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Предпосылки исследования: понятие «идентичность» определяется как свойство психики человека в 

концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным 

социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 

расовым и другим группам или иным общностям, или принятие личностью присущих этим группам или общ-

ностям свойств. Гражданская идентичность проявляется в рефлексивно-критическом отношении к миру, 

имеющем в своей основе стремление получать и опираться в своих оценках на разнообразную информацию, 

а также сознательную свободу и ответственную личность. Цель исследования: теоретическое обоснование 

сущности, структуры, функций, психолого-педагогических особенностей, критериев (индикаторов) формиро-

вания гражданской идентичности личности. Методы: теоретический анализ и изучение психолого-педагоги-

ческой литературы по проблеме исследования. Результаты и новизна: в исследовании осуществлена попытка 

ограничения проблемного поля феномена гражданской идентичности личности, представлены основные 

психолого-педагогические подходы к обоснованию сущности, структуры, функций, психолого-педагогических 

особенностей, критериев (индикаторов) формирования гражданской идентичности личности.
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Research background: civic identity is manifested in a reflexive-critical attitude to the world, which is based on the 

desire to receive and rely in their assessments on a variety of information, as well as conscious freedom and a responsible 

person. Achieving the personal level of civic identity is impossible without the successful formation of this type of identity at 

the socio-cultural level.

Purpose of the research: theoretical identification and substantiation of the psychological and pedagogical features of 

the formation of the civic identity of the individual, the criteria (indicators) of the formation of the civic identity of the individual.

Methods: theoretical analysis and study of psychological and pedagogical literature on the research problem.

Results and novelty: the article analyzes the psychological and pedagogical features of the formation of the civic identity 

of the individual, the criteria (indicators) of the formation of the civic identity of the individual.
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Обобщая концептуальные воззрения вну-
три антропологического уровня можно вы-
делить основные подходы сложившиеся как 
развитие психоаналитического понимания 
идентичности: интерсубъективный, когнити-
вистский, феноменологический, ситуативный, 
символический интеракционизм.

Итак, рассмотрим варианты определения 
понятия «идентичность».

Можно представить интегративный ва-
риант определения сущности понятия «иден-
тичность». Идентичность – это чувство само-
тождественности, собственной истинности, 
полноценности, сопричастности миру (со-
циокультурная, социальная идентичность) и 
«своей» общности (роду, семье) (личностная, 

перональная идентичность). В качестве про-
дукта идентификации демонстрируется обра-
зование, либо изменение личностных смыслов 
ситуаций и процесс формирования на их осно-
вании образных личностных смыслов частно-
го или обобщенного характера, ситуативного 
или устойчивого психического образования 
смысловой природы. Феномен идентичности 
феноменологически проявляется в результате 
наблюдаемых паттернов в решении социаль-
ных проблем.

Состояние Я-идентичности (достигнутой 
идентичности; моратория; идентичности, ко-
торая формируется с преждевременной оста-
новкой; диффузная идентичность) образует-
ся в результате динамичных взаимодействий 
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личностной и общественной идентификации. 
Для личностной и социальной идентичности 
характерны два уровня измерений, на кото-
рых реализуется постоянно балансирующая 
Я-идентичность. Вертикальный уровень ха-
рактеризуется личностной идентичностью, 
то есть, обеспечением связи истории и жизни 
личности. Горизонтальный уровень представ-
лен в виде социальной идентичности, задача 
которой заключается в обеспечении возмож-
ности выполнения различных требований всего 
спектра параметров ролевой системы, которые 
принадлежат человеку. Я-идентичность форми-
руется в балансировании между социальной и 
личностной идентичностью. Формирование и 
функционирование данного баланса осущест-
вляется посредством технологий организации 
взаимодействия. В результате взаимодействия 
личность формирует свою идентичность, чтобы 
ответить на нормативные ожидания партнеров. 
Одновременно с этим личность имеет стремле-
ние выражать свою неповторимость.

Поэтому, персональная идентичность (со-
стояние самоидентичности или «Эго-иден-
тичности» – Э. Эриксон [1]) проявляется в 
тождестве «Я» (сознание, разум), сознавании 
субъектом тождественности своего сознания в 
разные временные периоды и в различных про-
странствах; предполагает постоянное или про-
должающееся состояние целостности личности 
в процессе изменения деятельности или пове-
дения. Это свойство предполагает параметры: 
существования памяти; способности к иденти-
фикации себя и своей самости; способности к 
сохранению знания о том, что все происходит 
именно с тобой (Эго, Я). 

