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1.1.Понятие  и содержание идентичности, ее виды. 

Вопрос  о  принадлежности  и  соотношении  человека,  личности  к  

обществу,  группе  всегда  был  актуальным.  Человек  постоянно  искал  и  

ищет  ответы  на  вопрос  -  «Кто  я?»,    перебирая  свои  принадлежности  к  

разным  значимым  для  него  группам  людей,  а  вместе  с  этим историю, 

традиции, культуру. Сегодня  термин  «идентичность»  широко  используется  

как  научная  категория  в  философии,  психологии,  социологии,  

политологии,  этнополитике, экономике.  Выделяются  множество  подходов 

к  определению  «идентичность».  В  словаре  терминов  понятию  

идентичности  дано  более  40  определений. Поэтому важно понимать  

значение  данного термина. 

Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет  себе свою принадлежность к  той 

или иной значимой для него группе или общности. Термин  «идентичность»  

происходит  от  латинского  слова  identifico  — «отождествляю».  Психологи  

трактуют  идентичность  как  понимание  принадлежности объекта (субъекта) 

к другому объекту (субъекту) как части  и  целого.   

«Идентичность» включает  в  себя  переживание  человеком  своей  

принадлежности  к тем  или  иным социальным  группам,  формирующееся  в  

результате идентификации с  ними в процессе социализации, а также 

представления об отличиях от других  индивидов и групп, моделях 

поведения, ценностных ориентирах и т. п.  «Идентичность» имеет 

содержательное ядро  - это  отнесение  себя  к  определенным  социо-

культурным  и  этническим  группам, государственной общности, принятие 

стереотипных представлений  о своей группе (образ "мы") в соотнесении с 

представлениями о "других". Близки и синонимичны к термину 

«идентичность» тождественность, одинаковость.  
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Виды  идентичностей.  Исследователи  разделяют  всю  совокупность  

идентичностей  на 3 части:  

  

Рисунок 1. Виды идентичностей 

В  зависимости  от  того,  что  выступает  основанием  идентификации 

(профессиональная или этническая группа, регион, политическое движение и 

т.д.)  можно  выделить  также  различные  типы  социальной  идентичности:  

 

 

Этническая  идентичность -  является  видом  социальной  идентичности.  

Этническая идентичность – осознание индивидом своей принадлежности к 

определенной этнической  группе. Этническая  группа  и  нация  –  это 

различные социальные феномены. Этническая группа – это социокультурная 

виды идентичностей 

1)  естественные,  не  
требующие  организованного 

участия  по  их  воспроизводству  

2)  искусственные,  постоянно  
нуждающиеся  в  

организованном поддержании 

3) смешанные 

Виды 
социальной 

идентичности 

профессиональная  
(шахтер,  инженер,  
врач,  спортсмен  и  

т.д.),   

этническая (кыргыз, 
русский, узбек, 

дунганин, татарин и  
т.д.), 

региональная  
(сибиряк, выходец с 

Южной части 
Кыргызстана, 
севрной части 

Кыргызстана и  т.д.) 

политическая  
(коммунист, 
демократ, 

националист, 
либерал и т.д.). 
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общность людей, а нация –  это социально-политическая общность, связанная 

с государством.  Нация  (гражданская  идентичность)  –  это  группа  людей, 

проживающая  на  определенной  территории,  разделяющая  общую  

историю  и культуру и стремящаяся к самоуправлению. 

Этническая идентичность выступает в виде сознания общности людей,  

базирующееся на представлениях о своем этносе, языке, культуре,  истории,  

территории,  интересах,  эмоциональном  отношении  к  ним  и  при  

определенных условиях готовности действовать во имя этих представлений.  

Этническая  идентичность  характеризуется  сложной  системой, состоящей 

из таких компонентов как язык, идея, идеал, ценности, символы, 

историческая  судьба,  психический  склад,  менталитет  и  т.д.  В 

«этнической идентичности» собираются такие понятия как опыт этноса в 

самосохранении, саморазвитии,  понимании  окружающего  мира  и  

определения  себя  в  нем. 

