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Аннотация. В последнее время сложные социально-экономические процессы, 
происходящие в нашей стране, задали направление изучению социальной иден-
тичности в аспекте ее гражданской направленности как показателя степени 
гражданской солидарности и характера консолидационных процессов, формирую-
щихся в обществе, как определенного условия целостности государства. Обраще-
ние к обозначенной теме продиктовано необходимостью определения социальной 
сущности современного индивида и его отношения к социуму, в котором происте-
кает его бытие. Наиболее актуальным является определение позиции молодого 
поколения, в частности студенческой молодежи, которая является стратегиче-
ским ресурсом изменений в стране. Феномен гражданской идентичности рассма-
тривается с опорой на идеи функционализма в рамках интегративного подхода и 
возможности их применения в современных условиях. 

В основу исследования гражданской идентичности положены два подхода: граж-
данская идентичность подразумевает осознание личностью общности с социумом 
на основании общности языка, территории, культуры, традиций; детерминан-
той гражданской идентичности является осознание индивидом себя как коллек-
тивного субъекта сообщества граждан данного государства. 

Авторы объединили эти два подхода в одно интегративное целое, включающее 
личностное и общественное и образующее тем самым сложное комплексное об-
разование, составляющее сущностную характеристику понятия гражданской 
идентичности. В статье анализируются результаты эмпирического изучения 
факторов конструирования пространства гражданской идентичности. Особое 
внимание уделяется факторной обусловленности гражданской идентичности 
российского студенчества. На основе представленных в работе результатов ис-
следования ставится вопрос об актуальности разработки технологий и моделей 
формирования новой идентичности российской молодежи не только как особой 
социально-возрастной группы, но и как стратегического потенциала страны.
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Введение 
Проблема идентичности личности, не-

смотря на ее давнюю историю, не утра-
тила актуальности и в настоящее время, 
ей посвящен солидный ряд  научных ис-
следований, направленных на изучение 
этого сложного феномена. Но личность 
не существует сама по себе, она форми-
руется и развивается в процессе уча-
стия индивида в социальной практике, 
осваивая опыт, ценностные установки, 
которые проявляются во множествен-
ных социальных характеристиках лич-
ности, и в конечном счете оформляются 
в модель его социальной идентичности. 
В последнее время сложные социально-
экономические процессы, происходящие 
в нашей стране, задали направление к 

изучению социальной идентичности в 
аспекте ее направленности как показа-
теля степени гражданской солидарности 
и характера консолидационных процес-
сов, формирующихся в обществе. 

Обращение к обозначенной теме про-
диктовано необходимостью определе-
ния социальной сущности современного 
индивида и его отношения к социуму, 
в котором проистекает его бытие. Наи-
более актуальным является определение 
позиции молодого поколения, в частно-
сти студенческой молодежи, которая, 
по определению В. И. Ленина, не только 
не отрезана от общества, но и является 
стратегическим ресурсом изменений в 
стране. 

Цель данной работы – на основе ана-
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лиза теоретического осмысления понятия 
«социальная идентичность» и данных эм-
пирических исследований определить ее 
структурные компоненты, в частности 
важнейшую из них – гражданскую иден-
тичность студенческой молодежи, и вы-
явить факторную обусловленность этого 
понятия.

Методология познания идентично-
сти

 Мы не ставим задачей в рамках дан-
ной работы провести исчерпывающий 
обзор истории развития концепций 
идентичности и неразрывно связанного 
с ними феномена «социальная идентич-
ность». Обратимся к сути вопроса, сопо-
ставив свою точку зрения с подходами 
в этом вопросе различных ученых, и 
аргументируем свою позицию по иссле-
дуемой проблеме [Невеличко, 2020. С. 
1–10].

Дискуссии об идентичности, которые 
традиционно относят к 50-м гг. ХХ в., 
в действительности имеют значительно 
более давнюю историю. О сущности зна-
чений без оформления в современный 
термин «идентичность как постижение 
уникальной индивидуальности своей лич-
ности, осознание сходства и отличия от 
других» [Моран, 2021. С. 1–39] мыслители 
высказывались много столетий назад, что 
говорит о его значимости для исследова-
ния.

