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носятся к конституционно-правовым, а следовательно их регулирующее ЧЗ можно считать ис-
точником конституционного права. Вместе с тем, многоплановость механизма действия и 
функционирования ЧЗ в общей структуре национального законодательства требует его видо-
вого анализа. В связи с этим видится возможным в рамках юридической науки дальнейшее 
проведение его классификации с учетом юридической силы правовых актов и характера чрез-
вычайного обстоятельства, требующего применения норм ЧЗ.  
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Аннотация. В статье представляется анализ понятий «идентичность» и «гражданская 
идентичность» в современной социологии, акцентируя внимание на ее значимости для 
формирования общественных связей. Основное внимание уделяется концептуальным 
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Гражданская идентичность – понятие в современной социологии, которое активно об-
суждается и исследуется в контексте формирования и укрепления общественных связей. 
Гражданская идентичность описывает чувство принадлежности индивида к определенной 
социальной группе на основе общих ценностей, культурных черт, идеалов и убеждений.  

В современном мире, где множество культур и идентичностей переплетаются и взаи-
модействуют друг с другом, вопрос о гражданской идентичности становится все более акту-
альным и сложным. С одной стороны, существует стремление к сохранению уникальности и 
разнообразия культурных традиций, с другой – к формированию общих ценностей и приня-
тию гражданства как ключевого аспекта социальной идентичности. Исследователи стремятся 
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понять, какие факторы влияют на формирование гражданской идентичности, как она меняет-
ся в условиях глобализации, миграции и мультикультурного общества, а также анализирует-
ся роль государственных институтов, образования, СМИ, а также личного опыта и 
социального окружения в формировании гражданской идентичности. 

Исследователи в области социологии направляют свое внимание на анализ концепции 
идентичности (происходящей от латинского слова identicus, что означает «тот же», «одина-
ковый») в различных контекстах: 

− как характеристику личности, определяемую его ощущениями, переживаниями и при-
надлежностью к определенной социальной группе (гендерной, возрастной, экономической, 
этнической, профессиональной и т.д., согласно В.А. Ядову) [1];  

− как процесс и результат воздействия сознания на упорядочение и согласование ожида-
ний с общественным порядком при сохранении индивидуальности (по Х. Абельсу) [2]; 

− как особый образец отражения обобщенных взаимодействий в процессе межличност-
ных, неформальных коммуникаций (в соответствии с Ч. Кули) [3]; 

− как способность субъекта воспринимать свое поведение и жизнь как цельное в кон-
тексте когнитивных процессов, особенно рефлексии, которая позволяет личности рассматри-
вать себя через призму восприятия партнеров и осуществлять «принятие социальной роли 
другого» (по Дж. Г. Миду) [4];  

С позиций социологии идентичность рассматривается как сложный феномен, который 
включает не только осознание себя как уникального индивида, но и принадлежность к раз-
личным социальным группам и сообществам, а также взаимодействие в контексте обще-
ственного порядка и широкого социума. 

В области социологии концепция гражданской идентичности анализируется с различных 
точек зрения. Е.А. Гришина определяет гражданскую идентичность как социокультурную иден-
тичность, где ключевыми элементами являются язык, ментальность, картины мира, социокуль-
турные ценности и нормы поведения [5]. О.А. Богатова различает гражданскую и 
этнокультурную идентичности, но придерживается методологии редукционизма, определяя 
гражданскую идентичность как государственную, формирующуюся через самоидентификацию 
личности со страной [6]. А.Г. Санина видит гражданскую идентичность как отражение отноше-
ния индивидов к государству, где основными факторами идентификации выступают единство 
закона и чувство общности, связанное с гражданской гомогенностью и общей историей [7]. 
В исследованиях Р.Ю. Шиковой гражданская идентичность отражает уровень гражданственно-
сти народа, его единство с государством, обществом, соотечественниками, и служит фактором 
объединения общества вокруг интересов страны [8].  

Гражданская идентичность выступает существенным компонентом социокультурной 
идентичности, формирующимся через самоидентификацию личности с государством и его 
институтами. Такой процесс связан с изменением представлений и настроений населения, от 
перехода от патерналистских установок к активной солидаризации и ответственности за 
свою судьбу и общественную жизнь. 
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«Межнациональные отношения белорусского пограничья (на материалах Западного 
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Annotation. The article presents an analysis of the sociological study «Interethnic relations of 
the Belarusian borderland (based on materials from Western Polesie)», conducted by the Institute of 
Sociology of the Academy of Sciences of Belarus in the summer of 1992. These studies indicate 
that the Western Polesie ethnopolitical movement did not enjoy the support of residents of the Brest 
region of Belarus. 
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В конце 1980-х гг. в Советской Беларуси возникает этнополитическое движение, вы-
ступавшее за предоставление национально-культурной автономии Западному Полесью (от-
дельным районам Брестской области). Лидеры движения во главе с филологом и 
публицистом Н.Н. Шеляговичем утверждали, что западные полешуки (ятвяги) являются от-
дельным народом с уникальными культурными особенностями. Руководство созданного в 
1988 г. Общественно-культурного объединения «Полісьсе» регулярно направляло в органы 
центральной власти БССР (Республики Беларусь) требования касательно удовлетворения 
культурных потребностей западных полешуков (официальное признание полешуков отдель-
ным народом, создание западнополесских научных и просветительских центров и др.). Орга-
ны государственного управления неоднократно обращались за экспертными заключениями 
по данному вопросу к ученым (филологам, историкам, социологам) [1].  

20 января 1993 г. на заседании Комиссии по национальной политике и межнациональ-
ным отношениям Верховного Совета Республики Беларусь Э.К. Дорошевич озвучил резуль-
таты исследования «Межнациональные отношения белорусского пограничья (на материалах 
Западного Полесья)», проводимого в июле – декабре 1992 г. временным творческим коллек-
тивом отдела социологии культуры Института социологии Академии наук Беларуси. Иссле-
дование проводилось в период, когда западнополесское этнополитическое движение 
находилось на пике своего развития. В начале выступления Э.К. Дорошевич констатировал, 


