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Аннотация. Основным направлением реализации государственной молодеж-

ной политики в современной России является воспитание гражданственности, 

патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, ис-

торическим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации. 

Эта работа нуждается в серьезном научно-теоретическом и научно-методическом 

обеспечении. Объектом исследования в данной статье стали новейшие отече-

ственные публикации по проблематике формирования гражданской идентичности 

старшеклассников. Автор выделяет ряд сложившихся центров исследований 

гражданской идентичности (МГУ, СПбГУ, РУДН, региональные университеты 

Перми, Ярославля, Краснодара, Барнаула) и характеризует основные тематиче-

ские кластеры исследований (теоретические аспекты изучения формирования 

гражданской идентичности, региональная специфика данного процесса, формиро-

вание гражданской идентичности в образовательном процессе). Новым направле-

нием исследований стало изучение влияния цифровизации на формирование 

гражданской идентичности. Происходит изменение конфигурации агентов поли-

тической социализации от иерархической к гибридной и появление групп моло-

дежи, находящихся вне пределов влияния традиционных агентов социализации; 

возрастает роль цифровых медиаперсон на формирование политических взглядов 

подростков; получают развитие цифровые технологии формирования политиче-

ской и гражданской идентичности.  В статье рассмотрены лакуны проблемного 

поля и перспективные направления дальнейших исследований. В представленных 

публикациях недостаточно отражены субъективная сторона процесса формирова-

ния гражданской идентичности, многосубъектность данного процесса и роль раз-

личных акторов социализации школьников.  Перспективным направлением явля-

ются кросс-региональные исследования процессов формирования гражданской 

идентичности, особенно в субъектах федерации, интегрированных в РФ в 2014 и 

2022 годах. Важной и пока нерешенной проблемой представляется существование 

«междисциплинарных перегородок» представителей различных отраслей соци-

ально-гуманитарного знания. 
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Abstract. The focal area of the youth policy in modern Russia is education of 

citizenship, public spirit, patriotism, continuity of traditions, respect for national history, 

historical, national and other traditions of the peoples of the Russian Federation. This 

work needs serious scientific theoretical and methodological support. The object of 

research in this article is the latest domestic publications on the issues of civic identity 

formation of high school students. The author identifies a number of established centers 

for civic identity research and characterizes the main thematic research clusters 

(theoretical aspects of studying the formation of civic identity, the regional specifics of 

this process, the formation of civic identity in the educational process). A new area of 

research has become the study of the impact of digitalization on the formation of civic 

identity. There is a change in the configuration of agents of political socialization from 

hierarchical to hybrid and the emergence of youth groups that are outside the influence 

of traditional agents of socialization; the role of digital media persons in shaping the 

political views of adolescents is growing; digital technologies for the formation of 

political and civic identity are being developed. The article considers the gaps in the 

problem field and presents promising areas for further research. In the presented 

publications, the subjective side of the process of formation of civic identity, the multi-

level character of this process and the role of various actors in the socialization of 

schoolchildren are not yet sufficiently reflected. A promising direction is cross-regional 

studies of the processes of civic identity formation, especially in the territories 

integrated into the Russian Federation in 2014 and 2022. An important and yet 

unresolved problem is the existence of “interdisciplinary partitions” of representatives 

from various branches of social and humanitarian knowledge. 
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Введение 

Формирование гражданской 
идентичности закреплено как при-
оритет государственной молодеж-
ной политики в целом ряде норма-
тивно-правовых документов. В 
«Основах государственной моло-
дежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», в 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года  формирование граж-
данской идентичности утверждает-
ся как одно из ключевых направле-
ний работы с молодежью, в том 
числе в образовательных учрежде-
ниях. В принятом в 2020 году феде-
ральном законе «О молодежной по-
литике в Российской Федерации» 
[Федеральный закон … ] основным 
направлением реализации государ-
ственной молодежной политики 
названо воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, преемственно-
сти традиций, уважения к отече-
ственной истории, историческим, 
национальным и иным традициям 
народов Российской Федерации 
(статья 6 указанного закона). По-
мимо объективной необходимости 
стимулом для законодателей стала 
неконвенциональная политическая 
активность молодежи, прежде всего 
школьников. Реализация названно-
го приоритета молодежной полити-
ки нуждается в научной поддерж-
ке как на теоретическом, так и на 
прикладном уровне. В последние 

