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Аннотация: В статье представлены результаты определения эффектив-
ности опытно-экспериментальной работы по формированию гражданской 
идентичности у обучающихся старшего подросткового возраста. В качестве 
психологических детерминант формирования гражданкой идентичности 
были определены: способность к концептуализации в области гражданской 
проблематики, валентность гражданской идентичности, рефлексивность, 
характер структурной организации мотивации гражданской активности. По 
итогам реализации программы установлены изменения в показателях вы-
деленных детерминант и как результат – положительные изменения в ста-
тусных профилях гражданской идентичности подростков.
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FORMATION OF CIVIL IDENTITY AMONG 
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Summary: The article presents the results of determining the effectiveness 
of experimental work on the formation of civil identity in students of 
older adolescence. As psychological determinants of the formation of 
civil identity, the following were identified: the ability to conceptualize in 
the field of civil issues, the valence of civic identity, reflexivity, the nature 
of the structural organization of motivation for civil activity. As a result 
of the implementation of the program, changes in the indicators of the 
selected determinants and, as a result, positive changes in the status 
profiles of civil identity of adolescents were established.

Keywords: civil identity, determinants of identity, ability to conceptualize, 
valence of civil identity, civil activity.

Введение

Одной из ключевых характеристик современного 
российского общества является его транзитив-
ность – множественность и динамичность изме-

нений при сохранении значительного числа прежних 
ценностей, форм и моделей отношений (А.Д. Андреева). 
Такая амбивалентность социальной среды, выражающа-
яся одновременно в традиционализме и модернизации, 
а также высокий уровень неопределенности и вариатив-
ности социальной среды затрудняют создание единого 
общегосударственного ценностно-идентификационно-
го конструкта, который может быть заложен в основу 
гражданской общности. В свою очередь, именно зре-
лость гражданского самосознания является обязатель-
ным условием становления стабильного, полноценно 
функционирующего общества. 

Педагогическому сообществу отводится особая роль 
по созданию образовательной среды, способствующей 
становлению осознанной гражданской идентичности 
молодого поколения. Вместе с тем анализ педагогиче-
ских практик по проблемам формирования граждан-

ской идентичности молодежи свидетельствует о том, что 
научный потенциал психологического знания использу-
ется не в достаточной степени. 

Обзор последних исследований

Теоретические основания феномена гражданской 
идентичности в отечественной психологии разрабаты-
вались в научных трудах А.Г. Асмолова, Н.В. Безгиной, 
Н.Л. Ивановой, Г.Б. Мазиловой и др. [1, 2, 8]. Научный 
вклад в понимание закономерностей взаимосвязи граж-
данской и этнической идентичности внесли исследова-
ния М.В. Дробовцевой, М.В. Котовой, К.В. Злоказова, Н.И. 
Леонова, А.А. Фомина и др. [4, 7]. Ряд исследований Т.В. 
Евгеньевой, В.В. Регнацкого, О.И. Ефремовой направлен 
на изучение оснований для самоидентификации, а также 
представлений, которые отражают систему убеждений и 
ценностей, относящихся к гражданской (национальной) 
идентичности [5, 6]. 

Целый ряд исследований Э. Финелл, К. Либкинда, 
М. Кеммельмейера и Д. Винтера посвящен выявлению 
и объяснению факторов, влияющих на национальную 
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идентичность [11, 12]. В трудах Й. Мейеса, Б. Дюрье, Н. 
Ванбеселаере и Ф. Бойена изучаются взаимосвязи меж-
ду внутригрупповой идентификацией и национальными 
предрассудками [13].

Обширный круг исследований по гражданской иден-
тичности в современной отечественной психологии 
преимущественно сосредоточен в области социальной, 
дифференциальной психологии, психологии личности. 
В значительно меньшей степени проблематика исследо-
ваний носит практический характер в области педагоги-
ческой психологии. 

