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Аннотация. В статье поднимается вопрос о релевантных методологических основах изучения и дальнейшего планиро-
вания практик формирования гражданской идентичности обучающихся. Выделены особенности опыта изучения 
проблематики идентичности: обусловленность государственным заказом с последующей концептуализацией и ис-
следовательским поиском, осуществляемым синхронно практическим решениям; переход от фиксируемой в нор-
мативных документах задачи к отдельным содержательным толкованиям понятия и описаний процесса сдерживает 
сущностно-содержательный анализ и процесс концептуализации, поскольку присутствует установка на четко за-
данное прочтение, не требующее корректировки; использование концептуально-методологических решений, раз-
работанных применительно к проблематике сущности гражданской идентичности и процесса ее формирования 
у обучающихся на основе философии, политологии, культурологии с последующей психолого-педагогической 
интерпрета цией. На основе теоретического анализа, интерпретации и аналогии были сформулированы обобще-
ния относительно ключевых мировоззренческих идей, методологических подходов и принципов, которые реле-
вантны современному представлению о природе, особенностях и механизмах формирования гражданской иден-
тичности обучающихся: 
а) ключевые мировоззренческие идеи: вероятного развития; детерминированности процесса формирования иден-
тичности особенностями референтного окружения, уровнем значимости для личности субъектов его воспитания, 
агентов социализации; человекоразмерности и человекосообразности с опорой, в частности, на идею выращивания 
характеристик и качеств человека и личности;
б) методологические подходы: фрактальный; антропоцентрический; событийный; резонансный; социально-кон-
текстный;
в) принципы другодоминантности; резонансного взаимодействия; социально-педагогического реализма, несводи-
мого к прагматизму.

Ключевые слова: гражданская идентичность, формирование гражданской идентичности обучающихся, методологиче-
ские основы, социокультурный вызов.
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Abstract. The article raises the question of relevant methodological foundations for studying and further designing practices of 
students’ civic identity formation. The peculiarities of the experience of studying the problems of identity are highlighted. 
On the basis of theoretical analysis, interpretation and analogy, generalizations were formulated regarding the key worldview 
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Начало ХХI столетия привнесло в отечественную 
систему образования новый целевой ориентир – фор-
мирование идентичности, которая отнесена к ожи-
даемым личностным результатам в трактовке «фор-
мирование российской гражданской идентичности» 
или «формирование гражданской идентичности» [Ша-
курова: 453]. Внимание исследователей и практиков 
тем самым привлечено к более глубинным и сложным 
процессам, происходящим в личностном развитии 
растущего человека: в центре внимания оказывают-
ся вопросы перехода социального в индивидуальное, 
реалистичности образов «Я» и их воплощения, рефе-
рентности социокультурного окружения, значения вы-
бора и субъектной позиции, не устойчивости всех ха-
рактеристик личности.

К настоящему времени степень изученности обо-
значенной темы характеризуется несколькими осо-
бенностями:

а) обращение к проблематике идентичности (лич-
ности, группы, общности) в целях решения психо-
лого-педагогических и образовательных задач было 
фактически обусловлено государственным заказом, 
вследствие чего до настоящего времени концептуа-
лизация и исследовательский поиск параллельны ак-
тивной практике;

б) переход от фиксируемой в нормативных доку-
ментах задачи к отдельным содержательным толко-
ваниям как самого понятия, так и процесса форми-
рования гражданской идентичности в определенной 
мере затормозили сущностно-содержательный анализ 
и процесс концептуализации, поскольку присутству-
ет установка на четко заданное прочтение, не требу-
ющее корректировки;

в) прочтение сущности понятий «гражданская 
идентичность» и «процесс формирования граждан-
ской идентичности», содержания описываемых ими 
явлений и процессов преимущественно осуществля-
лось и осуществляется, исходя из широкого толкова-
ния и с опорой на исследования, лежащие, прежде 
всего, в области философии, политологии, культу-
рологии. Менее востребованным оказалось психоло-

ideas, methodological approaches and principles that are relevant to the modern view of the nature, peculiarities and 
mechanisms of formation of civic identity of students:
a) key worldview ideas: probable development; determinacy of the process of identity formation by the peculiarities of 
the reference environment, the level of significance for the individual of the subjects of his upbringing, agents of socialization; 
human dimensionality and human expediency with reliance, among other things, on the idea of cultivation of characteristics 
and qualities of a person and personality;
b) methodological approaches: fractal; anthropocentric; event-based; resonance; socio-contextual;
c) the principles of other-dominance; resonant interaction; socio-pedagogical realism, irreducible to pragmatism.
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гическое знание, попытки интеграции научного зна-
ния на базе собственно педагогического осмысления 
остаются единичными.