Общепризнанным авторитетом в ис-
следуемой области, обогатившим науч-
ный дискурс США и Западной Европы 
и сделавшим понятие «идентичность» 
предметом постоянного мышления, по 
праву считают Э. Эриксона, чья теория 
идентичности признана наиболее глубо-
кой и проработанной. Ее основные по-
ложения не только не утратили своей 
актуальности в наши дни, но, напротив, 
обогатились новыми смыслами: 

- постижение своей индивидуаль-
ности среди значимых других в своей 
культуре и обществе;

- становление идентичности в процес-
се идентификации социального опыта в 
различных социальных сферах, осозна-
ние своей сопричастности к различным 
социальными группам; 

- способ размышления о человеке в со-
временном обществе [Симонова, 2011].

Социологи, стремившиеся дистанци-
роваться от психологии в своих исследо-
ваниях, усиливали социальную компо-
ненту, аргументируя это тем, что по мере 
становления личности, когда осознание 
своей уникальности оформляет личност-
ную идентичность, именно освоение со-
циального пространства и идентифика-
ция себя как части общества приводит 
к формированию идентичности, но уже 
социальной. 

Г. Тэджфелд, общепризнанный ав-
торитет в исследуемой области, раз-
личал уровни персональной и социаль-
ной идентичности, подчеркивая особое 
значение социальных факторов для из-
менения личностью в восприятии себя. 
Причем, именно принадлежность к со-
циальной группе Г. Тэджфелд называл 
фактором, которому принадлежит ве-
дущая роль в процессе формирования 
личностной идентичности [Ставрополь-
ский, 2011. С. 72].

Э. Дюркгейм, не используя термин 
«идентичность», рассматривал ее форми-
рование в традиционных обществах че-
рез усвоение личностью присутствующей 
культуры, а в современных – посредством 
руководства общими и особенными для 
типа социальной организации нормами и 
ценностями, что нашло изложение в его 
теории трансляции социальных идентич-
ностей.

Т. Парсонс отмечал, что идентичность 
является не состоянием, а структурной 
характеристикой личности, складываю-
щейся из двух основных компонентов: 
знание системы, в которой проистекает 
жизнедеятельность человека, а также 
понимание им нормы и принятие своего 
места в данном нормативном простран-
стве [Парсонс, 1997. С. 113–115].

Дж. Мид считал идентичность услови-
ем успешной адаптации человека [Мид, 
1994. С. 121–122.]. 

Э. Гидденс ведущую роль в формиро-
вании личностной идентичности отво-
дил социальным институтам.

П. Бергер и Т. Лукман рассматривали 
её как продукт диалектической взаимос-
вязи индивида и конкретного общества 
[Бергер, Лукман, 1995]. 

А. Турен определял идентичность как 
осознанное самоопределение социального 
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субъекта [Touraine, 1973. P. 360].
Обзор исследований в этой области по-

казывает, что все многообразие подходов 
объединяет одно: идентичность имеет 
два аспекта: внутренний (личностный) и 
внешний (социальный). 

Таким образом, изучение идентичности 
невозможно без анализа социальных фак-
торов, некоего социального паттерна – об-
разца поведения, жизнедеятельности, на 
фоне которых происходит социальное 
самоотождествление индивида. 

Среди компонентов социальной иден-
тичности особое значение исследовате-
ли придают идентичности гражданской. 
Сходясь во мнении, что гражданская 
идентичность – важнейшая часть со-
циальной, аналитики расходятся как в 
определении ее сущностных характери-
стик, так и в едином терминологическом 
оформлении этого понятия. 

Ряд авторов считают, что гражданская 
идентичность подразумевает идентич-
ность национальную, так как осознание 
общности с социумом в этом случае фор-
мируется на осознании общности языка, 
территории, культуры, традиций. Дру-
гая часть исследователей детерминантой 
гражданской идентичности считают осо-
знание индивидом себя как коллективно-
го субъекта сообщества граждан данного 
государства [Андреева, 2011. С. 1; Браун, 
Аркузин, 2016. С. 18–22; Здравомыслов, 
1999; Киселев, Смирнова, 2002]. 

Не претендуя на авторство, считаем, 
что эти два подхода как одно интегра-
тивное целое, включающее личностное и 
общественное, создают тем самым слож-
ное комплексное образование. Они со-
ставляют сущностную характеристику 
феномена «гражданской идентичности», 
образуя два его взаимообусловленных 
компонента – внутреннюю (личностную) 
и внешнюю (социальную).