Этническая идентичность  формируется  на  ранних  этапах  её  

социализации,  является общим  для  всех  носителей  данного  языка  и  

данной  этнокультуры. Этническая идентичность является производной от 

этноцентризма.  

Этническую  идентичность  следует  отличать  от  национальной 

(гражданской)  идентичности,  где  индивиды  рассматривают  себя  как  

часть  нации - социальной группы, способной самостоятельно создавать и 

воссоздавать экономические,  политические,  социальные  и  культурные 

факторы  своего  существования.  Национальная  (гражданская)   

идентичность  предполагает самоидентификацию с определенным 

политическим (национальное государство)  и  культурным  (национальная  

культура)  сообществом  (индийцы,  канадцы,  австралийцы, швейцарцы, 

индонезийцы, бельгийцы, американцы и др.). 

Выделяют два концептуальных подхода к определению 

гражданственности:  

1) «этнический  подход»  основаниями  для  строительства  государства 

считаются:  господство  одного  языка,  преобладание  элементов  одной  

численно  доминирующей культуры, опора на историю доминирующей  

группы.  

2) «гражданский  подход»,  или  модель  «государства-нации»,  где  

главным признается обладание человеком гражданством данной страны, 

приоритет прав  человека  и  создание  равных  возможностей  

независимо  от  этнической  принадлежности  гражданина,  которая  

является  предметом  субъективного  определения  личности.  Частью  

этого  подхода  является,  например,  отказ  от  практики  указания  

этнической  принадлежности  в  паспортах.  Кыргызская  Республика 

выбрала подход построения  национального государства. 



4 
 

На  формирование  этнической  и  национальной  идентичности  влияет  ряд 

факторов. Наиболее важны культурные факторы  -  религия, искусство, 

традиции,  обычаи, особенности одежды, принятия пищи, поведения членов 

этноса и т. д.  

Языковой  фактор  служит  границей,  которая  разделяет  представителей 

одной этнической группы от представителей другой. Однако, не все этносы 

сегодня  говорят  на  своих  оригинальных  этнических  языках.  В  настоящее 

время  многие  этносы  перешли  на  более  крупные  и  широко 

употребляемые  языки. Например, ирландцы уже более 200 лет говорят на 

английском языке.  Тем не менее, они не  стали англичанами.  

На  определенном  этапе  истории  многих  этносов  религиозный  фактор 

становится  влияющим    на  формирование  самого  этноса.  Однако,  сегодня  

большинство  религий  носит  межэтнический  и  надэтнический  характер  и  

конкретная религия не является определяющим фактором.  В  то  же  время,  

каждая  религия  имеет  свои  особенности  у  разных  этносов. 

Более  важную  роль,  нежели  религия,  играет  экономический  фактор.  К  

экономическому фактору относятся образ жизни этноса, тип хозяйствования,  

орудия  труда  и  другие  предметы  материальной  культуры.  Например, 

кыргызы  практически  до  начала  ХХ  столетия  вели  кочевой  и 

полукочевой  образ  жизни,  разводя  крупный  и  мелкий  рогатый  скот.  

Помимо вышеперечисленных,  есть  и  другие  факторы,  которые  влияют  на 

формирование  этнической  идентичности  индивида,  как  например, 

особенности семейных отношений и поведения.  

1.2.Гражданская идентичность: ее содержание, функции, структура и 

модели 

Словари  дают  двоякое  толкование  гражданской  идентичности:  первое  

–  осознание  индивидом  принадлежности  к  какой-то общности; второе – 

феномен коллективного сознания.  

Гражданская  идентичность  выступает  основой группового самосознания, 

интегрирует население страны и является залогом стабильности государства. 

Идея  гражданской  идентичности  позволяет  достичь  консолидации  при 

сохранении  этнической самобытности  народов.   

