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Социальные СтраСти

Гражданские практики  
как проявление Гражданской 
идентичности у современной молодёжи

с.в. персиянцева, м.к. акимова, и.и. иванова

Аннотация. В статье рассматривается характер взаимоотношений между уровнем гражданской идентич-
ности и психологическими составляющими социального капитала. Социальный капитал – это характеристика 
социальных связей, институциализированных отношений взаимного признания. Основой социального капитала 
являются базовые позитивные характеристики взаимодействия между людьми и разными социальными груп-
пами: доверие, честность, их сплоченность и солидарность. Отсутствие доверия и честности в отношениях 
между людьми, естественного чувства солидарности мешает сотрудничеству, разрушает всю систему че-
ловеческих и социальных отношений. Психологические характеристики социального капитала играют важную 
роль в формировании гражданской идентичности, которая реализуется в особых гражданских практиках, опи-
рающихся на свободу выбора, ответственность личности, их включенности в структуру социальных связей 
гражданского общества. Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что между психологическими со-
ставляющими социального капитала и уровнем гражданской идентичности существует линейная связь, по-
казывающая, что принятие установок гражданского общества является основой индивидуальной выраженно-
сти социального капитала. Для диагностики гражданской идентичности применялась проективная методика 
«Гражданская идентичность» (авторы М.К. Акимова, Е.И. Горбачёва). Стимулы методики – 27 рисунков с изо-
браженными житейскими ситуациями, отношение к которым и их интерпретация позволяют оценивать при-
нятие/непринятие ценностей гражданского общества. Для оценки социального капитала использовались три 
опросника: Доверительных отношений, Легитимизации нечестности и Солидарности.
Социальный капитал можно рассматривать как следствие гражданской идентичности индивидов, а иден-
тичность должна быть фактором упрочения социальных связей и регулирования поведения индивида и при-
нимаемых им социальных нормативов, установок и ценностей. Это объясняется тем, что идентификация 
субъекта с социальной группой означает не только включение себя в эту группу, но и осознание главных её 
установок и ценностей, а также приемлемости их для себя. Сравнительный анализ двух групп студентов 
(возраст 19-22 лет): из Москвы (n=27) и Орехово-Зуева (n=50) выявил, что студенты московского ВУЗа имеют 
более высокие показатели по всем использованным нами методикам по сравнению со студентами Орехово-
Зуева. Вместе с тем, следует отметить, что если высокие уровни гражданской идентичности, доверия и 
солидарности позитивно характеризуют московских студентов, то высокие баллы по опроснику Легити-
мизации нечестности означают, что они чаще и в широких пределах считают допустимой нечестность в 
отношениях с людьми (легитимизируют проявления нечестности). Однако мы не будем останавливаться в 
этой статье на анализе и интерпретации этих данных, так как наша задача в описываемом исследовании 
заключалась в доказательстве взаимосвязи уровня гражданской идентичности и психологических аспектов 
социального капитала. Для статистической обработки полученных показателей применялся корреляцион-
ный анализ по Спирмену. Были получены достоверные положительные связи уровня гражданской идентич-
ности с доверием и солидарностью в обеих группах студентов и отрицательная связь с легитимизацией 
нечестности у студентов Москвы. Это означает, что чем в большей степени студенты идентифицируют 
себя с гражданским обществом, тем выше у них уровень доверия к его членам, солидарность с ними и менее 
допустимы проявления нечестности по отношению к ним.
Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданские практики, гражданское общество, гражданские 
права, социальный капитал, компоненты социального капитала, доверительные отношения, легитимиза-
ция, солидарность, сплоченность.
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жением, возникающим в тех случаях, когда требуется 
делать какои� -либо выбор, что-то решать и делать, 
готовностью подчиниться. Часто такая жизненная 
позиция сочетается с нежеланием вступать в какие-
либо связи с другими людьми, стои� кои�  привычкои�  не 
видеть ничего позитивного в объединении людеи� , 
асоциальностью. Другои�  тип жизни: есть запас со-
лидарности, позитивное отношение к людям, жела-
ние работать с другими и для других даже бесплатно 
(волонте�рство), вера в то, что можно что-то сделать, 
вера в свои�  успех и лояльное отношение к чужому 
успеху, отсутствие сакрального отношения к власти. 
Этот стиль жизни характерен для людеи�  с более вы-
соким образовательным уровнем, владеющих техно-
логиями, знающих языки, добившихся некоторого 
статуса, денег, с чувством самоценности и самоува-
жения, а также уважения к себе других людеи� 4. Имен-
но с людьми этого слоя можно связывать надежду на 
модернизацию, они – опора для обновления и эффек-
тивного экономического, культурного, политическо-
го развития общества.

Чем че�тче выражена идентификация людеи�  с 
определе�ннои�  группои� , тем сильнее способность 
этои�  группы деи� ствовать сообща5. Гражданское 
общество представляет собои�  результат само-
организации людеи�  на основе единых базовых 
установок, интересов и ценностеи� , приводящии�  
к их взаимозависимости и взаимосвязанности, к 
их способности проявлять различные формы со-
вместнои�  активности для достижения обществен-
ных целеи� . В тоталитарном государстве власть 
ставит себя выше личности и сама определяет, что 
является общественным благом, вторгается в об-
ласть частнои�  жизни и уничтожает общественные 
институты. Тем самым уничтожается инициатива, 
социальная активность, самоорганизация людеи� , 
что приводит к уничтожению гражданского обще-
ства. Между тем, именно активное гражданское 
общество, состоящее из самостоятельных, иници-
ативных и ответственных граждан является необ-
ходимои�  предпосылкои�  перехода общества на путь 
инновационного развития.