Я-концепция выступает в качестве ядра 
субъекта, важнейшей частью самосознания, 
является устойчивым, внутренне согласован-
ным и непротиворечивым, зафиксированным 
в вербальных определениях представлениях 
личности о самой себе. Традиционно психо-
логия выделяет реальную и идеальную формы 
Я-концепции. Понятие «реальность» не озна-
чает, что данная концепция более реалистична. 
Важным является само представление челове-
ка о себе, о том – «каким он себя видит». Для 
идеальной Я-концепции (идеального «Я») ха-
рактерно представление человека себя соглас-
но своим желаниями – «каким я мог бы быть». 

С точки зрения Бернса [2] для положительной 
Я-концепции характерно наличие трех факто-
ров: убежденности в импонировании по отно-
шению к другим, уверенность в результативно-
сти определенного вида деятельности, наличие 
компетентности и чувства собственной значи-
мости, которые проистекают от этих категорий.

Обзор литературы. В результате обобще-
ния концептуальных воззрений антропологи-
ческого уровня возможно выявить основные 
подходы сложившиеся как развитие психоа-
налитического понимания идентичности: ин-
терсубъективный (Р. Столороу, Б. Брандшафт, 
Дж. Атвуд, Х. Кохут [3]), когнитивистский 
(Ж. Пиаже [4], Г. Теджфел, Дж. Тернер [5]), 
феноменологический (Ш. Бюлер, А. Маслоу 
[6], Т. Нийт, А.Я. Гуревич, И. Ялом, Дж. Боулби 
[7]), символический интеракционизм (Дж. Мид, 
Б. Блум, Ч. Кули, Р. Тернер, Х. Беккер, И. Гоф-
ман, Г. Фогельсон, Ю. Хабермас [8]). 

Таким образом, обнаруживается некоторая 
общая тенденция теоретического обоснования 
проблем идентичности. Анализ теоретических 
подходов выявил, что их содержание не проти-
воречит, а, скорее, дополняет друг друга через 
выделение объектом исследования различных 
сторон явления идентичности (М.В. Шакуро-
ва) [9]. Интегративный вариант отпределения 
сущности понятия «идентичность». Идентич-
ность – это чувство самотождественности, соб-
ственной истинности, полноценности, сопри-
частности миру (социокультурная, социальная 
идентичность) и «своей» общности (роду, се-
мье) (личностная, перональная идентичность). 

Исследователи (Erikson, Miller, Tajfel, 
Turner, Glasser, Fogelson, De Levita, Raphael, 
Xelowski, Mead, Marcia) рассматривают иден-
тичность на трех уровнях выделяя: социальную, 
личностную (персональную), самоидентич-
ность. Прежде всего, в структуру идентич-
ности включены личностный и социальный 
компоненты. Личностный аспект выступает 
как вторичный в отношении социального, т. е. 
идентичность является социальной в своем про-
исхождении. Природа личностной идентично-
сти заключается в самоопределении в аспектах 
физического, интеллектуального и нравствен-
ного характера черт субъекта, а социальный 
аспект идентичности – как самоопределение в 
отнесении себя к определенным социальным 
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группам (у Эриксона – как «ощущение вну-
тренней согласованности» или «поиска своего 
места в жизни»). Из всех уровней, на которых 
необходимо исследовать идентичность (со-
циокультурный, личностный, уровень само-
идентичности) – максимально доступным для 
педагогического воздействия является только 
социокультурный. Идентичность в качестве 
структуры обладает высоким динамизмом на 
всем протяжении человеческой жизни. Данная 
динамика не может быть обусловленной только 
изменениями социальными. Функциональная 
структура идентичности включает когнитив-
но-смысловой, эмоционально-ценностный и 
деятельностный компоненты.

Поэтому, персональная идентичность (со-
стояние самоидентичности или «Эго-иден-
тичности» – Э. Эриксон [1]) проявляется в 
тождестве «Я» (сознание, разум), сознавании 
субъектом тождественности своего сознания в 
разные временные периоды и в различных про-
странствах; предполагает постоянное или про-
должающееся состояние целостности личности 
в процессе изменения деятельности или пове-
дения. Это свойство предполагает параметры: 
существования памяти; способности к иденти-
фикации себя и своей самости; способности к 
сохранению знания о том, что все происходит 
именно с тобой (Эго, Я). 