несколько лет наблюдается значи-
тельный рост опубликованных ра-
бот по проблематике формирования 
гражданской идентичности школь-
ников. Этому способствовало, в том 
числе и проведение конкурсов 
РФФИ-ЭИСИ, активно поддержи-
вающих проекты, направленные на 
исследование формирования граж-
данской идентичности молодежи. 
Сложились центры и проблемные 
группы изучения гражданской 
идентичности молодежи, в том 
числе старшеклассников, в Москов-
ском государственном университе-
те, Санкт-Петербургском универси-
тете, Российском университете 
дружбы народов и в региональных 
университетах Перми, Ярославля, 
Краснодара, Барнаула. Представ-
ленные в данной статье работы 
находятся в основном в проблем-
ном поле политической науки, но 
сама природа исследуемого фено-
мена требует междисциплинарного 
подхода, поэтому представлены 
статьи педагогов, психологов, со-
циологов, историков. Мы  выдели-
ли несколько смысловых направле-
ний исследований процесса форми-
рования гражданской идентичности 
старшеклассников, четко обозна-
ченных в значительном корпусе  
публикаций по проблематике. 

Результаты исследования 

Теоретической основой исследо-
ваний гражданской идентичности 
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молодежи чаще всего вступают 
предложенный Л. М. Дробижевой  
концепт национально-государствен-
ной идентичности [Дробижева, 2017] 
и интерпретация понятия «граждан-
ская идентичность» И. С. Семененко 
[Семененко, 2017]. «Гражданская 
идентичность маркирует членство в 
макрополитическом сообществе и 
предполагает самоидентификацию 
индивида с ее политической культу-
рой и институтами» [Семененко, 
2017, с. 354]. Несмотря на то, что во 
многих исследованиях, особенно пе-
дагогического профиля, понятия 
«гражданская идентичность», «пат-
риотизм» и «гражданственность» 
рассматриваются как синонимы, бла-
годаря усилиям ряда авторов мы мо-
жем их операционализировать. Так, в 
трудах представителей политико-
психологической школы МГУ [Се-
лезнева, 2020; Самсонова, 2020] кон-
цептуализировано понятие граждан-
ственности.  Авторы полагают, что 
«гражданственность можно рассмат-
ривать как интегративную характе-
ристику личности, которая определя-
ется целым комплексом компонен-
тов – когнитивных, ценностно-
мотивационных, эмоциональных, 
поведенческих, находит свое выра-
жение во взаимоотношении с госу-
дарством и обществом. Ее основные 
признаки – гражданский долг и 
гражданская ответственность, граж-
данская активность; осознание лич-
ностью своей гражданской идентич-
ности и др.» [Селезнева, 2020, 
с. 103]. Патриотизм понимается как 
форма идентичности, конструируе-
мая при множественности акторов и 

высокой конкурентности этого про-
цесса. По мнению М. Ю. Мартынова, 
Л. А. Фадеевой, А. И. Габеркорн, 
«гражданский патриотизм можно 
определить как особую ценностную 
установку политического сознания, 
формирующую специфические фор-
мы общественных отношений и дея-
тельности, связанные с поддержкой и 
защитой гражданином политических 
институтов, отражающих его интере-
сы» [Мартынов, 2020, с. 115]. 

Процессы формирования граж-
данской идентичности молодежи в 
условиях социокультурной транс-
формации в современной России 
стали предметом исследований 
представителей ярославской поли-
тологической школы [Бугайчук, 
2022; Бугайчук, 2019]. Авторами 
раскрываются важные содержа-
тельные характеристики становле-
ния гражданской идентичности мо-
лодого поколения в условиях соци-
окультурной трансформации со-
временной России с феноменоло-
гических позиций на основе инте-
гративного подхода, в том числе 
дуальность и противоречивость 
становления гражданской идентич-
ности у молодого поколения в связи 
с мировой глобализаций и культур-
ными трансформационными про-
цессами в России; влияние запад-
ных идей автономии и коллекти-
вистских традиций российского 
менталитета на становящуюся лич-
ность; возрастные особенности 
формирования гражданской иден-
тичности. 