4 Акимова М.К. Индивидуально-психологические раз-
личия в развитии компонентов социального капитала у 
российской молодёжи // Дифференциальная психология и 
дифференциальная психофизиология сегодня. Материалы 
конференции, посвящённой 115-летию Б.М. Теплова 10-
11 ноября 2011 г. М.: Смысл, 2011. С. 34-43.
5 Дробижева Л.М. Процессы гражданской интеграции в 
полиэтническом российском обществе // Общественные на-
уки и современность. 2008. № 2. С. 68-77.

Возникновение новых коллективных иден-
тичностеи� , среди которых особое место 
в эпоху глобализации занимает граждан-
ская, показывает, что меняются поведенче-

ские и ценностные установки людеи� : укрепляется 
значение индивидуализма, снижается «дистанция 
власти», расте�т значение ориентации на будущее и 
понимание того, что важен результат, а не процесс1. 
Люди с такими базовыми убеждениями ощущают 
себя не подданными, а партне�рами готовыми к 
тому, чтобы работать ради экономического бла-
гополучия (процветания) общества. Существен-
ным скачкам в экономике обычно предшествует 
рост взаимного доверия людеи�  и готовности к 
совместным деи� ствиям. Согласно результатам ис-
следовании�  центра «Общественныи�  договор» во 
всех странах, осуществивших экономическую мо-
дернизацию, происходил заметныи�  сдвиг от тра-
диционных ценностеи�  к ценностям рационализма 
(самовыражения, толерантности, прав человека, 
эгалитаризма) и гражданскои�  активности (по срав-
нению с ценностями выживания)2.

Проявление активнои�  деятельностнои�  сущ-
ности человека, форма его поведения, реализация 
его творческих сил, его поведенческии�  «почерк» в 
психологии часто трактуется как индивидуальныи�  
стиль жизни3.

Каждыи�  человек сталкивается с проблемои�  вы-
бора своего жизненного стиля, адекватного как его 
индивидуально-психологическим особенностям, 
так и сложившимся в его социальнои�  группе типам 
жизненных стилеи� . Последние формируются под 
влиянием условии�  их развития и существования и 
способствуют решению типичных для этих групп 
жизненных задач. Индивидуальныи�  стиль жизни 
человека является результатом выбора из обще-
ственных поведенческих форм, демонстрируемых 
различными институтами общества, средствами 
массовои�  информации, кругом общения индивидов. 
Можно выделить два социально-типических сти-
ля жизни. Первыи�  характеризуется признанием и 
оправданием своего бессилия, отрицанием ценности 
индивидуализма и значимости личности, нежелани-
ем вмешиваться в то, что происходит вокруг, раздра-

1 Тлеуж А.Х. Конструирование российской коллективной 
идентичности. М.: Социально-гуманитарные знания, 2010.
2 Аузан А. «Ломайте заборы!» // Новая газета. 21.09.2012. 
№ 107.
3 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 
1990.
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проявлявшиеся в форме участия в независимых от 
государства организациях. В СССР это были клубы 
самодеятельнои�  песни, туризм, домашние научные 
семинары, в России в настоящее время – общества 
автомобилистов, фонды помощи больным, волон-
те�рские движения, организации по поиску пропав-
ших людеи� , наблюдателеи�  на выборах и др.

Однои�  из ярких форм гражданскои�  активно-
сти является акционизм. Акционизм как специфи-
ческое концентрированное проявление перфор-
манса возник в десятые годы ХХ века. Акция – это 
особыи�  способ самовыражения людеи� , сообще-
ние, привлекающее провоцирующеи�  формои�  вни-
мание окружающих. В начале своего появления 
акция не была политическои� , связаннои�  с полити-
ческим противостоянием, она была проявлением 
несогласия с настроениями общества (пример – 
футуристы). Расцвет западного акционизма при-
ше�лся на конец 50-х – 60-х гг. Это была борьба с 
рецидивами тоталитарного мышления (Венскии�  
акционизм, борьба за права женщин, меньшинств, 
против вои� ны во Вьетнаме и пр.). Часто акцио-
низм – это форма активного, острого, цепляю-
щего, провокативного искусства, разрушающего 
сложившиеся стереотипы, которые могут быть 
религиозными, морально-этическими, художе-
ственными, психологическими, поведенческими, 
политическими. Он всегда направлен против кос-
нои� , устоявшеи� ся, потерявшеи�  динамику систе-
мы и против ее�  охранителеи� , со стороны которых 
неизменно встречает сопротивление. Акции вы-
зывают неоднозначное отношение и могут быть 
приняты какои� -то частью общества, а какои� -то 
его частью отвергнуты.

В России акции стали частью художественнои�  
жизни в 90-е гг. Политическии�  акционизм возник 
во время перестрои� ки и расцве�л в 90-е гг. (появ-
лялись партии насекомых и животных, питерская 
группа «Что делать», группа «Вои� на» и др.).

В Европе в 2011 г. возникло Всемирное движе-
ние «Реальная демократия», которое быстро стало 
популярным и почти сразу же распространилось в 
страны Южнои�  Америки, Азии, Африки, Австралии 
и Новои�  Зеландии. Акции движения состоят в том, 
что люди собираются на площади и обсуждают 
актуальные общественные проблемы. Начало по-
ложили испанцы, которые вышли 15 мая на цен-
тральную площадь Мадрида. Их было несколько 
десятков, объявивших через Интернет, что хотели 
бы инициировать широкую народную дискуссию о 
положении в стране. Число собирающихся на пло-

Принятие постулатов гражданского общества 
означает не только знание, но и осуществление 
гражданами своих прав, свобод и обязанностеи� , 
то есть их воплощение в гражданских практиках. 
Термин «практика» достаточно широко использу-
ется в современных гуманитарных исследованиях. 
Под практиками обычно понимаются принятые 
в культуре для достижения определенных целеи�  
способы деятельности и поведения. Гражданская 
идентичность реализуется в особых гражданских 
практиках, опирающихся на свободу выбора, от-
ветственность личности и выявляющих активную 
жизненную позицию индивидов при соблюдении 
баланса личных и общественных интересов. Воз-
можность реализации гражданских прав, безус-
ловно, определена как системои�  государственного 
управления и общественными условиями, так и 
позициеи�  самих граждан в отношении своих прав. 
Гражданская идентичность представляет собои�  
базу для формирования массовых социальных и 
правовых практик.