Социальная идентичность – это сложное 
взаимодействие отождествлений, основанное 
на возрасте, этническом происхождении, по-
ловому признаку, классовой принадлежности, 
религии, неустойчивый порядок которых возмо-
жен только посредством языка и репрезентации: 
он включает процессы включения и исключе-
ния, отрицания и усиления. Самое главное, она 
обладает измерением времени: идентичности 
собраны посредством смешивания двух типов 
исторического времени: история жизни и исто-
рия общества. Иначе говоря, явление идентич-
ности обладает динамичностью, изменяется в 
процессе преобразований социальных ситуаций 
и структур. Поэтому, идентичность личностная 
являясь результатом идентичности социальной, 
в процессе формирования оказывает активное 
влияние на последнюю. В вопросах обретения 
идентичностей интересен не столько тот факт – 
какова объективно социальная группа иденти-
фикационной принадлежности личности, но с 

какими социальными группами субъект ото-
ждествляется.

Освоение социального процесса предпола-
гает адекватность реализации социальной роли, 
востребованной современностью, т. е. той, ко-
торая максимально будет способствовать тому, 
чтобы лучше интегрировать во время своей 
исторической эпохи. Факт сформированности 
представлений характера причинно-следствен-
ной связи событий жизни свидетельствует об 
адекватном соотнесении данных явлений с со-
бытиями, которые происходят в текущий вре-
менной период общественной жизни. Таким 
образом, значимость средового фактора в не-
традиционных ситуациях переоценить невоз-
можно, так как идентификация человека, как 
правило, является «средовой». Утрата терри-
торий, предмета, который их наполняет, или 
символа, репрезентирующего данный предмет, 
характеризует потерю ориентаций личности в 
мире, а это является обязательным условием в 
сохранении идентичности.

Я-концепция является ядром личности, 
важной частью самосознания, это устойчивое, 
внутренне согласованное и непротиворечивое, 
зафиксированное в словесных определениях 
представление человека о самом себе. Психо-
логия выделяет два формата Я-концепции – ре-
альный и идеальный. Термин «реальный» еще 
не подразумевает реалистичность данной кон-
цепции. Важнее – это как личность представ-
ляет себя и то – «какой я есть». Я-концепция 
идеальная (идеальное «Я») выступает в каче-
стве представления человека о себе согласно 
желанию – «каким бы я хотел быть». 

Образ мира характеризуется не столько в 
качестве конечного результата обработки новой 
информации, сколько как ее исходный пункт, 
как основание для конструкции практического 
освоения личностью совокупности действи-
тельных отношений и взаимосвязей. В качестве 
основного компонента образа мира выступает 
представление о характере взаимоотношений 
между происшедшим, происходящим и пред-
стоящим в собственной жизни субъекта в про-
цессе соотнесения с событиями общественной 
жизни, что создает основание для рассмотрения 
проблемы временной идентичности.

Обсуждение. Важнейшими характеристи-
ками в определении гражданского общества 
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выступают – публичная и автономная сфера, 
отличная от политического характера организа-
ции государственной жизни. Это означает – «за-
кономерность появления ассоциаций, которые 
самостоятельно, независимо регулируют свою 
деятельность; открытый характер таких ассо-
циаций и секторов публичной деятельности в 
отличие от закрытых, административных, кор-
поративных форм общественного устройства; 
разнообразие ассоциаций и сфер деятельности; 
свободный, инициативный характер действий, 
направленный на решение проблем, не решае-
мых системой управления» [10, с. 18]. 

Гражданин – это «человек, стремящийся к 
получению информации и критическому ее ис-
пользованию для формирования своего мнения, 
умеющий его отстаивать, со способностью к 
мыслительной самостоятельности, а не пассив-
но присоединяющийся к мнениям большинства, 
с обостренным чувством персональной ответ-
ственности за происходящее» [11, с. 87].

