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Аннотация. Формирование и развитие гражданской 
идентичности являются одной из важных задач си-
стемы образования и воспитания молодежи. Совре-
менное образование в целом сталкивается с серьез-
ными вызовами и проблемами формирования соци-
альной и гражданской идентичностей у  подрастающе-
го поколения. Цель данной статьи – провести теорети-
ческой и методологический анализ феномена граж-
данской идентичности, определить основные характе-
ристики ее формирования и сформулировать основ-
ные направления развития. Авторами представлен
теоретический анализ понятий «гражданское воспи-
тание» и «гражданская идентичность»  как полинауч-
ных  и междисциплинарных категорий, на основании
которого выделено несколько направлений  исследо-
вания сущности гражданской идентичности личности. 
В содержании статьи обосновывается необходимость
научной разработки изучаемого явления на основе
психолого-педагогической методологии. Рассматри-
ваются проблемы формирования гражданской иден-
тичности в кросс-культурных исследованиях, в том 
числе в сербской научной литературе.  На основании 

проведенного теоретического анализа выделены основные критерии сформированности 
гражданской идентичности, позволяющие разработать и внедрить в образовательный процесс 
новые воспитательные технологии формирования и развития гражданской идентичности 
у современной молодежи. В заключение отмечается, что гражданское самоопределение моло-
дежи является стратегически важной целью формирования безопасности  российского и серб-
ского государств. Особая роль и миссия для реализации технологии формирования граждан-
ской идентичности отводится учителю. Безусловно, для реализации воспитательных техноло-
гий необходимо, прежде всего, работать с педагогическим корпусом, с гражданским самосо-
знанием учителя как специалиста, формирующего социальное здоровье будущих поколений 
страны. 
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская идентичность, молодежь, процесс об-
разования 
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Abstract. Development of civic identity in youth is one of the 
crucial tasks of the education system. Modern education in gen-
eral faces serious challenges related to the formation of social 
and civic identities in the younger generation. The purpose of 
this article is to conduct a theoretical and methodological analy-
sis of the phenomenon of civic identity, to determine the main 
characteristics of its formation and to formulate the main direc-
tions of development. We present a theoretical analysis of the
concepts ‘civic education’ and ‘civic identity’ as polyscientific 
and interdisciplinary categories, which are used as the basis to
identify several directions of research on civic identity. The con-
tent of the article substantiates the need for further scientific
development of the studied phenomenon on the basis of psy-
chological and pedagogical methodology. We consider the issues
of the civic identity formation in cross-cultural studies, includ-
ing in Serbian scientific literature. Based on the theoretical
analysis of the research, we identified the main criteria for the 
formation of civil identity, which make it possible to develop
new educational technologies for the formation and develop-
ment of civil identity in modern youth and to introduce them
into the educational process. In conclusion, the article notes that
the process of civil self-determination of young people is a stra-
tegically important goal in shaping the security of the Russian 

and Serbian states. A special role and mission to implement the methods of civic identity development 
is assigned to the teacher. Of course, to implement educational methods, it is necessary, first of all, to 
work with the teaching staff, with the civic consciousness of the teacher as a specialist shaping the so-
cial health of the country’s future generations. 
Keywords: civic education, civic identity, youth, educational process 

Введение 
Вопросы формирования и становления 

гражданина в последние десятилетия бы-
ли в плоскости исследований политоло-
гии и истории. Однако это далеко не узко-
дисциплинарные вопросы отдельных 
наук. Проблема исследования феномена 
гражданской идентичности объединяет 
усилия гуманитарных наук в научное поле 
междисциплинарных исследований, где 

психолого-педагогическим теоретиче-
ским и практико-ориентированным 
направлениям принадлежит ведущее ме-
сто. Между тем именно психолого-
педагогических работ, написанных  в рус-
ле данной проблематики, крайне мало.  

 Очевидно противоречие между необ-
ходимостью разработки теоретико-
методологических и практических основ 
формирования гражданской идентично-

Authors: 
 

Olga B. Mikhailova 
SPIN:  6042-4171 
ORCID: 000-0001-5046-1452 
е-mail: olga00241@yandex.ru 
 

Isidora Korac 
е-mail: oisidora@gmail.com 

Funding: This work was 
supported by the Ministry 
of Science and Higher Education 
of the Russian Federation as part 
of state-commissioned 
assignment No. FSSF - 2023 - 
0029. 

Copyright: 
© The Authors (2023).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  



О. Б. Михайлова, И. Корач 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. Выпуск 6 392 

сти и дефицитарностью исследований 
в данном направлении.  