Становление  гражданской  идентичности  определяется  не  только  фактом 

гражданской принадлежности, но тем отношением и переживанием, с 

которыми  связана  эта  принадлежность.   Гражданская  идентичность тесно  

связана с потребностью в установлении связей с другими людьми и включает  

в себя не только осознание индивидом своей принадлежности к гражданской  

общности,  но  и восприятие  значимости  этой  общности,  представление  о  

принципах и основах данного объединения, принятие поведенческой модели  

гражданина,  осознание  целей  и  мотивов  деятельности,  представление  о  

характере взаимоотношений граждан между собой. 
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Среди  факторов  становления  и  поддержания  гражданской 

идентичности 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 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. 

Гражданская идентичность  –  это признание принадлежности индивида к 

некой  гражданской  общности,  включая  обязательно  осознание  своей 

принадлежности  и  адекватные  действия  в  соответствии  с  этой 

общностью.  

Понятие  «гражданская  идентичность»  тесно  связано  с  понятиями  

«нация», «гражданственность», «патриотизм». Выделяют  сильнейшее  

влияние  на  формирование  гражданской идентичности эмоционального  

фактора, который наиболее полно выражается в  чувстве  патриотизма.   

Высший  уровень  гражданской  идентичности  выражается  в 

патриотическом  отношении  человека  к  своей  стране.  Патриотизм  (с 

греческого  земля  отцов,  место  рода).— нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. 

Патриотизм  выступает  как  основной  социально -психологический  

компонент  гражданской  идентичности. Патриотизм  проявляется  в  

добросовестном  выполнении  гражданских  обязанностей  и  долга  перед  

своим  народом,  в  уважении  к  историческому  прошлому  своей  страны,  в  

гордости  за  достижения  своих  сограждан,  в  желании отстаивать честь и 

достоинство своего государства. Патриотическое  поведение выступало 

критерием оценки нравственных качеств личности, ее  значимости и 

социального статуса. Выражая  принадлежность человека к данной стране, 

социальной среде,  идея  патриотизма  формирует  в  человеке  сознание  и  

ощущение  своей  слитности  с  ними,  способствует  осознанию  единства  

нации,  пониманию  уникальности  и  ценности  ее  исторического  развития,  

сохранению  самобытности  и  культуры.   
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1.3.Факторы формирования гражданской идентичности  

Конструкт  гражданской  идентичности  личности  разрабатывается  в 

современной  науке  через  близкие  понятия, связанные с национальным 

самосознанием: общегражданская, государственная, национальная, 

государственно-гражданская идентичность. В  настоящее  время  среди  

отечественных  и  зарубежных  этнологов сформировались три основных 

подхода в изучении этничности:  примордиализм, конструктивизм  и  

инструментализм.  Однако  подавляющее  большинство исследователей  в  

настоящее  время  придерживается  так  называемого интегрированного 

подхода. 

1.  Примордиализм  (от  лат.  primordialis  —  первоначальный, исходный»,  

«изначальный».)  —  одно  из  теоретических направлений  в  гуманитарных  

науках,  рассматривающее  культурно  отличительные и социальные группы 

(например, этнические и расовые) как  изначальное, обязательное и всеобщее 

объединение людей. Этничность  основывается  на  общем  происхождении,  

присваивается  по  рождению  и  не  изменяется.  Члены  одного  этноса  

разделяют  общие  биологические  и  культурные  характеристики.  

Этничность  наследуется  от родителей с момента рождения. Унаследованная 

от родителей, этничность не меняется в течение всей жизни.  Этническая 

идентичность рассматривается в качестве жестко фиксированной 

характеристики, которую индивид получает при рождении. На нее не 

действуют ни классовые, ни политические факторы.  

Критика  теории.  Выявляется  негибкость  данной  теории  при 

эволюционном  развитии,  влиянии  различных  факторов.  При  реализации 

выявляется  высокая  степень  конфликтности,  что  провоцирует  конфликты, 

революции,  дезинтеграции.  Свойственен  только  при  первоначальном 

формировании этноса. 

Примордиализм  в  политике.  В  современном  научном  мире 

примордиализм уже не является ведущей концепцией. Однако,  

периодически он  набирает  популярность  среди  некоторых  политических  

деятелей  и ученых.  Особенно  сильны  позиции  примордиалистов  среди  

политиков, опирающихся  на  идеологии  этнонациональных  движений,  и  

активно выступающих против теории гражданской полиэтнической нации.  