Особенностям формирования 
гражданской идентичности и пат-
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риотизма старших школьников по-
священы статьи, многие из которых 
представляют собой результаты ин-
терпретации социологических ис-
следований общероссийского мас-
штаба [Кочетова, 2019; Евгеньева, 
2014; Вяземский, 2013]. Россия от-
личается выраженным социокуль-
турным многообразием, поэтому 
особенно важны исследования, вы-
деляющие региональный компо-
нент процесса формирования граж-
данской идентичности старшеклас-
сников [Гуляева, 2018; Кругликова, 
2022]. Достаточно большой пул ис-
следований представляют собой 
исследовательские кейсы, раскры-
вающие  диалектику общего и осо-
бенного в формировании граждан-
ской идентичности школьников в 
различных российских регионах, в 
том числе на Юге России [Колесни-
кова, 2018] и в Сибири [Лисаускене, 
2019], на Урале [Вишневский, 
2018], в Ярославле [Рожков, 2011]. 
В последние годы ряд масштабных 
исследовательских проектов по 
изучению гражданской идентично-
сти и патриотизма старшеклассни-
ков Сибирского федерального окру-
га выполнен научным коллективом 
Алтайского госуниверситета [Асе-
ев, 2022; Асеев, 2020; Асеев, 2021; 
Асеева, 2021]. Авторы дают оценку 
степени влияния особенностей ре-
гионов, их социокультурной, ин-
формационной и институциональ-
ной среды на понимание старшими 
школьниками содержания патрио-
тизма, характеризуют доминирую-
щий в их сознании тип патриотизма 
и отношение к патриотическому 

воспитанию в современной России. 
В результате исследований им уда-
лось выявить большую распро-
страненность модели «слепого» 
патриотизма и его понимания в де-
ятельностном аспекте среди уча-
щихся из национальных республик 
и «конструктивного» патриотизма в 
сознании молодежи администра-
тивных регионов. В качестве де-
терминант данного размежевания 
определены социокультурные осо-
бенности среды, ценностные ори-
ентации, текущий и потенциальный 
уровень политического участия мо-
лодежи, уровень ее доверия обще-
ственно-политическим институтам. 

Чрезвычайно важным в исследо-
вании как институциональных, так 
и процессуальных аспектов форми-
рования гражданской идентичности 
старшеклассников является выяв-
ление субъектов и технологий дея-
тельности в этом направлении. 
Можно констатировать, что публи-
кации этого плана составляют 
большую часть выявленных нами 
работ и в то же время они несут 
наименьшую нагрузку в плане при-
роста научных знаний. Как прави-
ло, это работы педагогов-
практиков, обобщающих их соб-
ственный опыт на уроках музыки, 
живописи и других дисциплин, 
практики проектирования, они от-
личаются дескриптивным стилем и 
полным игнорированием понятий-
но-категориального аппарата. К 
редким исключениям можно отне-
сти исследование А. А. Эндрюшко, 
в котором рассматривается кон-
струирование российской идентич-
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ности в доктринальном простран-
стве сферы образования. Проанали-
зирована эволюция государствен-
ных стандартов общего образова-
ния в постсоветский период от до-
кументов, осуществляющих только 
нормативно-правовое регулирова-
ние содержания школьного образо-
вания, к программным документам, 
формирующим воспитательные 
функции школы, среди которых ос-
новная – формирование российской 
гражданской идентичности. «Коли-
чественный анализ текста показал, 
что при заявленной цели формиро-
вания российской гражданской 
идентичности ее гражданская со-
ставляющая значительно уступает 
культурной, а при содержательном 
анализе очевидно доминирование 
эмоциональной и нормативно-
ценностной составляющих, в то 
время как поведенческий аспект 
российской идентичности выражен 
крайне слабо» [Эндрюшко, 2021, 
с. 95]. Различные аспекты форми-
рования гражданской идентичности 
в образовательном процессе рас-
сматриваются в работах А. В. Се-
лезневой и С. О. Буранок [Селезне-
ва, 2014; Буранок, 2021].  