Гражданская идентичность как состав-
ная часть социальной идентичности  лич-
ности формируется  воспитательным 
процессом. Воспитание, в широком смыс-
ле можно рассматривать как системати-
ческое «питание» личности ценностями, 
моральными принципами и  нормами от-
ношений и  поведения человека в обще-
стве, которые складывались в историче-
ских традициях социума тысячелетиями. 
Центральное направление воспитатель-
ного процесса принадлежит нравствен-
ному воспитанию. Активное делегирова-
ние стратегии и тактики воспитательного 
процесса семье, наблюдавшееся в послед-
ние тридцать лет в системе российского 
образования под влиянием идей западной 
педагогики, принесло трагические ре-
зультаты в виде растущего инфантилиз-
ма, гедонизма, консьюмеризма и нрав-
ственного цинизма современной молоде-
жи. 

Стоит отметить, что воспитание нико-
гда не осуществлялось только в рамках 
семейных отношений. Воспитывает госу-
дарство, социальная среда, включая со-
временные средства массовой информа-
ции, литература, все виды и жанры искус-
ства, кинематограф и анимацию, а также 
информационную и цифровую среду, ко-
торой современный ребенок окружен 
буквально с первых месяцев жизни.  

Этому неуправляемому потоку инфор-
мационной и цифровой среды, который 
несет в себе много положительного и от-
рицательного, в том числе асоциальные и 
аморальные ценности, современные ро-
дители не могут и не должны противо-
стоять в одиночку. Кстати, быть родите-
лем молодых людей в XXI веке в образова-
тельных учреждениях России и Европы не 
учат. Следовательно, современный роди-
тель, полагаясь на традиции собственной 
семьи, свой уровень образования и инту-
ицию, как и в древние времена, выстраи-
вает тактику и стратегию воспитания 
своих детей. Следует напомнить, что со-
ветская педагогика полностью брала на 

себя ответственность за воспитание  под-
растающего поколения и разработала не-
мало технологий воспитания гражданина, 
а  в образовательных учреждениях совет-
ского образования был предмет «Этика и 
психология семейной жизни».  

Управлять восприятием детьми потока 
цифровой информации призваны не 
только родители, но в первую очередь 
государственные институты власти, обра-
зовательные учреждения, педагоги, пси-
хологи и врачи как специалисты, стоящие 
на страже духовно-нравственного и соци-
ального  здоровья общества. 

Методология и направления 
исследования 

Гражданское воспитание, которое 
напрямую формирует гражданскую иден-
тичность, мы рассматриваем как один из 
компонентов нравственного воспитания. 
Нравственное воспитание определятся 
как психолого-педагогический процесс,  
направленный на целостное формирова-
ние и развитие личности, и предполагает 
формирование положительного отноше-
ния к Родине, обществу, людям, труду, 
своим обязанностям и к самому себе (Куз-
нецов 2020). 

Становление нравственного воспита-
ния проходит четыре основных стадии: 
1) стадия приобретения нравственных
знаний; 2) стадия нравственного осозна-
ния и понимания общечеловеческих цен-
ностей, в процессе которой формируются
навыки и привычки поведения личности
в обществе; 3) стадия развития нрав-
ственных чувств, которые формируют
нравственный  «иммунитет» (моральное
противостояние порокам общества);
4) стадия формирования нравственного
поведения, транслируемого посредствам
взглядов и убеждений (Михайлова 2013).

На основании различных подходов 
к возрастной периодизации следует вы-
делить основные сензитивные периоды 
для формирования и развития нрав-
ственного и гражданского воспитания: 
1) от 0 до 3 лет ребенок получает благо-
даря методам восПитания нравственные
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знания; 2) от 4 до 10 лет формируется 
нравственная осознанность, навыки и 
привычки поведения: 3) от 11 до                        
16–18 лет развиваются нравственные 
чувства, формируемые и поддерживаемые 
нравственный «иммунитет», позволяю-
щий противостоять порокам общества; 
4) от 18 лет и на протяжении всей жизни
развивается самоуправление нравствен-
ным поведением личности под влиянием
сформированных взглядов и убеждений.