Практики гражданского общества имеют раз-
ную форму, в немалои�  степени зависящую от тои�  
культуры, в которои�  они обнаруживаются. Типы 
жизненных стилеи�  наших людеи�  следует рас-
сматривать с уче�том исторических и культурных 
особенностеи�  россии� ского общества. Одна из зна-
чимых особенностеи�  россиян, сложившаяся под 
влиянием особои�  политическои�  системы, сложив-
шеи� ся в Советском Союзе, которую можно обо-
значить как патернализм, состоит в пассивности, 
нежелании делать выбор и совершать поступки, 
рассчитывая на помощь государства в организации 
своеи�  жизни. Система не требовала гражданскои�  
активности, более того – преследовала за нее� . Пои� -
ти против системы – значило совершить поступок. 
В России народ был отчужде�н от политики прак-
тически всю ее�  историю. Не было рефлексии своих 
интересов, что может сложиться только в зрелои�  
социально-политическои�  ситуации. Не было ин-
ститутов и социальных практик, поддерживаю-
щих модели поведения, присущие гражданскому 
обществу. Наши медиаресурсы были ориентиро-
ваны на пассивно потребляющего индивида, не со-
участвующего, не сопереживающего и пр. Система 
образования была построена таким образом, что у 
человека не было выбора, так как не было систем, 
обеспечивающих их состязательность, альтерна-
тивных государственному стандарту.

Тем не менее можно отметить ростки граждан-
ского сознания у некоторои�  части советских людеи� , 
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мечается, что гражданское общество производит 
социальныи�  капитал8.

Социальныи�  капитал – это характеристика 
социальных сетеи� , совокупности и качества со-
циальных взаимосвязеи� , являющаяся продуктом 
включенности индивида в социальную среду. Со-
циальныи�  капитал предполагает позитивное от-
ношение индивида к группе, что сближает эту 
характеристику с социальнои�  идентичностью, 
так как последняя означает принятие групповои�  
принадлежности и мотивации идентификации9. 
Идентичность может быть базои�  упрочения со-
циальных связеи� , принятия социальных норм и 
регулирования поведения индивида. Гражданская 
идентичность связана с определе�ннои�  граждан-
скои�  активностью индивида и его включенностью 
в структуры социальных связеи�  гражданского об-
щества, а социальныи�  капитал может быть исполь-
зован индивидами для реализации их интересов.

Социальныи�  капитал показывает уровень ци-
вилизованности общества, его возможности в из-
менении (повышении) «траектории развития», 
готовность к модернизации. Ядром социального 
капитала является доверие. Отсутствие доверия и 
честности в отношениях между людьми, естествен-
ного чувства солидарности мешает сотрудничеству, 
разрушает всю систему не только частных челове-
ческих, но и социальных связеи� . Россия в настоящее 
время, к сожалению, бедна доверием, поддержкои�  
усилии�  и расче�том на другого. Социологические 
опросы показывают, что большинство россиян (три 
четверти) доверяют только себе и близким людям. 
При таком уровне доверия не могут формироваться 
структуры гражданского общества. Один из пока-
зателеи�  социального капитала – готовность к бла-
готворительности, милосердие, оказание помощи 
нуждающимся в неи� . По итогам международных ис-
следовании�  негосударственнои�  благотворительно-
сти наша страна в 2010 г. занимала 138 место из 153, 
опережая лишь несколько африканских стран10.

8 Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Функциональная роль граж-
данской идентичности в структуре социального капитала // 
Идентичность и организация в меняющемся мире / Под ред. 
Н.М. Лебедевой, Н.Л. Ивановой, В.А. Штроо. М.: Изд. дом 
ГУ ВШЭ, 2008. С. 13-39.
9 Tajfel H., Turner J.C. The social identity theory of intergroup 
behavior // Psychology of intergroup Relations. Chicago, 1986. 
P. 7-24.
10 Дондурей Д. «Все согласны на моральную катастрофу» // 
Новая газета. 09.11.2011. № 125. 

щадях разных городов испанцев в настоящее вре-
мя превышает 150 000. Аналогичные дискуссии 
происходят в Греции. На площади выходят люди, 
которых объединяют социальные сети и другие 
интернет-форумы. Участники этого демократиче-
ского движения считают, что обычные люди долж-
ны создавать структуры прямои�  демократии, т.е. 
непосредственно на равных друг с другом обсуж-
дать существующие проблемы и думать, как их ре-
шить. Органами обсуждения и принятия решении� , 
по мысли участников, должны быть постоянно 
деи� ствующие «народные ассамблеи».

Таким образом, формы проявления граж-
данскои�  идентичности специфичны для каждого 
общества. Так как гражданские практики под-
разумевают активность и самостоятельность 
человека, свободу индивидуальнои�  инициативы, 
использование разных форм гражданскои�  ак-
тивности (в том числе и акционизма), они спо-
собствуют не только самоактуализации отдель-
ных индивидов, но и развитию общества. Ресурс 
общества, способность народа к сверхусилию 
для достижения поставленнои�  цели (пассионар-
ность) определяется наличием и численностью 
индивидов-граждан.