Продолжая научный поиск в данном направлении, 
автор статьи исследует уровень и характер гражданской 
идентичности через статусную концепцию эго-идентич-
ности Дж. Марсиа, теоретически обоснованы и эмпи-
рически исследованы психологические детерминанты 
формирования статусов гражданской идентичности [10]. 
В качестве психологических детерминант были опреде-
лены: способность к концептуализации в области граж-
данской проблематики, валентность гражданской иден-
тичности и уровень рефлексивности личности, характер 
структурной организации мотивации гражданской ак-
тивности. На основании полученных результатов иссле-
дований разработана и апробирована психолого-педа-
гогическая программа, направленная на формирование 
осознанной гражданской идентичности учащихся стар-
шего подросткового возраста.

В программе предусмотрена реализация трех основ-
ных планов работы.

Первый план работы – это формирование зрелых 
концептуальных структур, релевантных базовым иден-
тификационным понятиям гражданской идентичности: 
«гражданское общество», «гражданин», «гражданские 
ценности» (свобода, ответственность, патриотизм и др.), 
«гражданская позиция», «гражданский долг». Под Кон-
цептуальной структурой понимается ментальная струк-
тура «внутри» индивидуального ментального опыта, вы-
ступающая в качестве психического носителя понятия 
(как историко-культурного элемента системы знаний) 
[9]. 

Второй план работы – развитие критического мыш-
ления. Технологической основой формирования крити-
ческого мышления была выбрана модель трех стадий: 
«вызов – реализация смысла (осмысление) – рефлексия 
(размышление)». Данная модель разработана Дженни Д. 
Стилл, Кертис С. Мередит, Чарлз Темпл и Скотт Уолтер в 
рамках технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо [14]. 

К задачам третьего плана работы относится формиро-
вание у подростков осознания того, как интерпретация 

социально-политических событий влияет на возникно-
вение определенных гражданских чувств, отношений и 
гражданскую активность. Понимание подростками того, 
что мысли являются интерпретацией фактов и могут 
быть как верными, так и неверными позволяет перейти 
к работе по выделению и категоризации мыслительных 
искажений («Чтение мыслей», «Предсказание будущего», 
«Использование ярлыков», «Обесценивание», «Негатив-
ный фильтр» и т. д.), оценке их фактологической обосно-
ванности и логичности, а также проверке с точки зрения 
реалистичного, сбалансированного и разностороннего 
отображения социальной реальности.

Методическое обеспечение трех основных направле-
ний работы было создано на основе модифицированно-
го варианта комплекта заданий М.А. Холодной, разрабо-
танного для изучения особенностей состава и строения 
ментальных структур как носителей свойств понятийно-
го мышления [9], заданий, которые составлены с учетом 
психолого-дидактических принципов формирования 
научных понятий, изложенных в трудах А.Г. Буткина, И.А. 
Володарской, Н.Ф. Талызиной [3], техник формирования 
критического мышления и отдельных техник когнитив-
но-поведенческой терапии. 

Материалы и методы

Цель – определение эффективности опытно-экспе-
риментальной работы с системой психологических де-
терминант формирования гражданской идентичности у 
обучающихся старшего подросткового возраста.

Эмпирическую базу исследования составили 50 об-
учающихся средних общеобразовательных школ и кол-
леджа г. Симферополя. Из них контрольная и экспери-
ментальная выборки включали по 25 человек, которые 
находились в статусе моратория в отношении граждан-
ской идентичности. 

Для определения статуса гражданской идентичности 
подростков разработана авторская анкета. Анкета пред-
усматривает четыре шкалы, выделенные в соответствии 
с четырьмя статусами гражданской идентичности: диф-
фузный, предопределенный, мораторий и достигнутый 
статус. Каждая шкала включает по шесть утверждений 
в отношении различных аспектов гражданской жизне-
деятельности. Распределение баллов между статусами 
представляет индивидуальный (групповой) статусный 
профиль гражданской идентичности. Статус определя-
ется по доминирующему баллу.

