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ИДЕНТИЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ - 1) осознание принадлежности к сообществу
граждан того или иного государства, имеющие для индивида (см.) значимый смысл; 2)
феномен надындивидуального сознания, признак (качество) гражданской общности,
характеризующее ее как коллективного субъекта. Эти два определения не
взаимоисключают друг друга, а акцентируют внимание на различных аспектах И.Г.: со
стороны индивида и со стороны общности.

Первое из данных определений касается специфики включения отдельных индивидов в
гражданскую общность, через осознание ими своей принадлежности к ней. С этой точки
зрения И.Г. рассматривается как компонент социальной идентичности (см.), то есть
индивидуального знания о том, что "персона" принадлежит некоторой социальной
группе вместе с эмоциональным и ценностным персональным смыслом группового
членства (Г.

 Тэджфел). Среди них И.Г. выступает одной из многих категорий, существуя наряду с
половой, возрастной, этнической, религиозной и др. идентичностями. Для индивида
функция И.Г. заключается в реализации базисных потребностей личности в
принадлежности к группе. Чувство МЫ, объединяющее человека с большой общностью,
позволяет ему чувствовать себя более уверенно перед сложной и не всегда понятной
ему социальной реальностью. И.Г. фиксирует единство интересов индивида с данной
социальной общностью и тем самым выполняет как защитную функцию, так и функцию
самореализации и самовыражения, позволяет оказывать влияние на гражданское
сообщество, которое проявляется в политической и гражданской активности.

 Принадлежность к гражданской общности определяется в большинстве случаев волей
обстоятельств (рождение, проживание) - данностью, а не индивидуальным
сознательным решением. Это определяет восприятие данной социальной группы (см.)
как задаваемой извне, а, соответственно, социальная роль (см.) гражданина не всегда
однозначно позитивно принимается индивидом.

Структура И.Г. включает в себя три основных элемента: когнитивный - знание о
принадлежности к данной социальной общности, ценностный - наличие позитивного или
негативного отношения к факту принадлежности и эмоциональный - принятие или
непринятие гражданской общности в качестве группы членства, как результат действия
двух первых. Знание о принадлежности к гражданской общности предполагает наличие
представлений (не всегда полных, адекватных и непротиворечивых) об
идентифицирующих признаках, принципах и основах данного объединения
(территориальные, культурные, политические и т.д.), о гражданстве и характере
взаимоотношений гражданина и государства и граждан между собой. В них входит
образ государства (см.), занимающего ту или иную территорию, определяющего
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характер социальных отношений, систему ценностей, а также народ (или народы),
населяющий эту территорию, со своей культурой, языком и традициями. Наличие или
отсутствие для человека личностного смысла этих элементов, их значимость и
включенность в систему ценностей отражает ценностный компонент. Ценностный и
эмоциональный компоненты И.Г. могут преобладать и оказывать существенное влияние
на содержание когнитивного компонента.

Важнейшими составляющими эмоционального компонента И.Г. являются чувства
гордости или стыда, вызванные гражданской общностью и принадлежностью к ней.
Гордость за свою страну представляет собой важнейший индикатор отношения к
гражданской принадлежности как к ценности. Таким образом, становление И.Г.
фиксируется не только фактом осознания гражданской принадлежности, но и в
большей степени тем отношением, которое к ней проявлено, и принятием данного факта
как значимого в жизни человека. Базовым идентифицирующим механизмом является
патриотизм как чувство приверженности гражданской общности, признание ее значимой
ценностью.

Второе из определений, данных И.Г., касается специфики существования и развития
гражданской общности как целостности, как коллективного, совокупного субъекта в
противопоставлении совокупности людей, объединенных некоторыми признаками. И.Г.
как результат самоосознания общности является ее качеством, характеризующим
субъектность наряду с такими качествами, как взаимосвязанность и взаимозависимость
членов общности, а также ее способность проявлять различные формы совместной
активности. При этом И.Г. как результат саморефлексии общности рассматривается как
наиболее высокий и сложный уровень развития ее субъектности. Гражданская
общность представляет собой большую группу, объединяющую население страны,
которая, как правило, обладает традициями, общностью исторической судьбы, языка и
культурного контекста, своеобразными эмоциональными связями, при этом важнейшее
значение имеет политическая основа объединения, закрепленная в факте
существования государства.

Эта политическая составляющая устанавливает определенную форму объединения
сообщества и принципы его существования, закрепленные в институциональном
устройстве и соответствующей политической, правовой и экономической культуре.
Коллективная субъективность данной общности базируется на И.Г., а
государственность является способом легитимизации данного субъекта в кругу прочих.