Как следствие, при определенном росте числа пе-
дагогических и психологических публикаций, посвя-
щенных вопросам формирования гражданской иден-
тичности (личности, группы, общности), говорить 
о сложившихся научных традициях, очевидно, рано, 
поскольку процесс психолого-педагогической кон-
цептуализации только разворачивается, а уже разра-
ботанные концепции проходят естественную апроба-
цию в науке и массовой практике. 

Еще одна особенность исследований проблема-
тики формирования гражданской идентичности об-
учающихся, позволяющая отнести развитие данного 
научного направления к начальному уровню концеп-
туализации, связана, если интерпретировать выводы 
В.А. Медведева [Медведев: 4–5], с недостаточным 
принятием «методологического плюрализма, призна-
ния социокультурной обусловленности» не только са-
мого изучаемого явления, но и процесса его познания. 
Следствием становится ограничение методологиче-
ских основ осмысления общепризнанными в актуаль-
ном научном пространстве, а сами методологические 
подходы становятся накладываемой рамкой на про-
цесс изучения явления даже в том случае, когда суть 
явления либо не раскрывается в полной мере, либо 
в определенной мере искажается.

Похожая ситуация складывается с обращением 
к социокультурной детерминированности процесса 
формирования гражданской идентичности личности 
как набору внешних условий (в различных исследо-
ваниях в определенной мере схожих), многие из ко-
торых не всегда напрямую сопряжены с изучаемым 
процессом, а ситуации с их наложением, взаимоуси-
лением или, напротив, взаимоослаблением, как пра-
вило, не рассматриваются.

В этой связи предпринимаемое нами исследо-
вание имеет целью уточнение методологических 
основ изучения и последующего проектирования 
процесса формирования гражданской идентично-
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сти обучаю щихся в современном социокультурном 
контексте.

Если следовать логике движения от объекта ис-
следования к его методологической основе, умест-
но определить наиболее типичные аспекты теории 
и практики формирования гражданской идентично-
сти, которые позволят остановиться на предпочти-
тельной совокупности методологических оснований.

1. Сохраняет актуальность вопрос о соотношении 
личностных качеств (например, гражданственность, 
патриотизм) и аналогичного типа и/или вида иден-
тичности. И в теории, и в практике присутствуют слу-
чаи отождествления, а по сути подмены гражданской 
идентичности гражданственностью как устойчивым 
личностным качеством. Сложным для понимания яв-
ляется утверждение Э. Эриксона о том, что идентич-
ность, по сути, не является только следствием иден-
тификации, есть и иные механизмы, обеспечивающие 
ее формирование. Кроме того, становление и разви-
тие идентичности, вне зависимости от ее типа и вида, 
обуславливается зоной и объектами референтности/
релевантности. Результаты многочисленных диагно-
стик свидетельствуют о продолжающемся снижении 
уровня значимости и привлекательности школы, пе-
дагогов. Это при условии, что реально любая образо-
вательная система, отдельный педагог могут влиять 
на формирование идентичности либо через исполь-
зование референций (самозначимость, опора на зна-
чимых для школьника «Других»), либо путем навя-
зывания, либо грамотным сочетанием первых двух 
путей. В ситуации постоянного ослабления перво-
го пути неизбежны либо эскалация в использовании 
второго пути, либо профанация вместо решения за-
дачи в целом.

Традиционное использование в этой связи лич-
ностного, личностно ориентированного подходов 
не снимают проблему, поскольку апеллируют к струк-
туре и качествам личности. Более уместным, исходя 
из природы и особенностей идентичности как эле-
мента самосознания, будет использование фракталь-
ного подхода (А.Г. Маджуга, Р.Б. Сабекия, И.А. Си-
ницина, А.А. Ушаков, Е.В. Филипенко и др.), опора 
в анализе на идеи вероятностного развития, принци-
пы другодоминантности, резонансного взаимодей-
ствия. При этом подчеркнем, что данный подход в пе-
дагогике набирает популярность в теории обучения 
и предметных методиках, тогда как в теории воспи-
тания встречается значительно реже. В качестве клю-
чевой идеи, на наш взгляд, выступает идея детерми-
нированности процесса формирования идентичности 
особенностями референтного окружения, уровнем 
значимости для школьника субъектов его воспита-
ния, агентов социализации.