Гражданское общество рассматривается как 
наиболее высокии�  и сложныи�  уровень организа-
ции социума6. Идентификация себя с граждан-
ским обществом есть и приобретение опреде-
ле� нных нормативов (в том числе ценностеи�  и 
установок), и участие в жизни гражданского об-
щества. Это всегда добровольная многосторон-
няя договоре� нность людеи�  по поводу достиже-
ния и утверждения каких-то прав и интересов7. 
Это связь отдельных индивидов с другими и с 
государством через те или иные формы органи-
зации, объединения. Гражданская идентичность, 
присущая индивидам, сплачивает общество, объ-
единяет отдельные его группы на основе общих 
целеи� , мотивирует его и создае� т основу для раз-
вития социального капитала как социального 
ресурса в общественном развитии. Поэтому от-

6 Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации 
образования: на пути к преодолению кризиса идентичности 
и построению гражданского общества // Вопросы образова-
ния. 2008. № 3. С. 65-86.
7 Иванова Н.Л., Мазилова Г.Б. Гражданская идентичность 
и формирование гражданственности // Ученые записки пе-
дагогического института Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского. Серия Психология. 
Педагогика, 2010. Т. 3. № 4(12). С. 11-20.
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Для оценки социального капитала использо-
вались три опросника: Доверительных отношении� , 
Легитимизации нечестности и Солидарности11.

Отраже�нные в опроснике Доверительных от-
ношении�  (автор М.К. Акимова) черты характери-
зуют некоторые особенности взаимодеи� ствия с 
окружающими, отношения к ним как к субъектам, 
заслуживающим доверия, поддержки, интереса, 
помощи, сочувствия, терпения, сотрудничества. 
Доверие к другому человеку основывается на 
убежде�нности в его правоте, доброжелательности, 
верности, честности и проявляется в стремлении 
достичь понимания и принять другого со всеми его 
индивидуальными особенностями, сотрудничать с 
ним, помогать ему, поддерживать его, выражать 
по отношению к нему заинтересованность и со-
чувствие. Шкала доверия к себе, характеризуя реф-
лексивность индивида, раскрывает важнеи� шии�  
фактор доверительности к людям – готовность са-
мого индивида к выстраиванию взаимодеи� ствия с 
окружающими.

Доверительные отношения с людьми способ-
ствуют не только адаптации к социуму, в которыи�  
включе�н индивид, но и эффективнои�  самореали-
зации в не�м, переживанию состояния комфорта и 
психологического благополучия. В опроснике пять 
шкал:
1.  позитивные представления о людях;
2.  польза от доверительных отношении�  с людьми;
3.  позитивное представление о государственных 

и общественных институтах;
4.  доверие к себе;
5.  осторожность как следствие недоверия и 

представления о человеческои�  изменчивости.
Опросник легитимизации нечестности на-

зван так потому, что с его помощью мы выявляем 
допустимость нарушения одного из важнеи� ших 
нравственных требовании�  к взаимоотношениям 
и общению людеи� . Честность как антипод нечест-
ности – одно из немногих моральных качеств, ко-
торое используется молоде�жью в описаниях себя и 
окружающих (по результатам нашего неопублико-
ванного исследования 2009 г.). Известно, что про-
явления честности сильно зависят от ситуации, от 
обстоятельств, в которых находится человек. Есть 

11 Акимова М.К., Горбачёва Е.И., Козлова В.Т., Столяро-
ва В.А., Ярошевская С.В. Нормативопринятие как психоло-
гическое условие социального капитала в разных образо-
вательно-возрастных группах // Прикладная юридическая 
психология. 2012. № 3. С. 146-153.

В настоящее время формирование граждан-
скои�  идентичности, лежащеи�  в основе социально-
го капитала, является актуальнои�  проблемои�  для 
России, переживающеи�  политическую, культурную 
и экономическую трансформации, которые невоз-
можны без объединения россии� ского общества во 
имя идеи�  его развития.

Задачеи�  нашего исследования было устано-
вить характер взаимоотношении�  между уровнем 
гражданскои�  идентичности, определяющим вы-
раженность гражданских практик, и психологи-
ческими составляющими социального капитала. 
В качестве последних мы рассматриваем доверие, 
честность и солидарность как базовые характе-
ристики взаимоотношении�  людеи� . Гипотеза на-
шего исследования заключалась в том, что между 
этими характеристиками и уровнем гражданскои�  
идентичности существует линеи� ная связь, пока-
зывающая, что принятие установок гражданского 
общества является основои�  индивидуальнои�  вы-
раженности социального капитала.

Для диагностики гражданскои�  идентичности 
применялась проективная методика «Гражданская 
идентичность» (авторы М.К. Акимова, Е.И. Горба-
че�ва). Стимулы методики – 27 рисунков с изобра-
женными житеи� скими ситуациями, отношение к 
которым и их интерпретация позволяют оцени-
вать принятие/непринятие ценностеи�  граждан-
ского общества. На переднем плане каждои�  кар-
тинки нарисованы два персонажа, один из которых 
произносит слова, оценивающие или комментиру-
ющие изображе�нные ситуации. С другим персо-
нажем субъект должен себя идентифицировать и 
отреагировать на слова собеседника или увиден-
ную ситуацию. За каждыи�  ответ можно было полу-
чить от (- 2) до 2 баллов в зависимости от актив-
ности занимаемои�  позиции, ее�  морально-правовои�  
или прагматическои� , позитивнои�  или негативнои�  
оценки, попыток трактовать свое отношение к си-
туации.

Задания методики распределены по 7 шка-
лам, объединяющим ситуации, в которых обна-
руживаются следующие ценности гражданского 
общества: права этнических меньшинств, права 
сексуальных меньшинств, политические права, 
либеральные ценности, права обездоленных (ми-
лосердие), права лиц с ограниченными возмож-
ностями, отношение к России. При обработке под-
считывались данные по каждои�  шкале и общии�  
показатель, фиксирующии�  уровень сформирован-
ности гражданскои�  идентичности.
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социальные страсти

ситуации, в которых большинство людеи�  считают 
моральным солгать («ложь во спасение»). Напри-
мер, чтобы не вызвать массовои�  паники, которая 
повлече�т за собои�  множество жертв или неприят-
ных последствии� . Но есть и такие ситуации, когда 
проявления честности почти целиком определя-
ются уровнем морали, господствующеи�  в обще-
стве, и лживость в таком случае зависит от уровня 
нравственного нормативопринятия индивида, от-
ветственность за ложь лежит на не�м.