Адекватность выделенных нами 
основных характеристик гражданской 
идентичности подтверждается апелля-
цией к ним авторов отечественных фун-
даментальных и эмпирических исследо-
ваний специфики трансформационных 
процессов, определяющих роль и место 
России в современном мировом сообще-
стве [Ядов, 1994. С. 35–51; Дробижева, 
2002. С. 213–244; Андреева, 2011. С. 1; 

Данилова, 1995. С. 120–130; Данилова, 
2004. С. 27–30; и др.].

Такие поиски имеют целью формиро-
вание новых ориентиров среди универ-
санилизированных глобализационными 
процессами социально-культурных цен-
ностей одновременно с выявлением тех 
основ локальной специфики, которые 
позволят личности одновременно быть 
органично включенным в современное 
пространство и время и не утратить 
осознание собственной причастности к 
истории и настоящему своей страны. 

Направленность поисков объясняет-
ся тем, что для России проблема соци-
альной идентичности является наиболее 
болезненной: собственные социокультур-
ные потери в результате распада преды-
дущей системы, внутреннее преобразо-
вание моностилистической культуры в 
полистилистическую усилились стреми-
тельно охватывающими страну основны-
ми негативными процессами глобализа-
ции мировой экономики.

Модернизационные реформы 90-х 
годов привели не только к образованию 
нового государства, но и к масштабному 
общественному кризису, сопровождав-
шемуся сломом общественного сознания: 
граждане в большинстве своем оказались 
в совершенно другом государстве с но-
вой символикой, политическим устрой-
ством и новой системой отношений. 

Анализируя последствия распада Со-
ветского Союза, ученые и политики при-
ходят к выводу, что утрата личной и 
коллективной идентичности привела к 
жестокому экзистенциальному кризису. 
Как правило, подобные масштабные ра-
дикальные социальные преобразования 
сопровождаются в обществе шоком не-
определенности, вызванным не только 
политическим, экономическим кризи-
сами и вынужденностью существовать 
в условиях утраты прежних социальных 
идентичностей, но и необходимостью соз-
давать новую ценностно-нормативную 
реальность и встраиваться в нее, пре-
одолевая при этом психологический и 
морально-нравственный дискомфорт. 
Такие условия формируют особое состоя-
ние массового сознания, которое опреде-
ляют как кризис идентичности, отража-
ющей не только восприятие личностью 
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социально-политических, экономиче-
ских процессов современного общества, 
но и характер оценок политики государ-
ства, степень развития горизонтальных 
связей, задающих плотность социальной 
ткани, укрепляющих чувство сопричаст-
ности и формирующих консолидацион-
ные процессы в обществе. 

Результаты исследования
Неопределенность в жизненных шан-

сах, жизненного пути, общественных це-
лей наиболее сложно переживается моло-
дежью, чья идентичность находится на 
этапе активного формирования. В связи 
с этим наибольшую актуальность приоб-
ретает формирование у молодого поко-
ления продуктивных стратегий преодо-
ления кризиса идентичности для того, 
чтобы не допустить освоение молодежью 
негативных элементов идентичности 
как эксперимента с собственным стилем 
жизни. 

Однако, говоря о молодежи, необхо-
димо иметь в виду, что однозначного 
толкования этого понятия, так же как 
и его четко обозначенных возрастных 
границ, нет. В рамках данной работы 
мы придерживаемся общепринятого 
подхода, рассматривая молодежь как 
социально-возрастную группу, обладаю-
щую специфической совокупностью воз-
растных, социально-психологических ха-
рактеристик, особенностью социального 
статуса. Возрастные границы молодеж-
ной группы нормативно ограничива-
ются 14–16 годами как нижней грани-
цей и 25–35 лет – верхней возрастной 
границей. Социально-психологические 
характеристики молодежи позволяют 
говорить о ней как особой социально-
демографической группе, наиболее мо-
бильной и динамичной части населения, 
находящейся в активном поиске смысла 
жизни, достижения социальной спра-
ведливости, что из-за недостаточности 
жизненного опыта нередко приводит к 
различного рода конфликтам. Недаром 
молодежь называют субъектом – носи-
телем таких качеств, как «молодость» 
и «революционность», причем «бунтар-
ский» потенциал молодежи легко пере-
ходит в активную фазу, поэтому именно 
эта социально-демографическая группа 
является «движущей силой» различного 

рода протестных выступлений, демон-
страций. В то же время нереализован-
ность собственных амбиций, вызванных 
неопределенностью и фрагментарностью 
жизненного старта, утрата нравственны-
ми универсалиями их всеобщей значи-
мости, невозможность выстраивать жиз-
ненную траекторию по общезначимым 
образцам приводит к обратному резуль-
тату – пассивности и инфантилизму мо-
лодого поколения. А стратегическим ре-
сурсом развития России является именно 
юношество. Поэтому от гражданской по-
зиции молодого поколения в полной мере 
зависит будущее нашей страны.