Интересные результаты исследо-
вания о взаимосвязи исторических 
знаний и гражданской идентичности 
представлены в статьях самарских 
авторов, осуществивших анкетиро-
вание школьников в 11 субъектах 
Российской Федерации [Буранок, 
2022; Буранок, 2021]. Приведены 
интересные эмпирические данные, 
демонстрирующие оценку учащими-
ся различных методов формирования 

исторического сознания как части 
гражданской идентичности, напри-
мер, пабликов и влогов. Показателен 
интерес, который респонденты про-
являют к родословной своей семьи и 
истории своего региона как части 
общей истории страны.  

Политика памяти является важ-
нейшим структурным компонентом 
политики идентичности. Ряд работ 
С. Г. Чухина посвящен обоснованию 
роли коммеморативных практик в 
формировании гражданской иден-
тичности школьников [Чухин, 2021], 
а статья А. Ю. Рожкова и 
Т. Г. Рунаева – роли школьных учеб-
ников по новейшей истории региона 
в политике памяти [Рожков, 2021]. 
Предметом исследовательских ин-
тересов становится как опыт СССР 
по формированию советской иден-
тичности [Новиков, 2022], так и 
опыт зарубежных стран, касающий-
ся гражданской идентичности, пат-
риотизма и молодежной политики 
[Галкина, 2021; Грибан, 2021]. 

В условиях цифровизации всех 
сфер общественной жизни новые 
технологии не могут не влиять на 
процессы формирования граждан-
ской идентичности, тем более что 
современные старшеклассники 
принадлежат к поколению Z, поко-
лению тех самых «цифровых або-
ригенов», весь процесс социализа-
ции которых проходит в условиях 
активного использования различ-
ных гаджетов. Ученые фиксируют 
межпоколенный цифровой разрыв в 
современной России [Варламова, 
2022], обосновывают феномен 
«цифровой гражданственности» 
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[Бродовская, 2019] и «цифровой 
социализации» [Солдатова 2018]. 
Разнообразное и противоречивое 
влияние цифровизации на процес-
сы конструирования национально-
гражданской идентичности пред-
ставлено в работе В. В. Титова [Ти-
тов, 2020]. Теоретическая рефлек-
сия цифровой инклюзии [Плотич-
кина, 2020] и анализ влияния циф-
ровой инклюзии на процесс поли-
тической социализации школьников 
[Морозова, 2021] позволяют сфор-
мулировать некоторые закономер-
ности этого процесса. Авторы 
определили такие векторы влияния 
цифровой инклюзии на политиче-
скую социализацию школьников 
как движение от последовательно-
сти «пяти переходов» молодежи к 
их наложению и связанных с этим 
проблемы управления многозадач-
ностью конструирования идентич-
ностей; изменение конфигурации 
агентов политической социализа-
ции от иерархической к гибридной 
и появление групп молодежи, нахо-
дящихся вне пределов влияния тра-
диционных агентов социализации; 
возрастающая роль цифровых ме-
диаперсон на формирование поли-
тических взглядов подростков; раз-
витие цифровых технологий фор-
мирования политической и граж-
данской идентичности. 

Заключение 

Анализ исследований процесса 
формирования гражданской иден-
тичности старшеклассников (а рамки 
исследования включали в основном 
работы последних 3-5 лет) позволил 
увидеть как лакуны проблемного по-
ля, так и перспективные направления 
дальнейших исследований. Очевид-
но, что субъективная сторона про-
цесса формирования гражданской 
идентичности находится пока на пе-
риферии исследовательских интере-
сов. Роль акторов данного процесса 
не выявлена и не получила научной 
оценки, в меньшей степени это каса-
ется школы, в большей – семьи, ар-
мии, молодежных движений, СМИ, 
сетевых сообществ. Перспективным 
направлением являются кросс-
региональные исследования процес-
сов формирования гражданской 
идентичности, особенно в субъектах 
федерации, интегрированных в РФ в 
2014 и 2022 годах. Важной и пока 
нерешенной проблемой является су-
ществование «междисциплинарных 
перегородок» и «тоннельное научное 
зрение» представителей различных 
отраслей социально-гуманитарного 
знания, использование ими актуаль-
ного понятийно-категориального ап-
парата, создание и развитие междис-
циплинарных научных площадок. 
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