Нормативопринятие, включающее отношение 
к нормативам, означает, что личность в процессе со-
зидания самои�  себя самостоятельно определяет те 
требования среды, которым нужно следовать; для 
нее�  всегда есть возможность личного выбора, опи-
рающегося на личные предпочтения, а через лич-
ныи�  выбор и происходит реализация личности12.

Понятие «честность» рассматривается нами 
широко, охватывая такие черты личности как 
правдивость, принципиальность, верность приня-
тым обязательствам, искренность, убежде�нность 
в правоте. Поэтому опросник Легитимизации не-
честности (автор М.К. Акимова) включает пять 
субшкал, диагностирующих отношение к обману, 
лицемерию, вероломству, лживости и воровству.

Под обманом мы понимаем поступки, противо-
речащие правде, истине; обман не ограничивается 
словами13. Ложь – это стремление обмануть на сло-
вах, сообщить неправду; при этом главное в лжи 
– наличие определе�ннои�  цели, которая заключает-
ся в умышленнои�  передаче сведении� , не соответ-
ствующих деи� ствительности, в стремлении ввести 
в заблуждение партне�ра по общению; по словам 
Блаженного Августина, «ложь – это сказанное с 
желанием сказать ложь»14. Лицемерие – стремле-
ние скрыть истинные мысли, мотивы, оправдать 
заведомо безнравственныи�  поступок, приписать 
ему моральныи�  смысл. Вероломство – нарушение 
принятых обязательств, слов, принципов, преда-
тельство. Воровство – одно из проявлении�  обмана, 
утаивание или отбирание чужои�  собственности.

Опросник Солидарности (автор Е.И. Горбаче-
ва) направлен на оценку такои�  черты как любовь 

12 Акимова М.К., Горбачёва Е.И. Нормативный подход в 
психодиагностике: обоснование и разработка методики 
// Теоретическая и экспериментальная психология. 2013. 
Том 6. № 2.
13 Знаков В.В. Неправда, ложь и обман как проблемы психо-
логии понимания // Вопросы психологии. 1993. № 2. С. 9-16.
14 Вайнрих Х. Лингвистика лжи. Язык и моделирование со-
циального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 47.

к близким, а также отношении�  к социальным груп-
пам и народу в целом. Он состоит из тре�х субшкал: 
1) любовь к близким; 2) патриотизм; 3) граждан-
ственность. Первая субшкала состоит из утверж-
дении� , отражающих меру привязанности, интере-
са, любви, отзывчивости по отношению к родным 
и друзьям. Вторая субшкала измеряет уровень 
патриотизма, понимаемого как любовь к своеи�  
стране, идентификация с неи� , доверительное от-
ношение к соотечественникам. Третья субшкала 
диагностирует гражданскую позицию, занимае-
мую индивидом, неравнодушие к общественным 
проблемам, гражданскую ответственность, стрем-
ление участвовать в общественнои�  жизни, актив-
ность в отстаивании своих убеждении� , касающихся 
прав и свобод личности.

Описанные три опросника оценивают те чер-
ты, которые скрепляют человеческое сообщество, 
способствуют его консолидации и осуществлению 
совместных деи� ствии� .

В исследовании принимали участие студен-
ты двух ВУЗов, возраст 19-22 года. Численность 
выборки студентов московского ВУЗа 27 человек, 
орехово-зуевского ВУЗа 50 человек. В статье будут 
отражены результаты сопоставления общих по-
казателеи�  методик по каждои�  выборке в отдель-
ности. Для статистическои�  обработки полученных 
показателеи�  применялся корреляционныи�  анализ 
по Спирмену.

Наши данные свидетельствуют о том, что каж-
дая группа отличается высоким уровнем неоднород-
ности, большим разбросом общего балла методики 
Гражданская идентичность, а у индивидов, вклю-
ченных в них, могут быть как полное непринятие 
гражданских ценностеи�  (баллы с отрицательным 
знаком), так и достаточно высокое их принятие 
(баллы с положительным знаком). В группе москов-
ских студентов разброс показателеи�  – от - 22 до 30, в 
группе студентов Орехово-Зуева от – 20 до 34.

В таблице 1 отражены средние уровни сфор-
мированности гражданскои�  идентичности по каж-
дои�  группе.

Таблица 1. 
Средние арифметические и стандартные 

отклонения показателей (в сырых баллах) 
методики Гражданская идентичность 

в разных группах

Группа Студенты Москвы Студенты 
Орехово-Зуева

х σ х σ
8,15 12,26 6,74 12,70
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Таблица 3. 
Коэффициенты корреляции показателей 

уровня гражданской идентичности 
и опросников Доверительные отношения, 

Легитимизация нечестности, Солидарность

Группа

Уровни 
граждан-

ской иден-
тичности 

и доверия

Уровни 
граждан-

ской иден-
тичности 
и легити-
мизации 

нечестности

Уровни 
граждан-

ской иден-
тичности 

и солидар-
ности

Студенты Москвы 0,58** - 0,82*** 0,86***
Студенты Орехо-
во-Зуева

0,35** - 0,04 0,22*

* уровень значимости p≤0,05
** уровень значимости p ≤0,01
***уровень значимости p ≤ 0,001