С целью выявления индикаторов 
гражданской идентичности студенче-
ской молодежи в декабре 2021 г. было 
проведено разведывательное исследова-
ние. Методом анкетирования опрошено 
59 студентов 1–4-х курсов, обучающихся 
по направлению кафедры сервиса, ре-
кламы и социальной работы Приамур-
ского государственного университета 
имени Шолом-Алейхема.

Анализ полученных данных осущест-
влялся на основе следующих показате-
лей: интересы молодежи; жизненные 
приоритеты; отношение к политике го-
сударства; правовосознание и право-
вая культура; патриотические установки 
студенческой молодежи.

Оперируя условной моделью граж-
данской идентичности, представленной 
в данном исследовании, авторы счита-
ют целесообразным провести не столько 
количественный (в силу небольшой вы-
борки), сколько качественный (нарра-
тивный) анализ на основе сопоставления 
внутренних, личностных, установок ин-
формантов и оценить их проекцию на 
внешние установки.

Интересы молодежи 
Наиболее информативным показате-

лем для анализа является круг чтения 
студентов, их любимые фильмы, мани-
фестирующие смысложизненные ори-
ентиры, уровень ценностно-смысловой 
сферы респондентов, вымышленные ге-
рои и реальные личности, которые явля-
ются для студентов референтной группой 
и чей образ жизни, взгляды и убеждения 
они считают достойными подражания. 

Среди прочитанных книг – в основном 
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зарубежные авторы комиксов и фэнтэзи: 
Р. Бредбери, Д. Киз,С. Дж. Маас, Д. Роу-
линг, Р. Толкиен, Т. Пратчетт, Г. Эннис и 
С. Диллон, а также авторы книг, дающие 
советы, как стать успешным и богатым – 
Стивен Кови, Роберт Кийосаки. 

Из отечественной литературы называ-
ют авторов из школьной программы по 
литературе – М. Ю. Лермонтов, Ф. М. До-
стоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
М. А. Булгаков. Такой «набор» можно объ-
яснить сформированной школой и закре-
пленной дальнейшим опытом привычкой 
«правильных» ответов. Персонажи ли-
тературные или кинематографические, 
указанные как любимые, подтверждают 
справедливость нашего предположения, 
поскольку вовсе не герои отечественной 
классики или современной прозы явля-
ются кумирами наших респондентов. 
Необходимо отметить, что предпочтения 
всех курсов объединены «происхождени-
ем» героев, и это не наши соотечествен-
ники. Различия же обусловлены возраст-
ными границами молодежи: по мере 
взросления респондентов фэнтези и ко-
миксы сменяются боевиками, триллера-
ми, криминальными драмами.

Итак, герои мира грез студентов 1–2-х 
курсов (здесь и далее ответы приводятся 
в авторской редакции): Арагон (персонаж 
из «Властелина колец» – «мужественный, 
благородный»); Гарри Поттер («борется со 
злом, добрый»); Фред Уизли («Гарри Пот-
тер» «Мне нравится этот персонаж свои-
ми взглядами, тем, как он относится к 
жизненным трудностям». «Этот человек 
отличается своей легкостью отношения 
к жизни»); Тюлип О`Хара (персонаж из 
серии комиксов «Проповедник» – «кру-
тая, сильный характер); мальчик Эндер 
(подростковая космическая фантасти-
ка «Игра Эндера» – «спаситель, суперге-
рой»). 

Позволим предположить, что увлече-
ние студентами фэнтези – альтернати-
вой реальности, создающей иллюзию, что 
сложные житейские проблемы не только 
разрешимы, но и имеют более легкие 
пути для их преодоления – показатель 
того, что респонденты не понаслышке 
знакомы с трудностями реальной жизни, 
и выход из которых для них, вероятно, 