2. Принципиальное значение имеет вопрос: 
как обеспечить, удержать, сделать «видимым» и при-

влекательным набор идентичностей (базовый набор 
идентичностей), который с позиций общества и го-
сударства будет являться желаемым; чем данный на-
бор отличается от выделенной совокупности тра-
диционных ценностей, которые в настоящее время 
рассматриваются в качестве ключевых. Очевидно, 
что в случае с идентичностью следует за ценностя-
ми, иными значимыми ориентирами увидеть чело-
века, его «включенность» в соответствующие сферы 
жизнедеятельности, отношения (например, не граж-
данственность, а человек как гражданин, не патрио-
тизм, а человек-патриот и т. п.).

Традиционно используемый антропоцентрический 
подход в последнее время раскрывается через акцент 
на индивидуальность, целостность личности, тем са-
мым, на наш взгляд, установки педагогической, соци-
альной и культурной антропологии в определенной 
мере реализуются избирательно, в меньшей степе-
ни соответствуя особенностям понимания сущности 
идентичности личности и процесса формирования 
отдельных его типов и видов. Дополнение антропо-
центрического подхода идеями человекоразмерно-
сти (А.Н. Сазонова, Н.В. Семенова, Л.А. Степашко); 
человекосообразности (А.В. Хуторской) с опорой, 
в частности, на идею взращивания характеристик 
и качеств человека и личности.

3. Следующий принципиально значимый вопрос: 
как сочетать уровни идеального и реального. Педа-
гогика, учитывая глубинные аксиологические кор-
ни, тяготеет к долженствованиям («так надо»), де-
кларированию образов идеального «Я» («должен 
быть таким») как ориентиров воспитания. Но еще 
Э. Эриксон, определяя идентичность, в качестве ве-
дущего сущностного признака называл реалистич-
ность («я именно такой»). То, как сегодня и сейчас 
индивид определяет себя в известных и доступ-
ным ему антропо-образах, определяет его идентич-
ность. В данном контексте актуален вопрос о том, 
как остаться в рамках педагогически возможной прак-
тики, не принимая на себя решение задач, актуаль-
ных и необходимых, но объективно нереализуемых 
собственно педагогическими средствами. Граждан-
ская идентичность как личностный результат доста-
точно сложно обеспечить педагогическими средства-
ми, поскольку личностная идентичность – результат 
выбора ребенка, его самоопределения в доступных 
ему антропо-образах. В период взросления от пред-
лагаемых извне конструктов для осмысления и пони-
мания своей принадлежности подросток переходит 
к конструированию собственных ценностно-смыс-
ловых оснований. Навязанный выбор (искусствен-
но созданные условия, когда возможным становится 
лишь один, удобный педагогам выбор, в большин-
стве случаев приводит к формированию навязанной 
идентичности).

К вопросу о методологических основах изучения процесса формирования гражданской идентичности...
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Как следствие, необходима опора на идеи «жиз-
ненного реализма» (М.В. Богуславский, К.Е. Сумни-
тельный), принцип реализма (несводимый к прин-
ципу прагматизма), современные интерпретации 
принципа связи воспитания с жизнью, идеи повсед-
невности как реальности. Обыденный опыт – основа 
анализа процесса становления и развития идентич-
ности. Вместе с тем данный элемент самосозна-
ния зависим от глубины, остроты и времени удер-
жания внимания на тех или иных антропо-образах. 
Применительно к исследованиям и проектирова-
нию практик формирования гражданской идентич-
ности обучающихся обращают на себя внимание 
гносеологические возможности событийного под-
хода (Е.А. Никитина, И.Ю. Шустова и др.) и ре-
зонансного подхода (М.А. Дрюк, С.А. Сандалова), 
поскольку в случае с развитием и формированием 
идентичности точнее и быстрее воспринимаются 
те стимулы, которые соответствуют потребностям 
и ценностям личности. Как следствие, в основу про-
цесса формирования гражданской идентичности сле-
дует положить не многократное повторение образ-
цов и образов, а разработку и реализацию ситуаций 
для максимально сконцентрированного воздействия, 
привлекающего внимание, удерживающего интерес, 
стимулирующего активность по смыслопостижению 
опыта на стыке собственного и демонстрируемого.

4. Разрабатываемая нами в течение последних де-
сятилетий концепция социокультурной идентично-
сти личности выстроена с учетом зависимости дан-
ного уровня идентичности от социокультурной среды. 
Современные социокультурные вызовы в научных, 
научно-публицистических и научно-методических 
публикациях рассматриваются преимущественно 
как стимульная основа для искажения, кризиса, утра-
ты различных видов идентичности, разрушение це-
лостности. Вместе с тем очевидно, что для растущего 
человека особенности социокультурной среды и вы-
зовы социокультурной реальности – исходное основа-
ние становления и развития идентичности (основной 
процесс), процесса ее формирования как сопровожда-
ющего и обеспечивающего основной процесс необхо-
димыми ресурсами. В этой связи для научного изуче-
ния и последующего преобразования практики может 
быть использован социально-контекстный подход.