Способность к концептуализации в области граждан-
ской проблематики определялась методом контент-ана-
лиза текстов, зафиксированных в процессе структури-
рованной беседы со старшеклассниками. На основании 
положений теории понятийного мышления М.А. Хо-
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лодной [9] выделены критерии анализа текстов: фор-
мальный ответ, фактологического типа; высказывания 
аргументирующего типа; высказывания систематизиру-
ющего типа; интерпретации, в том числе варьирующие 
и альтернативные; выявление респондентом имплицит-
ных признаков перечисленных фактов; выявление при-
чинно-следственных связей.

Диагностика мотивации гражданской активности 
подростков осуществлялась при помощи методики вы-
явления мотивационной структуры общественно полез-
ной деятельности подростка, разработанной О.В. Лиши-
ным на базе теста LMT В. Хеннига. 

Валентность гражданской идентичности измерялась 
при помощи методики «Типы гражданской идентично-
сти» М.В. Борисова, рефлексивность – методики опреде-
ления уровня рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Понома-
ревой. 

Методы математической статистики: критерий Вил-
коксона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты исследования

С целью определения статистической значимости 
сдвига в показателях выраженности способности к 
концептуализации до и после реализации программы 
в экспериментальной выборке и в показателях двух за-
меров в контрольной выборке был применен критерий 
Вилкоксона. Установлены статистически значимые из-
менения в увеличении показателей способности к кон-
цептуализации в области гражданской проблематики в 
экспериментальной выборке (p=0,002) и отсутствие зна-
чимых сдвигов в контрольной выборке (p=0,63). 

В результате проведения психолого-педагогической 
работы у подростков повышается способность опери-
ровать имеющимися данными (событиями, фактами) 
в области гражданской проблематики, устанавливать 
причинно-следственные связи, выявлять зависимости, 

которые скрыты за поверхностью наглядного опыта и 
отражают обобщенные закономерности. В рассужде-
ниях о явлениях социальной действительности присут-
ствуют характеристики системности (упорядоченность, 
структурность, иерархичность и т.п.). Понятия (явления), 
на предмет которых рассуждает субъект, локализованы 
в определенной системе отношений.

С целью определения значимости сдвига в количе-
ственной выраженности шкал валентности гражданской 
идентичности в личностных профилях подростков экс-
периментальной и контрольной выборок по результа-
там двух измерений применялся критерий Вилкоксона 
(таблица 1).

По итогам реализации программы установлено, что 
в личностных профилях подростков из эксперимен-
тальной выборки снизились показатели шкал гипер-
позитивного и негативного отношения к гражданской 
принадлежности и увеличились показатели по шкале 
«позитивная валентность гражданской идентичности». В 
контрольной выборке подростков при первом измере-
нии и повторном измерении по истечению времени рав-
ного периоду проведения программы значимых сдвигов 
обнаружено не было. 

Сравнение показателей рефлексивности подростков 
из экспериментальной выборки до и после реализации 
психолого-педагогической работы (значимость сдвига 
проверялась при помощи критерия Вилкоксона) позво-
ляет сделать вывод об увеличении способности к реф-
лексии по итогам прохождения программы (среднее 
арифметическое до прохождения программы – 127,96, 
после – 132,76; p<0,001***). При отсутствии подобного 
психолого-педагогического сопровождения значимых 
количественных сдвигов в изменении рефлексивности 
не обнаружено (среднее арифметическое при первом 
замере в контрольной выборке – 128,08, при втором – 
127,72; p=0,58).

Посредством подсчета коэффициентов ранговой 

Таблица 1
Статистическая значимость изменения данных по валентности гражданской идентичности  

в экспериментальной и контрольной выборках по результатам двух измерений

Экспериментальная выборка Контрольная выборка

Серии Шкалы замеров  
валентности

До программы После программы Т –Критерий (р) 1-е измерение 2-е измерение Т –Критерий (р)

средние арифметические средние арифметические

гиперпозитивная 5,24 4,52 0,007** 5,32 5,28 p=0,84

позитивная 11,16 13,28 p<0,001*** 11,28 11,36 p=0,68

негативная 11,36 9, 92 p<0,001*** 11,80 11,88 p=0,73

** Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,01.
*** Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,001.
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корреляции Спирмена была проведена процедура рас-
чета корреляций между мотивами гражданской актив-
ности в экспериментальной и контрольной выборках и 
принято решение оценивать изменения по результатам 
проведения программы только в устойчивых связях, ко-
торые обнаружены во всех исследуемых выборках (экс-
периментальной – 25 чел. и контрольной – 25 чел). 