не всегда был успешным. 
Студенты 3–4 курсов своими любимы-

ми фильмами назвали «Джон Уик» – аме-
риканский боевик; «Остров проклятых» 
– триллер; «Сумерки» – американская 
фэнтезийная драма; «Бумажный дом» 
– испанский телесериал в жанре кри-
минальной драмы; «13 причин почему» 
– школьная американская психологи-
ческая драма; «Вечное сияние чистого 
разума» – американская романтическая 
драма с элементами фантастики; «После» 
– фильм США, в котором не имеющие 
проблем с деньгами студенты озабочены 
тусовками, отношениями; «Благие зна-
мения» – британо-американский сери-
ал, фэнтези, комедия; «Золотой компас», 
«Малефисента» – американские фэнтези-
фильмы; «Темный мир: Равновесие» – 
фэнтэзи; «Детские игры» – американский 
слэшер с элементами научной фанта-
стики; «Проповедник» – американский 
фильм ужасов. Более социально зрелые 
респонденты назвали фильмы «Черный 
обелиск», «Пролетая над гнездом кукуш-
ки», «Побег из Шоушенка», в которых 
главной идеей назвали неизбежность на-
казания зла и борьбу с режимом, пода-
вляющим свободу личности.

Отечественная фильмография в от-
ветах студентов представлена уже став-
шим привычным мистическим детекти-
вом «Гоголь».

Не вписывается в перечисленную филь-
мографию отечественная лента «Небо», 
которую назвали лишь отдельные студен-
ты. Этот российский художественный 
фильм повествует о военных лётчиках 
в Сирии и офицере, посвятившим свою 
жизнь служению Отчизне. И эти ответы 
вселяют надежду, что молодое поколе-
ние способно воспринимать и впитывать 
идеи и ценности родной страны. 

Не менее информативны референт-
ные личности нашей молодежи. Своими 
кумирами студенты назвали Джеки Чана 
(«у него большая сила воли»), Анастасию 
Ивлееву, Викторию Боня, Ольгу Бузову 
(«является моим кумиром, потому что 
обычная девушка из обычной семьи, ко-
торая сама смогла стать известной и бо-
гатой»), Моргенштерна, Даню Милохина 
– эпатажные, известные и обеспеченные 
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медийные личности. 
Увлеченность западной культурой, 

принятие ее стандартов поведения и об-
раза жизни, декларирующих приоритет 
материальных и потребительских аспек-
тов бытия, формирует приверженность 
к ценностям, присущим европейской 
традиции, выстраивает приоритетную 
иерархию, которая отражается в систе-
ме оценок, специфичности жизненных 
практик.

Жизненные приоритеты
Не стало неожиданным, что среди 

основных смысложизненных ориентаций 
молодежи лидируют (в иерархической 
структуре ценностей) материальный до-
статок, власть и влияние, честно про-
житая жизнь и уважение окружающих. 
А вот наличие крепкой семьи, надежных 
друзей не является, по мнению студен-
тов, залогом успешной жизни. 

На основании этого считаем умест-
ным говорить о наличии индивидуали-
стической позиции, лидерских запросах 
наряду с недооценкой роли других людей 
в своей жизни – родных, друзей, коллег. 
Такая позиция чревата непродуктивно-
стью межличностных взаимоотношений, 
а следовательно, неопределенностью пер-
спективы и в гражданском развитии.

Отношение к политике государства. 
Студенты оценивают негативные явле-
ния в стране и недостатками считают 
несправедливое распределение ресурсов, 
низкий жизненный уровень, отсутствие 
уверенности в будущем. Казалось бы, та-
кие ответы – результат взвешенных оце-
нок и аналитических выводов. Однако 
участвуют в общественной жизни лишь 
7% опрошенных, что является показате-
лем индивидуализма и отсутствия соци-
ально ответственной позиции.

Правовосознание и правовая культу-
ра. Тем не менее ответы студентов, вы-
являющие возможную стратегию поведе-
ния личности в социуме, демонстрируют 
готовность большинства соблюдать закон 
и общепризнанные правила (94%). Это 
подтверждают и нарративы открытого 
вопроса «Могли бы вы ради своей выго-
ды пойти на незначительное нарушение, 
не сопряженное с уголовной ответствен-
ностью?»: «Нет, т. к. считаю, что можно 