Главной целью организации гражданского 
воспитания является формирование «чувства 
гражданственности как интегративного каче-
ства личности, заключающего в себе множество 
компонентов: внутреннюю свободу и уважение 
к государственной власти, любовь к Родине и 
стремление к миру, чувство собственного досто-
инства и дисциплинированность, гармоничное 
проявление патриотических чувств и культуры 
межнационального общения» [12, с. 91]. Содер-
жание и формы гражданской активности взрос-
лых и детей в школе – это «производная вели-
чина от активности, проявляющейся в нашем 
сообществе, она в целом зависит от ситуации 
развития гражданского общества» [10, с. 18].

Гражданская идентичность «проявляется в 
рефлексивно-критическом отношении к миру, 
имеющем в своей основе стремление полу-
чать и опираться в своих оценках на разноо-
бразную информацию, а также сознательную 
свободу и ответственную личность» [12, с. 90]. 
Достижение личностного уровня гражданской 
идентичности «невозможно без успешного 
формирования данного вида идентичности на 
социокультурном уровне» [13, с. 51].

Общности не виртуальны, а реальны. Пото-
му опознаваемы и диагностируемы. Главными 
критериями детско-взрослых общностей вы-
ступают: «идентичность, причастность взрос-

лого и ребенка к этой общности. Для детей мы 
называем это школьной идентичностью» [14, с. 
31]. Наиболее полная идентификация с рефе-
рентной группой представляется в следующей 
плоскости: «когнитивной – знание о моей при-
надлежности к группе; ценностной – наличие 
позитивных или негативных коннотаций при-
надлежности к данной группе; эмоциональ-
ной – принятие либо «своей», либо «чужой» 
группы на основе двух первых показателей» 
[15, с. 184].

Итак, гражданская позиция проявляется «в 
ответственности за свое саморазвитие («я па-
триот самого себя»); по отношению к своей 
семье, роду («я – гражданин своей семьи»); 
по отношению к своей школе («я – гражданин 
своей школы»); по отношению к своей стра-
не «я – гражданин своей страны»)» [16, с. 24]. 
Средовая диагностика может касаться урока, 
внеклассного мероприятия как временной сре-
ды пребывания детей, а может быть связана с 
эффективностью школьной среды детей в це-
лом. Необходимо исходить из того, какой образ 
жизни вели дети ранее и ведут в настоящее вре-
мя, учитывать возрастные и социокультурные 
особенности проживания детьми своей жизни, 
характер детерминации образа жизни [17, с. 84].

Заключение. Таким образом, действитель-
ная, неимитационная организация формирова-
ния российской (гражданской) идентичности 
обучающихся возможна лишь на основаниях 
позитивной школьной идентификации. Так как 
через приобретенные в течение школьной жиз-
ни «ощущение, сознание и опыт гражданствен-
ности (в делах класса, школьного сообщества, в 
социальных инициативах школы) у юного чело-
века может созреть устойчивое понимание и ви-
дение себя как гражданина страны» [18, с. 32].

Традиционно в психологии выделяют-
ся три стадии идентификации: становления 
идентичности в формате новообразования (Э. 
Эриксон – фаза детской идентичности); стадия 
кризиса и стадия развития идентичности (Э. 
Эриксон – фаза взрослой идентичности). Лич-
ности в течение жизни преодолевает психосо-
циальные кризисы, соответствующие стадии 
в развитии идентичности, в рамках каждого 
кризиса субъект ставит имеет задачу выбора 
между альтернативным решением возрастного 
и ситуативного проблемного вопроса, что за-
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тем влияет на его дальнейшее развитие. Вну-
тренние рабочие модели позволяют личности 
осознавать ожидание причины и последствия 
текущего взаимодействия, а также тех взаи-
модействий, которые она будет переживать в 
дальнейшем. Модели включают, прежде всего, 
эмоции относительно «фигур привязанности», 
а затем формируют собственно представление 
и мысль. Модель, сформированная во младен-
честве, в более позднем возрасте реконструи-
руется на высших уровнях сложности. Данное 

представление находится на неосознаваемом 
уровне, но при этом оказывает воздействие на 
мышление и характер поведения на сознатель-
ном уровне. На стадии подросткового возраста 
уже наблюдается механизм формирования иден-
тичности, когда проецируется вовне смутное 
представление о собственной идеальности («со-
твори себе кумира»); негативизм отношения к 
«чужому», подчеркивается «свой» (состояние 
боязни обезличенности, усиления собственной 
«непохожести»).

1.12.2021
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