Как видно из этои�  таблицы, нами получены до-
стоверные положительные связи уровня граждан-
скои�  идентичности с доверием и солидарностью в 
обеих группах студентов и отрицательная связь с 
легитимизациеи�  нечестности у студентов Москвы. 
Это означает, что чем в большеи�  степени студенты 
идентифицируют себя с гражданским обществом, 
тем выше у них уровень доверия к его членам, со-
лидарность с ними и менее допустимы проявления 
нечестности по отношению к ним. Социальныи�  
капитал можно рассматривать следствием граж-
данскои�  идентичности индивидов, а идентичность 
должна быть фактором упрочения социальных 
связеи�  и регулирования поведения индивида и 
принимаемых им социальных нормативов, устано-
вок и ценностеи� . Это объясняется тем, что иденти-
фикация субъекта с социальнои�  группои�  означает 
не только включение себя в эту группу, но и осоз-
нание главных ее�  установок и ценностеи� , а также 
приемлемости их для себя. Гражданская идентич-
ность – это не только отождествление себя с со-
гражданами, но и представление об этом сообще-
стве и сопутствующие этому оценки и чувства. 
Отче�тливое понимание главных особенностеи�  
гражданского общества и принятие его ценностеи�  
приводит к стремлению быть его членом.

А последнее предполагает наличие актив-
нои�  жизненнои�  позиции, которая реализуется 
в разнообразных гражданских практиках и вза-
имодеи� ствии с другими членами общества, что 
невозможно без доверия, честности и солидар-
ности по отношению к ним. Гражданская иден-
тичность сплачивает общество, объединяет 
отдельные его группы на основе общих целеи� , 

Использование критерия Манна-Уитни по-
казало значимость различии�  между студентами 
московского и орехово-зуевского вузов по уровню 
гражданскои�  идентичности (p<0,01).

В таблице 2 представлены показатели опрос-
ников Доверительные отношения, Легитимизация 
нечестности, Солидарность по каждои�  группе.

Таблица 2. 
Средние арифметические и стандартные 

отклонения показателей опросников, 
диагностирующих социальный капитал 

(в сырых баллах), в разных группах

Группа Доверительные 
отношения

Легитимизация 
нечестности

Солидар-
ность

х σ х σ х σ
Студенты 
Москвы

148,2 12,9 80,8 2,4 101,9 2,7

Студенты 
Орехово-
Зуева

82,1 4,9 50,7 9,0 64,9 9,9

Применение критерия Манна-Уитни свиде-
тельствует о высоком уровне достоверности раз-
личии�  между студентами двух вузов по каждому 
опроснику, выявляющему психологические аспек-
ты социального капитала (p<0,01).

Таким образом, как видно из таблиц, студенты 
Москвы и Орехово-Зуева существенно различают-
ся как по показателям гражданскои�  идентично-
сти, так и по показателям социального капитала. 
Студенты московского ВУЗа имеют более высокие 
показатели по всем использованным нами мето-
дикам по сравнению со студентами Орехово-Зуева. 
Вместе с тем, следует отметить, что если высокие 
уровни гражданскои�  идентичности, доверия и со-
лидарности позитивно характеризуют московских 
студентов, то высокие баллы по опроснику Леги-
тимизации нечестности означают, что они чаще и 
в широких пределах считают допустимои�  нечест-
ность в отношениях с людьми (легитимизируют 
проявления нечестности).

Так как наша основная задача в описываемом 
исследовании заключалась в доказательстве взаи-
мосвязи уровня гражданскои�  идентичности и пси-
хологических аспектов социального капитала, мы 
остановимся в этои�  статье на анализе и интерпре-
тации этих данных позднее.

В таблице 3 приведены коэффициенты корре-
ляции результатов методики Гражданская иден-
тичность с показателями каждого опросника, диа-
гностирующего социальныи�  капитал.
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социальные страсти

часть (4 %) использует возможности дополни-
тельного образования15.

Наша выборка московских студентов обучает-
ся в России� ском государственном гуманитарном 
университете. Этот ВУЗ характеризуется доволь-
но свободнои�  демократичнои�  атмосферои� , воз-
можностями встреч учащихся с представителями 
культурнои�  и научнои�  элиты, стимулированием 
обсуждении�  и дискуссии�  по различным злобод-
невным экономическим и политическим темам, 
организациеи�  культурного досуга, участием в на-
учных круглых столах и конференциях, в том числе 
и международных, общением с представителями 
разнообразных социальных групп. Смыслы, по-
нятия, разные точки зрения можно донести до 
молоде�жи в беседах с неи� , для этого требуются 
подготовленные педагоги и представители обра-
зованного сообщества, а также площадки для та-
ких бесед. Хотелось бы отметить в этои�  связи, что в 
нашеи�  стране утрачена практика проговаривания 
серье�зных вещеи� , более того, скомпрометирована 
сама идея говорить на серье�зные темы, обсуждать 
проблемы, стоящие перед обществом. Образован-
ное сообщество, воспроизводящее ценности, утра-
тило тягу к передаче их молоде�жи. Оно разобщено, 
атомизировано так же, как и в целом наше обще-
ство. Отмеченные особенности московского ВУЗа, 
вероятно, способствуют присвоению ценностеи�  
гражданского общества.

Второи�  фактор, существенно влияющии�  на 
принятие ценностеи�  гражданского общества, по 
которому различались группы наших студентов, – 
социальная среда, в которои�  они находятся и фор-
мируются. Проживание в столице в целом благо-
приятствует расширению и повышению качества 
среды общения, обеспечивая гибкую сеть «горизон-
тальных связеи� » разнородных общественных групп. 
Важны личные контакты с носителями граждан-
ских ценностеи� . Общение, непосредственное взаи-
модеи� ствие с ними меняет стереотипы и установки, 
сложившиеся у индивида в прошлом, стимулирует 
индивидуальную модернизацию (модернизацию на 
уровне индивидуума), которая в отношении форми-
рования гражданина базируется на постулате о том, 
что сама индивидуальность является ценностью.

Столица предоставляет молоде�жи широкии�  
выбор ежедневного времяпрепровождения, облег-

15 Дубин Б.В. 34 % россиян с высшим образованием ни-
когда не читали книг. И не хотят // Новая газета. 28.06.2010. 
№ 68.