2.  Конструктивизм.  Данный  подход  исходит  из   возможности  

конструировать  и  менять идентичности  так,  как  это  необходимо  тем  или  

иным  субъектам.  Этничность создается обществом в зависимости от его 

потребностей. Этнические границы также могут изменяться. После распада 

Советского Союза  в  1991  году  идеи  конструктивизма  стали  

распространяться и  обрели своих последователей в новых независимых 

постсоветских государствах. 

Критика теории.  Конструктивизм  игнорирует роль  культурных факторов  

в  формировании  этничности,  преувеличивает  возможности социального  
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конструирования  и  не  уделяет  должного  внимания  роли политических и 

экономических факторов.  

Конструктивизм  в  политике.  Конструктивизм  является  общей 

моделью/стандартом/шаблоном  современных  социальных  наук,  смысл 

которого  в  том,  что  общественные  институты,  которые  представляются  

как внешние объективные обстоятельства человеческой жизни, являются в 

самом деле  -  ее  продуктом.  Многие  авторы,  сходным  образом  

описывают деятельность  «национальной интеллигенции по  созданию, 

конструированию культуры,  «изобретению  традиций»,  распространению  

национального самосознания  среди  народа».  На  практике  лишь  немногие  

специалисты являются последователями конструктивизма.  

3.  Инструментализм  —  рассматривает  этничность  в качестве  

инструмента  для  достижения  различного  рода  политических  и 

экономических целей. Согласно инструментализму этническая идентичность 

-  это ситуативная роль, её сознательный выбор, который делает человек или 

группа лиц для достижения политической власти или целей экономического 

характера.  

Критика  теории.  Однако  он  также  как  и  конструктивизм  игнорирует 

роль  примордиальных  культурных  факторов,  на  которых  базируется 

этничность, и преувеличивает роль политических и экономических факторов. 

Инструментализм  в  политике.  Этничность рассматривается  как  

инструмент  в  борьбе  за  политическую  власть, укрепления статуса, 

увеличение благосостояния, социального контроля, для политической  

мобилизации  и  т.д.   

4.  Интегрированный  подход.  Большинство  исследователей 

предпринимают попытки комбинировать и интегрировать вышеприведенные 

подходы.  Согласно  данному  подходу,  рассматриваемые  выше  подходы 

должны  носить  взаимодополняющий  характер. Этничность  

конструируется  в зависимости от своих биологических и культурных  

характеристик, на основе общности  происхождения,  в  соответствии  с  

экономическими  и политическими  интересами  этнических  групп,  

культурных  факторов  (язык, религия, традиции и обычаи. Необходимо 

принимать во внимание и желания, потребности  индивида.  Данный  подход  

совместил  в  себе  все  описанные выше подходы. 

Краткие выводы по теме 1. 

1.  Понятие  «идентичность»  имеет  множество  определений,  все  зависит  

от предъявленного предмета изучения различными научными направлениями 

философии,  социологии,  психологии,  этнополитики.  Идентичность – это  

свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него  то,  

как  он  представляет  себе  свою  принадлежность  к  той или  иной  

значимой для него группе или общности. 
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2.  Выделяют два концептуальных подхода к определению 

гражданственности: 

 «этнический подход» основаниями для строительства государства  

считаются: господство одного языка, преобладание элементов одной  

численно доминирующей культуры, опора на историю доминирующей  

группы.  

 «гражданский подход»,  или модель «государства-нации», где 

главным  признается обладание человеком гражданством данной страны, 

приоритет  прав человека и создание равных возможностей независимо от 

этнической  принадлежности гражданина, которая является предметом 

субъективного  определения личности.  

 Гражданская  идентичность  –  это  признание  принадлежности  

индивида  к  некой  гражданской  общности,  включая  обязательно  

осознание  своей  принадлежности  и  адекватные  действия  в  

соответствии  с  этой  общностью. 

