более демократического 

общества, более толерантного. 

Согласно официальным данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Чеченской республики на 1 марта 2024 

года численность населения составляет 1556423 в том числе городское 623634 и 

сельское 932789. При этом чеченцы являются одними из самых 

многочисленных народов Северного Кавказа. Преобладающим этносом, 

составляющим абсолютное большинство во всех районах республики являются 

чеченцы, которые составляют 93,5%. Русские составляют вторую по 

численности этническую группу (1, 92%). Кроме того, на территории 

республики проживают кумыки, ногайцы, ингуши, аварцы, турки и 

представители других национальностей, каждая из которых не превышает 1%. 

В настоящее время Чеченская Республика активно развивается и является 



благоприятным регионом для проживания, а также согласно Агентству 

стратегических инициатив входит в десятку рейтинга по качеству жизни. 

Современные научные данные, предлагают основные характеристики, 

маркирующие чеченскую этническую идентичность: солидарность, 

сплоченность; свобода личности и достоинство человека; традиционность и 

преемственность; особая роль религии, связанная с этнической 

принадлежности; сакральное отношение к родине, земле предков; тейповая 

структура социальной организации, фамильно-патрономическая солидарность; 

индивидуальная и коллективная ответственность [20]. Следует, отметить, что 

Чеченская республика пережила достаточно сложный исторический период. 

Анализируя в данной период времени ситуацию в Чечне, И.Л. Набок отмечал, 

что кризис 90-х в свое время привел к притуплению гражданской идентичности 

и ослабил «чувство согражданства, межличностной и групповой 

доверительности и солидарности», что привело к серьезным негативным 

последствиям [21]. 

Исходя из анализа литературы был поставлен следующий 

исследовательский вопрос: какими ценностями детерминирована гражданская 

идентичность жителей Чечни и Кубани? 

Выборка. В исследовании приняло участие 337 россиян, из них 152 

женщины, 185 мужчин, в возрасте от 16 до 65 лет, 120 респондентов 

Краснодарского края и 217 жителей Чеченской республики. 

Инструментарий 

Ценности измерялись с помощью портретного ценностного опросника Ш. 

Шварца PVQ (Portrait Values Questionnaire) (Schwartz, Lehmann, Roccas, 1999; 

Schwartz et al., 2001) - состоит из 57 утверждений. Каждой из  измеряемых 

ценностей соответствует несколько утверждений, и респондентам предлагается 

оценить каждое из них по шестибалльной шкале от 1 до 6, в зависимости от 

того, в какой степени описанный человек похож на самого респондента: от 1 — 

абсолютно не похож до 6 — абсолютно похож. 

Для исследования гражданской идентичности была использована 

адаптированная автором методика (Амаева, 2024) [22]. 

Математико-статистическая обработка данных.  
Для обработки данных применялся регрессионный анализ в 

статистическом пакете «Statistical Package for the Social Sciences» 22.  

Цель – выявление ценностных детерминант гражданской идентичности 

респондентов Чечни и Кубани.                                                                                                                                                     

Результаты 

Исследование ценностных детерминант гражданской идентичности в 

данных группах выявило разный ценностный спектр. Общей для данных групп 

является только ценность «безопасность общества» (табл. 1,2) 

Результаты регрессионного анализа влияния ценностей на 

гражданскую идентичность респондентов Чечни (R2  = 0,368, F = 7,60, 

р≤0,000) 

 

 ценности Бета т р 



 Конформизм — 

Правила 
,495 

6,2

83 
,000 

власть, господство, 

доминирование 
-,144 

-

2,648 
,009 

 безопасность 

общества  
,310 

3,6

79 
,000 

скромность 
-,248 

-

3,496 
,001 

Таблица 1- Результаты регрессионного анализа влияния ценностей на 

гражданскую идентичность респондентов Чечни 

 

Результаты регрессионного анализа влияния ценностей на 

гражданскую идентичность респондентов Кубани (R2  = 0,38, F = 34,5, 

р≤0,000) 

 