Для поиска современных подходов 
к технологиям воспитательного процесса 
стоит обратиться к историческому насле-
дию  прошлого.  В работах великих педа-
гогов Европы и России неоднократно ука-
зывалось на роль государства в воспита-
нии гражданина. Новые технологии фор-
мирования нравственного и гражданского 
воспитания должны базироваться на тра-
диционном государственном педагогиче-
ском наследии. В России одно из первых 
педагогических и политических произве-
дений «Поучение  Владимирова Мономаха 
детям» (ХII век) содержит основные нрав-
ственные направления развития лично-
сти.  В развитии образования и воспита-
ния Сербии в XIX веке большую роль сыг-
рали работы выдающегося просветителя, 
писателя и педагога Вука Стефановича 
Караджича, а также наследии европейских 
ученых (Я. А. Коменский, Дж. Локк,  
Ж. Ж. Руссо,  И. Г. Песталоцци), о которых 
часто в Европе незаслуженно забывают. 
Следует отметить, что Ф. И .Янкович (де 
Мириево), серб по происхождению,  был 
одним из реформаторов Российского об-
разования в конце XVIII – начале XIX в.в. 
(Буянова,  Валегина 2019). 

Хочется особенно напомнить о воспи-
тательном потенциале российской и со-
ветской педагогики, которая должна быть 
основой современных воспитательных 
технологий в России, в том числе и по 
формированию гражданской идентично-
сти. К. Д. Ушинский о роли нравственного 
воспитания писал: «...мы смело высказы-
ваем убеждение, что влияние нравствен-
ное составляет главную задачу воспита-
ния, гораздо более важную, чем развитие 

ума вообще, наполнение головы познани-
ями» (Ушинский  1988, 525).  

Педагогическое наследие К. Д. Ушин-
ского, П. Ф. Лесгафта, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинского – это методологиче-
ская и практическая основа нравственно-
го и гражданского воспитания молодежи 
в современной России, которую важно 
изучать, переосмысливать и внедрять 
в практику образовательных учреждений. 

 Молодежь в контексте формирования 
гражданской идентичности рассматрива-
ется нами как социально-политическая 
общность в возрасте от 14 до 35 лет, име-
ющая четкие представления о ценностях, 
истории, культуре, языке и традициях 
государства.       

С точки зрения политологического 
подхода гражданская идентичность опре-
деляется как внутренние и внешние связи 
гражданина с государством, основанные 
на осознании прав, чувстве принадлежно-
сти и участии человека в жизни государ-
ства. В социологии показатели граждан-
ской идентичности рассматриваются как 
социальный ресурс общественного разви-
тия и барометр социальных изменений 
в обществе. В психологии в качестве базо-
вой основы становления  гражданской 
идентичности А. А. Леонтьев выделял 
единство трех подструктур сознания: 
1) осознание принадлежности к своему
этносу; 2)  осознание принадлежности
к многонациональному российскому об-
ществу; 3) осознание принадлежности
к мировому сообществу и принятия от-
ветственности за судьбы всего мира
(Иванова, Пастухова 2018).  А. Г. Асмолов
полагает, что гражданская идентичность
– это осознание личностью своей принад-
лежности к сообществу граждан опреде-
ленного государства на общекультурной
основе, и подчеркивает, что осознание
гражданской идентичности имеет лич-
ностный смысл (Иванова, Пастухова,
2018) .

Обсуждение проблем  
и перспектив исследования 

 Следует отметить, что в современной 
российской психолого-педагогической 
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литературе встречается достаточно мало 
работ, посвященных анализу формирова-
ния и развития гражданской идентично-
сти. То же самое можно сказать и о зару-
бежных исследованиях. Интересно, что 
под влиянием западной культуры на Бал-
канах наблюдается идейно-ценностная 
трансформация идентичности молодежи. 
Например, в сербской научной литературе 
феномен гражданской идентичности, так 
же, как и в России, рассматривается боль-
ше в политологии. Сербские исследовате-
ли анализируют природу этнической и 
гражданской идентичности, рассматривая 
эти виды идентичности как взаимодо-
полняющие и взаимосвязанные (Мировиh 
2008;  Jovanović 2015; Базич 2019; 
Wygnańska 2021).   

В работе А. Мирович отмечается, что 
гражданская идентичность – это осозна-
ние принадлежности к государству, со-
трудничество с представителями различ-
ных этнических групп, способность и же-
лание активно участвовать в политиче-
ском процессе, чтобы способствовать об-
щественному благу (Мировиh 2008).  На 
фоне современного синтеза славянской и 
европейской идентичностей у молодежи 
на Балканах возникает общая проблема – 
проблема для славянских стран сохранить 
национальную и гражданскую идентич-
ность современных молодых граждан 
(Максич, Спасенович 2015; Болдин, Пали-
тай, Яковлева 2023). Политико-
психологическая актуальность формиро-
вания гражданской идентичности связана 
с тем, что  гражданская идентичность мо-
лодежи – это не только основа нравствен-
но-духовного здоровья общества, но и бу-
дущая суверенность данного государства.  