пойти другим путем, а не делать все ради 
своей выгоды»; «Если человек уважает 
себя, он не пойдет на нарушение, будет 
думать, как поступить по-другому, не 
нарушая закон»; «Нет, мне будет стыдно. 
Моральные нормы ведь формировались 
не просто так. Наши поступки регулиру-
ет общество. Возможно, переступив че-
рез моральные нормы, мне будет легче в 
карьере или в чем-либо другом, но перед 
людьми будет некомфортно»; «Нет. Рано 
или поздно это проявится и все равно 
придется решать проблему своими сила-
ми. Незачем усложнять себе будущее, ис-
пытывать страх за него, когда лучше ре-
шить проблему сразу»; «Нет, потому что 
для меня моральные нормы – мои личные 
установки, которые во мне формировали 
мои родители, окружение и осознанно – 
я. Переступить через них – переступить 
через себя»; «Нет. Продвижение своего 
дела – очень трудный и стрессовый про-
цесс, а осознание, что я смог сделать 
это сам, дает личную уверенность и по-
нимание своих собственных сил»; «Нет. 
Мои цели никогда не противоречат мо-
ральным принципам»; «Нет. Дело никуда 
не денется, а со свободой можно попро-
щаться. Это все противоречит нормам 
морали».

Патриотические установки студен-
ческой молодежи. Наиболее значимой 
гражданской составляющей как каче-
ства социальной идентичности является 
осознание себя гражданином большой 
страны, Родины и готовность служить ей 
и защищать. Для наших информантов 
Родина – место, где они живут – 46%, а 
также родители и родные – 64%. 

При возможности множественного вы-
бора номинацию «Россия», «Дальний Вос-
ток» как Родину не отметил ни один из 
респондентов. Возможно, именно привя-
занность респондентов к семье и родным 
позволяет утверждать, что в данном слу-
чае восприятие большой страны как От-
чизны опосредовано малой Родиной. И 
именно благодаря семейно-родственным 
связям молодежь ощущает свою граж-
данскую сопричастность со страной и от-
ветственность за судьбу своей Родины. 

Перспективу переезда в другую стра-
ну студенты в большинстве своем не рас-
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сматривают (84%): «Мне нравится моя 
страна»; «Я люблю свою страну»; «Когда 
выезжаем с родителями на отдых в дру-
гую страну, не могу дождаться возвра-
щения домой»; «После возвращения из 
путешествия я чувствую себя на своем 
месте». 

Возможно, помимо патриотических 
настроений отсутствие желания переме-
ны мест обусловлено фобией большой и 
отдаленной территории, оторванностью 
от родных близких людей, что потребу-
ет самостоятельно жить и планировать 
отдаленное будущее: «Не знаю языка»; 
«Очень дорожу и переживаю за своих 
близких»; «Не смогу уехать даже далеко: 
я несу ответственность за своих родных, 
жалко бабушку».

Заключение
У студенческой молодежи отмечается 

неактивная общественная позиция, со-
циальная активность ограничивается в 
основном личным досугом. Культурные 
и общественно-политические запросы 
выражены слабо и носят поверхностный 
характер. Во многом это обусловлено 
одной из наиболее значимых черт совре-
менного российского общества – неопре-
деленностью ценностных ориентаций, 
отсутствием общих целей и интересов и не-
стабильностью социально-экономических 
процессов. Такая ситуация несет в себе 
риск погружения молодых людей в со-
стояние неопределенности жизненных 
перспектив, проявлением социальной 
аномии, отказом от социальных статусов, 
формированием ложных идеалов и систе-
мы ценностей. 

Кризис идентичности побуждает лич-

ность к поиску новых смыслов, обрете-
ние которых, по ее мнению, возможно 
только за пределами этой территории, 
например в странах Европы и США. Та-
кой вывод вполне релевантен результа-
там нашего исследования: если личность 
не может «встроиться» в социум, не мо-
жет реализовать свои целевые установ-
ки, она занимается поиском наиболее 
привлекательных для нее условий, а об-
ретение их, согласно сформированной 
личностью «экосистеме», в ее представ-
лениях возможно только за пределами 
своей страны, на тех территориях, где, 
как ей кажется, все знакомо и понятно 
из картинок, в которые она погружена в 
виртуальном пространстве.

В этой связи можно утверждать, что 
России необходимо создание такого со-
циального механизма государственного 
управления, который позволит осуще-
ствить целенаправленные и хорошо ско-
ординированные меры общественных 
институтов и государственных структур 
по формированию гражданской иден-
тичности как важного фактора консоли-
дации общества на принципах самосо-
знания, воспитания уважения к Родине 
и гордости за ее историю. Как никогда 
актуальным становится патриотическое 
воспитание молодежи в системе государ-
ственной молодежной политики. Опору 
следует искать в семье, так как именно 
благодаря семейно-родственным связям, 
сохранившим традиционные духовно-
нравственные ценности России, моло-
дежь ощущает свою гражданскую сопри-
частность со страной и ответственность 
за судьбу своей Родины. 
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