Контекстный подход имплицитно представлен 
в социально-педагогических концепциях (А.В. Муд-
рик, М.А. Галагузова, И.А. Липский, В.Г. Бочарова 
и др.), поскольку активное обращение к средовым 
влияниям, процессам социализации, инкультурации 
и аккультурации, определение смыслов воспитания 
в контексте социализации (А.В. Мудрик) неизбежно 
заставляют удерживать в поле внимания многочис-
ленные взаимосвязи и взаимозависимости человека 
и его окружения, возникающего (или не возникающе-

го) диалога человека и среды, придающего смыслы 
субъектности не только и не столько в рамках инсти-
туализированных систем, но и в среде. Как следствие, 
социально-контекстные влияния значимы на уровнях:

– порождаемых социальной реальностью особен-
ностей формирования гражданской идентичности;

– ресурсов социальной реальности и социокуль-
турной среды, которые можно и необходимо ис-
пользовать (актуализировать, адаптировать и т. п.) 
для поддержки или коррекции указанных особен-
ностей;

– особенностей методики работы с данными ре-
сурсами в воспитательном процессе.

В итоге в работах по теории, методике и техноло-
гиям социально-педагогической деятельности, тео-
рии и методики воспитания контекстная логика при-
сутствует постоянно, обусловленные этой логикой 
приемы деятельности активно интерпретируются 
и реализуются на практике.

Остановимся на одном из актуальных социокуль-
турных вызовов: трансформация системы ценностей, 
ее разбалансированность, нечеткость смыслового на-
полнения и разнообразие смыслов, предопределяе-
мых субкультурным многообразием современной ре-
альности. Кроме того, существенное значение имеет 
закрепившееся право индивидуального выбора цен-
ностных ориентаций в сочетании с поляриза цией 
на уровне общества и государств доминирующих 
групп ценностей (в частности, приверженность со-
временного Российского государства традиционным 
ценностям). Очевидно, что индифферентное отноше-
ние растущего человека к ценности гражданственно-
сти не способствует формированию его гражданской 
идентичности. Непринятие этой ценности, отрица-
ние соответствующих образов, примеров, опыта при-
менительно к идентичности приводит не к несфор-
мированности (как было бы с гражданственностью 
как личностным качеством), а к формированию не-
гативной гражданской идентичности.

В данном контексте воспитательные практики 
сталкиваются с целым рядом проблем, которые мож-
но соотнести с выделенными Р. Энгерстремом кон-
текстами критицизма, открытия и применения. 

В первом случае значение имеет восприятие и ос-
мысление антропо-образов, соответствующих цен-
ностей, что объективно сложно в современной со-
циальной реальности в силу таких ее характеристик, 
как разрыв межпоколенческих связей (смысловое 
наполнение у педагогов и обучающихся различно 
не только в силу возраста и опыта, но и в силу куль-
турных/субкультурных предпочтений, возможности 
выбора, подвижности ценностных ориентаций, не-
проясненности отдельных смыслов по причине не-
возможности подобрать подкрепление в повседнев-
ных практиках и т. п.).
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Контекст открытия связан с теми условиями, ко-
торые как способствуют, так и препятствуют само-
определению и самореализации в тех или иных об-
разах. Именно совокупность условий предопределяет 
возможность социальной активности в том и ином 
направлении жизнедеятельности, проявляющих ре-
алистичное, а не декларируемое принятие образов 
и смыслов.

Контекст применения важен с точки зрения по-
вторяемости той или иной практики, которая напол-
нена определенными смыслами, присоединением 
к общностям и группам, маркируемых как «мои», 
«свои».

Таким образом, на основе теоретического анали-
за, интерпретации и аналогии мы сформулировали 
обобщения относительно ключевых мировоззренче-
ских идей, методологических подходов и принципов, 
которые релевантны современному представлению 
о природе, особенностях и механизмах формирова-
ния гражданской идентичности обучающихся:

а) ключевые мировоззренческие идеи: вероятно-
го развития; детерминированности процесса форми-
рования идентичности особенностями референтного 
окружения, уровнем значимости для личности субъ-
ектов его воспитания, агентов социализации; чело-
векоразмерности и человекосообразности с опорой, 
в частности, на идею выращивания характеристик 
и качеств человека и личности;

б) методологические подходы: фрактальный, ан-
тропоцентрический, событийный, резонансный, со-
циально-контекстный;

в) принципы другодоминантности, резонансного 
взаимодействия, социально-педагогического реализ-
ма, несводимого к прагматизму.
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