мотивирует его и создае� т основу для развития 
социального капитала как социального ресурса 
в общественном развитии. Таким образом, граж-
данская идентичность является основои�  соци-
ального капитала, выражающего готовность 
членов гражданского общества к эффективнои�  
совместнои�  деятельности.

Отсутствие значимои�  связи уровня граждан-
скои�  идентичности с честностью у студентов Оре-
хово-Зуева требует специального анализа. Нам 
представляется, что это связано с низким уровнем 
как гражданскои�  идентичности, так и допустимо-
сти нечестности, а также сходством последнего по-
казателя у многих студентов Орехово-Зуева. Наш 
анализ содержания ответов позволяет объяснить 
полученныи�  факт следующим образом.

Для того чтобы легитимизация нечестности 
была связана с гражданскои�  идентичностью, не-
обходимо достичь определе�нного достаточно 
высокого уровня последнеи� . Это происходит как 
осознанное, осмысленное присвоение ценностеи�  
гражданского общества и ясное обобще�нное пред-
ставление как о не�м, так и о важнеи� ших психоло-
гических (прежде всего, нравственных) чертах 
представителеи�  этого общества. В основе такого 
знания лежит рефлексия того опыта, которыи�  при-
обретается в процессе социализации. Развитые 
общества имеют систему представлении� , которая 
формирует человека, его отношение к себе, знания 
о себе и других.

Одним из важнеи� ших институтов социализа-
ции является образование, а качество и специфика 
последнего напрямую зависят от характеристик 
конкретных вузов. Образование нельзя сводить 
к прагматике, то есть лишь к подготовке специ-
алистов, профессионалов. Особую значимость для 
формирования гражданина имеет универсальная 
система образования, прежде всего, его гумани-
тарная составляющая, способствующая усвоению 
общекультурных, общечеловеческих ценностеи� . 
Оно побуждает к мышлению, к рефлексии, само-
познанию, осознанию и теоретическому осмысле-
нию ценностеи�  и нормативов социума, заставляет 
чувствовать персональную ответственность за 
происходящее в мире и стимулирует появление 
у индивидов идеи самовзращивания, самораз-
вития. По данным социологов, у подавляющего 
большинства наших студентов нет идеи увеличе-
ния собственного потенциала и потенциала окру-
жающих, нет стремления совершенствования и 
повышения качества жизни. Лишь небольшая их 
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«Гнать их отсюда», «Надоели!», «Не люблю их». Они 
одобряют проверки у них документов без каких-
либо основании�  и не готовы жить рядом с ними. 
Лишь немногие считают, что приезжие имеют рав-
ные права с русскими, в том числе право на работу 
и на выбор места жительства («главное, чтобы со-
блюдали закон», «они такие же люди», «мы живе�м 
в многонациональнои�  стране»).

На наш взгляд, различия между молоде�жью 
столицы и маленьким Орехово-Зуево можно объяс-
нить тем, что в последнем меньше возможностеи�  
встретиться и непосредственно взаимодеи� ство-
вать с представителями других национальностеи�  
и потому там сильнее в сознании жителеи�  пред-
ставлен обобще�нныи�  мифическии�  негативныи�  об-
раз «лица кавказскои�  национальности». Личные 
контакты, общение важнее для преодоления пред-
убеждении� , чем информация, поступающая из дру-
гих источников (литература, кинофильмы, расска-
зы других людеи� )

Результаты по шкале «Права сексменьшинств» 
показали, что студенты Москвы достоверно то-
лерантнее относятся к лицам с нетрадиционнои�  
ориентациеи�  по сравнению со студентами провин-
циального ВУЗа. У москвичеи�  чаще встречаются 
такие ответы, как «геи должны бороться за свои 
права», «у нас же должно быть право на свободу 
самовыражения», «нельзя судить людеи�  по их сек-
суальнои�  ориентации, «это вредное влияние депу-
тата Милонова». В среднем показатели по шкале 
«Права сексменьшинств» таковы: 59% москвичеи�  
и 32% студентов Орехово-Зуева толерантны к ли-
цам с нетрадиционнои�  ориентациеи� . Таким обра-
зом, более половины московских студентов и лишь 
около трети студентов провинциального ВУЗа 
признают права сексменьшинств, видят признаки 
дискриминации в нашем обществе и считают, что 
геям следует бороться за свои права.

Как следует из ответов по шкале «Либераль-
ные ценности», студенты Москвы чаще признают 
право человека на выражение своего мнения, на 
обсуждение общественных планов, общественную 
активность, право каждого на труд, ценят право 
отстаивать честь и достоинство личности. У сту-
дентов Орехово-Зуева чаще встречаются такие 
ответы как «коллективными письмами ничего не 
добье�шься», «такие письма – пустое дело», «мне 
все�  равно», «все�  равно ничего не изменишь», «нет 
смысла что-то делать, будет только хуже». Боль-
шинство москвичеи�  ценят возможность работать 
и при этом отмечают, что молоде�жь при желании 

чает получение информации из разных источни-
ков, знакомство с современнои�  литературои�  и ис-
кусством, участие в общественных мероприятиях. 
В Орехово-Зуеве среда общения молоде�жи сужена, 
чаще всего ограничена родственниками и одно-
курсниками/одноклассниками. Таким образом, в 
совокупности информационное социальное влия-
ние столицы отличается от влиянии�  социальных 
факторов провинциального города, способствуя 
присвоению гражданских ценностеи� .

Кроме того, повседневные гражданские прак-
тики столичных жителеи�  отличаются большеи�  
активностью и яркостью по сравнению с жизнью 
провинциального города, большеи�  вовлече�нно-
стью молоде�жи в независимые от государства об-
щественные организации. Гражданская жизнь в 
столице качественно иная, характеризуется дина-
мизмом и большеи�  содержательностью по сравне-
нию со спокои� нои�  и размереннои�  жизнью провин-
циального города.