В качестве устойчивых корреляционных связей мо-
тивов гражданской активности подростков в статусе 
моратория, т.е. в состоянии кризиса и активного поиска 
собственной позиции в отношении гражданской при-
надлежности были определены корреляции между:

 — мотивом эмоционального восприятия процесса 
действования – М1 и мотивом самоутверждения – 
М3 (экспериментальная выборка – 0,473944*, кон-
трольная – 0,69668***);

 — мотивом эмоционального восприятия процесса 
действования – М1 и мотивом принципиальной 
ответственности и добросовестности – М9 (экс-
периментальная выборка – 0,489445*, контроль-
ная – 0,63016***);

 — мотивом самоутверждения – М3 и мотивом 
принципиальной ответственности и добросо-
вестности – М9 (экспериментальная выборка – 
0,736513***, контрольная – 0,68153***).

Связь мотива 1 с мотивом 3 может свидетельство-
вать о том, что положительное отношение к проявлению 
гражданской активности является таковым в резуль-
тате возможности самоутверждения. Связь мотива 9 с 
мотивом 3, гипотетически связана с решением задачи 
укрепления самооценки (ответственность и добросо-
вестность – высокий результат – самоутверждение). 
Корреляция общественных мотивов с мотивом положи-
тельного отношения к гражданской активности (М1, М9) 
свидетельствует о положительной динамике формиро-
вания гражданского самосознания подростков. Вместе 
с тем опосредованность общественного мотива (М9) 

гражданской активности мотивами других типов затруд-
няет их функционирование в качестве самостоятельных 
компонентов мотивационной сферы.

По результатам реализации программы повторно 
была проведена диагностика мотивации гражданской 
активности старшеклассников и установлены корреля-
ционное связи между мотивами (таблица 2).

Мотивационная структура гражданской активности 
учащихся в эмпирической выборке сохранила ранее 
установленные связи. Изменения отмечены в уровне 
значимости корреляционной связи между мотивом 3 и 
мотивом 9 (до реализации программы уровень значимо-
сти корреляции установлен при p<0,001, после – p<0,05). 
Корреляция между указанными мотивами стала слабее, 
т.е. при выполнении той или иной социально полезной 
деятельности мотивация ответственности и добросо-
вестности уже у меньшего количества старшеклассни-
ков и в меньшей степени связана с желанием самоут-
верждения, укрепления самооценки, соответственно в 
меньшей степени направлена на самого себя. Увеличи-
лась значимость корреляционной связи между мотивом 
эмоционального восприятия процесса действования и 
мотивом принципиальной ответственности и добросо-
вестности.

Сравнение количественных показателей шкал М3, 
М8, М9 до и после реализации программы свидетель-
ствует о том, что мотив самоутверждения (М3) значимо 
не изменился (критерий Т Вилкоксона – p=0,063), пока-
затели же мотивов ориентации на пользу незнакомым 
людям (М8), а также принципиальной ответственности и 
добросовестности (М9) при выполнении социально зна-
чимой деятельности увеличились (критерий Т Вилкок-
сона – p=0,003**; p=0,021*). В контрольной выборке по-
добных изменений не обнаружено (шкала М3: Т – p=0,21; 
шкала М8: Т – p=0,25; шкала М9: Т – p=0,25).