 ценности Бета т р 

 безопасность 

общества  
,330 

3,6

49 
,000 

 традиции 
,317 

3,9

03 
,000 

власть ресурсы 
-,221 

-

2,762 
,007 

 достижение 
,324 

3,3

01 
,001 

 гедонизм  
-,188 

-

2,360 
,020 

Таблица 2 - регрессионного анализа влияния ценностей на гражданскую 

идентичность респондентов Кубани 

 

Интерпретация      

Как показали результаты исследования, ценность «безопасность 

общества» является общей основой гражданской идентичности в исследуемых 

регионах, то есть респонденты, для которых важна безопасность и стабильность 

общества, характеризуются высоким уровнем гражданской идентичности. 

Стремление к стабильности и  успешности общества является достаточно 

универсальной основой гражданской идентичности, что соответствует 

результатам зарубежных и отечественных исследователей [23, 24].     

Ценность традиции, согласно целому ряду исследований    (Галяпина, 

Лепшкова, Тучина), лежит в основе этнической идентичности, Дробижева даже 

говорит об «этногражданской идентичности» [2].     Поскольку у кубанских 

респондентов этническое большинство составляют русские, ценность традиции 

положительно влияет на гражданскую идентичность. Положительно влияет и 

ценность достижение, что позволяет утверждать, что кубанские респонденты 

ориентированы на самореализацию именно в рамках страны. Ценности 



личностного фокуса по теории Шварца - власть ресурсы и гедонизм -  имеют 

отрицательное влияние на уровень гражданской идентичности, соответственно, 

ориентация на личное благополучие, стремление к финансовому успеху и 

удовольствиям снижает уровень гражданской идентичности, что характерно 

для культуры коллективизма [25].      

Для чеченской выборки конформизм как соответствие правилам является 

важной ценностной основой гражданской идентичности, что говорит о 

восприятии гражданской общности как четко структурированной системы, 

правила которой необходимо соблюдать для общественного блага. Ценность 

власти как возможности доминирования отрицательно влияет на гражданскую 

идентичность, соответственно, стремление к личной власти снижает 

значимость принадлежности к гражданской общности. Любопытным является 

выявленная отрицательная связь ценности скромность, то есть признание 

незначительности существования одного человека в круговороте жизни, и 

уровня гражданской идентичности. Чувство собственной значимости, по-

видимому, связано со значимостью гражданской общности в данной группе 

респондентов, что также характерно для культуры коллективизма [25].      

                                                                                         

Выводы исследования. 

Как показали результаты исследования, ценностные основания 

гражданской идентичности различаются в регионах с разной историей 

становления общероссийской идентичности. 

У респондентов Кубани, где исторически гражданская идентичность была 

продолжением советской идентичности, ценностным основанием данной 

идентичности является традиция, что характерно для региона с 

доминированием представителей титульного этноса. При этом ориентация на 

личное благополучие, стремление к финансовому успеху и удовольствиям 

снижает уровень гражданской идентичности. 

У респондентов Чечни, которая пережила достаточно серьезный 

исторический период поиска гражданской идентичности, в ее основе лежит 

ценность соблюдения порядка и правил. 

Несмотря на разные условия бытия гражданских сообществ, в обеих 

выборках были выявлены идентичные показатели влияния на гражданскую 

идентичность ценности «безопасность общества», что говорит о значимости 

безопасности и стабильности общества в исследуемых регионах.  

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.                                                  

Данное исследование позволило определить ценностные детерминанты 

гражданской идентичности респондентов, проживающих в двух 

поликультурных регионах России – Краснодарского края и Чеченской 

республики. Такого рода исследования позволяют выявить факторы повышения 

и укрепления гражданской идентичности нашей многонациональной страны, 

что способствуют сохранению целостности России, достижению гражданского 

мира и согласия в российском обществе. В дальнейших исследованиях 

предполагается выявить соотношение разных видов социальной идентичности 



(этнической, религиозной, региональной) респондентов данных регионов и их 

влияние на психологическое благополучие. 
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