Следовательно, существуют разные уровни и 
оттенки, стили психологическои�  идентификации 
индивидов со структурами гражданского обще-
ства, зависящие от места проживания и особенно-
стеи�  образовательнои�  среды. Столица в большеи�  
степени стимулирует присвоение ценностеи�  граж-
данского общества по сравнению с небольшим 
провинциальным городом.

Две группы наших испытуемых различаются 
не только общим уровнем гражданскои�  идентич-
ности. Анализ результатов отдельных шкал мето-
дики Гражданская идентичность показал, что раз-
личия между студентами Москвы и Орехово-Зуева 
значимы по четыре�м шкалам («Права этнических 
меньшинств», «Права сексменьшинств», «Либе-
ральные ценности», «Права лиц с ограниченными 
возможностями»). Но помимо признания количе-
ственных различии�  в уровнях присвоении ценно-
стеи�  гражданского общества студентами Москвы и 
Орехово-Зуева, следует отметить и качественные 
особенности, проявляемые в отношении разных 
гражданских прав и норм.

Студенты Орехово-Зуева в меньшеи�  степени 
признают права этнических меньшинств по срав-
нению со студентами Москвы. В среднем показате-
ли по шкале «Права этнических меньшинств», от-
ражающие степень признания равноправия иных 
национальностеи� , таковы: Москва 61%, Орехово-
Зуево 39%. У студентов Орехово-Зуева чаще встре-
чаются следующие ответы по отношению к при-
езжим из Среднеи�  Азии и Кавказа: «Понаехали», 
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склонны притворяться больными, не подходить к 
телефону и не разговаривать с людьми, которым 
что-то нужно. Студенты московского вуза все�  это 
считают допустимым, у них гораздо шире число си-
туации� , в которых они могут вести себя нечестно.

Подводя итоги нашему исследованию, отме-
тим, что наша гипотеза о линеи� нои�  связи граж-
данскои�  идентификации и социального капитала, 
которыи�  можно рассматривать как необходимое 
звено для реализации гражданских практик, под-
твердилась. Гражданские практики предполагают 
используемые способы участия в выборах, обще-
ственных акциях, социальных проектах. Индивид 
будет следовать им, активно отрицать или отно-
ситься индифферентно, исходя из осознания сво-
еи�  принадлежности к определе�ннои�  социальнои�  
группе (гражданскому обществу), через соотнесе-
ние и отождествление себя с базовыми ценност-
но-нормативными характеристиками этои�  группы 
и последующим воспроизводством соответствую-
щих практик. Гражданское общество предполагает 
осознание значимости группового объединения на 
основе гражданских ценностеи� , стимулирующее 
различные формы совместнои�  активности.

Однако для того, чтобы гражданская иден-
тичность стала основои�  честности как психоло-
гическои�  составляющеи�  социального капитала, 
требуется достаточно высокая степень принятия 
гражданских ценностеи� , обеспечивающая следо-
вание им, воплощение в повседневных практиках 
и, вместе с тем, низкии�  уровень легитимизации 
нечестности, объясняемыи�  специфическими осо-
бенностями среды. Социальная среда, в которои�  
находятся индивиды, опыт, приобретаемыи�  в раз-
нообразных ситуациях морального выбора, вли-
яют на стремление человека идентифицировать 
себя с представителями этои�  среды и соответство-
вать ее�  требованиям. Включенность индивидов в 
специфическую социальную среду обеспечивает 
психологические особенности социального капи-
тала как характеристики социальных сетеи� , сово-
купности социальных взаимосвязеи� , которые во-
площаются в те или иные гражданские практики.

может наи� ти работу, а пенсионеры им не помеха. 
В провинциальном городе, где выбор и число ра-
бочих мест существенно меньше, более половины 
студентов склоняются к тому, что старики должны 
уходить на пенсию и не мешать молодым,

В среднем показатель по шкале «Либеральные 
ценности» (принятие либеральных ценностеи� ) у 
студентов Москвы равен 69%, студентов Орехово-
Зуева 51%.

По шкале «Права лиц с ограниченными воз-
можностями» показатель студентов Москвы равен 
58%. Студенты Орехово-Зуева намного меньше це-
нят эти права – 29%. Они реже задумывается над 
проблемами лиц с ограниченными возможностями 
и признают необходимость облегчать жизнь инва-
лидам, пожилым и женщинам. Для них характер-
ны такие ответы: «пандус некрасивыи� , его нужно 
снести», «дауны должны учиться в спецшколах», «я 
бы своего ребе�нка в такую школу не пустил», «нор-
мальные дети станут как дауны».

Таким образом, наше исследование выявило, 
что уровни и качество гражданскои�  идентифика-
ции молоде�жи зависят от региональных характе-
ристик, определяемых особенностями социальнои�  
среды и, в частности, учебных заведении� .

Анализ опросника Легитимизация нечестно-
сти показал, что студенты обоих вузов одинаково 
часто оправдывают ложь детям и ради блага род-
ных, считают нормальным подсказывать одно-
классникам и скрывать правду в течение какого-
то времени, признают недопустимым нарушать 
данное слово, не исполнять обещанного. Вместе с 
тем, нельзя не отметить, что студенты Орехово-Зу-
ева реже и в небольшом числе ситуации�  склонны 
допускать нечестность. Мы полагаем, это связано 
с тем, что, как уже отмечалось, жители малых го-
родов имеют довольно узкии�  круг общения, чаще 
всего хорошо знакомы друг с другом и ради сохра-
нения нормальных отношении�  с окружающими не 
позволяют себе быть с ними нечестными. Поэтому, 
например, они отрицают, что даже с другом нель-
зя быть полностью откровенным, а утаивание до-
хода от супруга нельзя считать воровством; они не 

социальные страсти
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