Таблица 2
Корреляционные связи мотивов гражданской активности в экспериментальной выборке до и после  

реализации программы и в контрольной выборке в первом и втором измерении 

Мотив
Экспериментальная выборка n-25 Контрольная выборка n-25

измерение до реализации 
программы

измерение после реализа-
ции программы

первичное измерение измерение по истечении 
времени

М 1,3 0,473944* 0,401127* 0,69668*** 0,70935***

М 1,9 0,489445* 0,568285** 0,63016*** 0,607065**

М 3,9 0,736513*** 0,436568* 0,68153*** 0,632714***

* Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,05
** Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,01.
*** Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,001.
М1 – мотив эмоционального восприятия процесса действования; М3 – мотив самоутверждения; М9 – мотив 
принципиальной ответственности и добросовестности.
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Изменение показателей статуса гражданской иден-
тичности старших подростков до и после реализации 
программы, в концептуальные основания которой зало-
жена работа с исследуемыми психологическими детер-
минантами.

Приобретение достигнутого статуса гражданской 
идентичности представляет собой достаточно дли-
тельный период переосмысления и нельзя ожидать по 
результатам опытно-экспериментальной работы пре-
обладания достигнутого статуса у подростков в экс-
периментальной выборке. Эффект работы может быть 
отсрочен. При оценке эффективности работы акцент 
сделан на анализе динамики профилей гражданской 
идентичности, то есть на количественные изменения в 
баллах, отражающие выраженность характеристик того 
или иного статуса. 

С целью определения значимости сдвига в количе-
ственной выраженности характеристик статуса граж-
данской идентичности в личностных профилях под-
ростков экспериментальной и контрольной выборок по 
результатам двух измерений применялся критерий Вил-
коксона (таблица 3).

По итогам реализации программы выраженность 
характеристик предопределенного статуса и состояния 
моратория снизилась, а достигнутого – увеличилась. От-
сутствие значимых изменений в выраженности харак-
теристик диффузного статуса объясняется тем, что для 
выборки подростков, которые находятся в статусе мора-
торий изначально характерны очень низкие показатели 

выраженности диффузного статуса (средний балл 0,36). 

В контрольной выборке по истечению времени рав-
ного периоду реализации программы изменений в вы-
раженности характеристик статусов в личностных про-
филях обнаружено не было.

Выводы 

По итогам реализации программы установлены: про-
грессивное изменение в способности к концептуализа-
ции в области гражданской проблематики; изменения в 
личностных профилях старшеклассников (увеличение 
выраженности положительной и уменьшение гиперпо-
зитивной, негативной валентностей); увеличение реф-
лексивности; тенденция к ослаблению корреляционных 
связей между мотивом самоутверждения и мотивом 
ответственности и добросовестности; в социально зна-
чимой деятельности подростов возросли показатели 
мотива ответственности и добросовестности, мотива 
ориентации на пользу незнакомым людям.

Таким образом, психолого-педагогическая работа 
с выделенными в структуре гражданской идентично-
сти детерминантами на когнитивном, эмоционально-
оценочном и потребностно-мотивационном уровнях 
способствует формированию осознанной гражданской 
идентичности. Установлены изменения в статусных про-
филях гражданской идентичности старших подростков: 
уменьшение выраженности характеристик предопреде-
ленного статуса, состояния моратория и увеличение – 
достигнутого статуса.

Таблица 3
Статистическая значимость изменений в выраженности характеристик статусов в экспериментальной  

и контрольной группах по результатам двух измерений

Серии
 замеров 

 
хар-ки 
статуса

Экспериментальная выборка Контрольная выборка

До программы После  програм-
мы

Критерий Вилкоксона  
(р)

1-е изм-е 2-е изм-е Критерий Вилкоксона  
(р)

Ср. арифметическое Ср. арифметическое

Диффузный 0,36 0,20 0,21 0,40 0,48 0,53

Педопределенный 0,64 0,20 0,0033** 0,40 0,24 0,068

Мораторий 4,36 3,72 0,0086** 4,60 4,36 0,15

Достигнутый 0,64 1,96 0,000089*** 0,60 0,92 0,22

** Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,01.
*** Различие является статистически значимым на уровне значимости p<0,001.
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