Исходя из анализа научной литерату-
ры, следует выделить составляющие 
национальной и гражданской идентично-
сти в Сербии: сербская православная цер-
ковь, сербский язык и историческая па-
мять, сформированная на основе истори-
ческих документов и фактов. Таким обра-
зом, национальную идентичность сербов, 
позволяющую сохранить этнокультурные 
традиции на протяжении многих веков, 

составляют три основных компонента: 
1) религиозно-ценностный; 2) собственно 
национальный и 3) историко-региональ-
ный (Jovanović 2015).

Выводы 
Духовно-нравственное здоровье моло-

дежи связано с положительной иденти-
фикацией гражданина со своей страной, 
с организацией, в которой он учится или 
работает, и с профессиональной идентич-
ностью. Обобщая результаты исследова-
ний педагогов, психологов, социологов и 
политологов, следует отметить, что  фор-
мирование гражданской идентичности 
традиционно базируется на образах, цен-
ностях и символах. Полученные выводы 
позволяют сформулировать психолого-
педагогические направления по разра-
ботке и внедрению технологий развития 
гражданской идентичности.  Роль образо-
вания и воспитания как основных инсти-
тутов в развитии идентичности личности, 
в том числе и гражданской, трудно пере-
оценить. Следовательно, современным 
практикам образования необходимо  раз-
рабатывать методологические и практи-
ко-ориентированные направления под-
держания, диагностики и коррекции со-
циального здоровья молодежи. Граждан-
ская идентичность – это один из маркеров 
духовно-нравственного здоровья и буду-
щего благополучия государства.   

Огромная роль в формировании и раз-
витии гражданского воспитания и граж-
данской идентичности принадлежит учи-
телю. Безусловно, как писал выдающийся 
советский педагог В. А. Сухомлинский: 
«Ум воспитывается умом, совесть – сове-
стью, преданность служения Родине – 
действительным служением Родине» (Су-
хомлинский 2023, 154). Поэтому граждан-
ская направленность современного педа-
гога-наставника – это важная составляю-
щая технологий формирования граждан-
ской идентичности у молодого поколе-
ния. В  современной практике образова-
ния педагогам-практикам и ученым-
исследователям  важно обобщить опыт 
психолого-педагогической системы вос-
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питания  прошлого и внедрить инноваци-
онные технологии  воспитания гражда-
нина, а также проводить международные 
исследования в данном направлении.  

  Основами формирования гражданской 
идентичности молодежи, их духовно-
нравственного становления, являются не 
только социально-общественные меха-
низмы, но и психологические качества 
личности, развитие которых происходит 
в процессе образования. Очень важно, 
чтобы на всех ступенях процесса  обуче-
ния не только закладывались умения и 
навыки, но развивались потенциальные 
потребности и возможности молодежи 
в полноценной реализации полученного 
багажа знаний. В замечательной книге 
Б. С. Гершунского  «Философия образова-
ния» справедливо указывается, что  пол-
ноценная жизненная самореализация 
возможна, если молодой человек:  верит в 
жизненную цель, верит в свое неповтори-
мое индивидуальное предназначение; ви-
дит в своем предназначении высший 
смысл жизни; уверен на продолжение 
собственного Я; осознает свои способно-
сти, жизненные предпочтения и интере-
сы; способен к дружному взаимодействию 
с другими людьми;  обладает знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими 
наиболее полно реализовать свои способ-
ности; хочет, может и умеет работать над 
своим саморазвитием (Гершунский 1998). 

Основными традиционными средства-
ми для развития инноваций по формиро-
ванию гражданской идентичности явля-
ются: 1) государственный язык и класси-
ческая  литература на государственном 
языке; 2) история государства и понима-
ния основных этапов его развития; 3) гос-
ударственные культурные ценности, сим-
волы и традиции; 4) примеры прошлого и 
настоящего героического служения со-
отечественников  во благо Родине. 

Кроме того, в первую очередь необхо-
димо учитывать фактор возрастных пси-
хологических особенностей и потребно-
стей современных подростков и юноше-
ства. Поэтому гражданское воспитание и 
формирование гражданской идентично-
сти  связаны с созданием психолого-
педагогических технологий, которые бы 
способствовали познанию молодыми 
людьми самих себя как граждан и осозна-
нию перспектив самореализации своего 
личностного и интеллектуального потен-
циала  в развитии современного государ-
ства.  
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