3.    В  настоящее  время  среди  отечественных  и  зарубежных  этнологов  

сформировались три основных подхода в изучении этничности:  

примордиализм,  конструктивизм  и  инструментализм.  Однако,  

подавляющее  большинство  исследователей  в  настоящее  время  

придерживается  так  называемого  интегрированного подхода. 

4.   Среди  факторов  становления  и  поддержания  гражданской  

идентичности  наиболее значимы: 

 общее  историческое  прошлое  (общая  судьба),  укореняющее  и  

легитимизирующее  существование  данной  общности,  

воспроизводящееся в мифах, легендах и символах; 

 самоназвание гражданской общности; 

 общий  язык,  являющийся  средством  коммуникации  и  условием  

выработки разделяемых смыслов и ценностей; 

 общая культура (политическая, правовая, экономическая), построенная  

на  определенном  опыте  совместной  жизни,  фиксирующая  основные  

принципы  взаимоотношений  внутри  общности  и  ее  

институционального устройства; 

 переживание  данным  сообществом  совместных  эмоциональных  

состояний,  особенно  связанных  с  реальными  политическими  

действиями. 

5.  Гражданская  идентичность  –  это  признание  принадлежности  

индивида  к  некой  гражданской  общности,  включая  обязательно  

осознание  своей  принадлежности  и  адекватные  действия  в  соответствии  

с  этой  общностью. Понятие  «гражданская  идентичность»  тесно  связано  с  

понятиями  «нация», «гражданственность», «патриотизм». 
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Новые термины и понятия 

Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет  себе свою принадлежность к  той 

или иной значимой для него группе или общности. 

Этническая  идентичность – осознание индивидом своей принадлежности 

к определенной этнической  группе. 

Гражданская  идентичность  –  это  признание  принадлежности  индивида  

к  некой  гражданской  общности,  включая  обязательно  осознание  своей  

принадлежности  и  адекватные  действия  в  соответствии  с  этой  

общностью. 

Патриотизм  (с греческого  земля  отцов,  место  рода)  — нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы. Выступает как основной  социально -психологический  компонент  

гражданской идентичности. 

 

Контрольные вопросы и учебные задания  

1. Дайте определение идентичности?  

2. Какие виды идентичности вы можете назвать? 

3. Дайте  определение  этнической  идентичности.  Чем  она   отличается  от 

гражданской идентичности? 

4. Дайте  определение  гражданской  идентичности.  Почему  с  гражданской 

идентичностью  ассоциируется  государственно-гражданская, 

национально-гражданская идентичность? 

5. Что такое патриотизм? Какую роль играет патриотизм при  формировании 

гражданской идентичности? 

6. Чем отличаются научные подходы при изучении этнической 

идентичности: примордиализм от конструктивизма, инструментализм от 

конструктивизма? 

7. Почему в период обретения суверенитета  государствами основным 

вектором идентичности выступал национальный?  

8. Перечислите этапы становления и развития политики гражданской 

идентичности в Кыргызской Республике.  

9. Какие ценности были выдвинуты, предложены в качестве объединения 

единого народа Кыргызстана 

10. Почему гражданская идентичность называется Кыргыз жараны. 

 

Задание.  

Кейс 1. “Гражданская идентичность и чувство патриотизма” 

Цель: определение «гражданской идентичности», роль патриотизма при  
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гражданской идентичности. 

Просмотрите следующие видеосюжеты: 

1. «По национальности я азербайджанец, но сердцем - кыргыз» 

https://www.youtube.com/watch?v=HRoKUQkgpZs  

2. «Улакчы Андрей» https://www.youtube.com/watch?v=VlctcfiIzow  

3. «Про нас: киргизы»  https://www.youtube.com/watch?v=BKTIn-Sorms  

Вопросы к видеосюжетам: 

1. Какое определение «гражданской идентичности» вы дадите? 

2. Можно ли сказать, что гражданская идентичность – многоуровневое 

понятие? 

3. Что отличает гражданскую идентичность от других видов 

идентичностей?  

4. Какие чувства вызывает у вас просмотр видеосюжетов №2-4. 

5. Какова роль и значение патриотизма при гражданской идентичности?  
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