Процесс самоосознания гражданской общности предполагает две тенденции: с точки
зрения дифференциации, обособления гражданской общности, как однородного
сообщества, от "других", не входящих в нее, проведения определенных границ. И с точки
зрения интеграции, основанной на внутригрупповом подобии по значимым признакам,
основой которого является сходство в образе жизни, традициях, ценностях и
мировоззрении, подкрепляемое совместным историческим прошлым, настоящим и
предполагаемым будущим.

Среди факторов становления и поддержания коллективной субъективности

 2 / 4



ИДЕНТИЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ

Автор: словарь
23.05.2008 07:30 - 

гражданской общности наиболее значимы: 1) общее историческое прошлое (общая
судьба), укореняющее и легитимизирующее существование данной общности,
воспроизводящееся в мифах, легендах и символах; 2) самоназвание гражданской
общности; 3) общий язык, являющийся средством коммуникации (см.) и условием
выработки разделяемых смыслов и ценностей; 4) общая культура (политическая,
правовая, экономическая), построенная на определенном опыте совместной жизни,
фиксирующая основные принципы взаимоотношений внутри общности и ее
институционального устройства; 5) переживание данным сообществом совместных
эмоциональных состояний, особенно связанных с реальными политическими действиями.

Таким образом, функционально И.Г. является важнейшим конституирующим элементом
гражданской общности.

 Она представляет собой основу группового самосознания, создающего из совокупности
индивидов коллективного субъекта. И.Г. интегрирует население страны и является
залогом стабильности государства.

Два выделенных аспекта рассмотрения И.Г. тесно взаимосвязаны как феномены
индивидуального и надындивидуального сознания. Целостность и единство
гражданской общности, ее идентичность как признак субъектности невозможно без
осознания принадлежности к ней отдельных граждан, и именно в нем она находит свое
проявление.

 В этом ключе особая роль отводится символическому универсуму, принадлежность к
которому в восприятии людей является основой реальности данного сообщества.
Наличие "своей" символики обеспечивает универсальные средства коммуникации внутри
данной общности, становясь идентифицирующим фактором. Кроме того, символ
является материализованным носителем идеи (словесным, событийным или
предметным), в данном случае идеи единства, целостности, и обладает способностью
обеспечивать мотивацию совместных действий.

 Он отражает значимые для общности ценности и образы. Символическое пространство
гражданской общности складывается из официальной государственной символики,
фигур исторических (национальных) героев, наиболее значимых исторических и
современных знаменательных для страны событий, фиксирующих этапы развития
общности, а также бытовых или природных символов, отражающих особенности
жизнедеятельности общности.
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 Интегральным показателем И.Г. является образ Родины, в котором концентрируется и
обобщается все, что связано с жизнью гражданской общности. 

Он включает в себя как объективные характеристики жизнедеятельности общности,
такие, как территория, экономическое, политическое и социальное устройство, народ,
проживающий на данной территории со своей культурой и языком, так и субъективное
отношение к ним. В реальности образ Родины не всегда включает в себя все
выделенные компоненты, он, скорее, отражает наиболее значимые из них, что делает
его индикатором И.Г., так как позволяет фиксировать смыслы, вокруг которых
происходит объединение общности, а также степень их значимости в общем
символическом и семантическом пространстве.

Понятие "И.Г." синонимично понятию "национальная идентичность" в тех случаях, когда
последнее рассматривается в рамках подхода к нации как к согражданству, общности,
организованной по государственно-политическому признаку (Б.

 Андерсон, А. Смит, Э. Гелленер и др.). В данном подходе категории национальная и
гражданская общность совпадают. В рамках подходов к нации, как к определенному
этапу развития этнической общности, понятия "И.Г." и "национальная идентичность" не
тождественны, а рядоположны как чувство принадлежности к стране, государству и к
этнической общности. Этническая и И.Г. тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Они в
большинстве случаев имеют различную степень значимости для представителей
титульного и нетитульного этноса и могут находиться как в отношениях взаимной
поддержки и дополнения (для первых), так и в отношениях конкуренции и
противостояния (для вторых).

Современные тенденции в изучении И.Г. характеризуются активизацией исследований в
конце 20 - начале 21 вв., которая обусловлена актуализацией идентификационных
процессов на уровне гражданской общности, вследствие образования новых
постсоветских государств и европейской интеграции.

Т.В. Водолажская
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