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Аннотация. Становление зрелого гражданского самосознания молодого поколения является 
важным аспектом в укреплении внутреннего единства российского общества и входит в число 
приоритетных задач, поставленных перед современной системой образования. Педагогическое 
сообщество занимает ведущую роль в практике формирования гражданской идентичности, науч-
но-методические основы которой должны быть разработаны с учетом возрастных закономерно-
стей и психологических механизмов формирования гражданской идентичности обучающихся. В 
статье представлено исследование возрастной динамики статуса гражданской идентичности обу-
чающихся младшего и старшего подросткового возраста. Для диагностики статуса гражданской 
идентичности применялись анкета, направленная на определение статуса гражданской идентич-
ности, и структурированное интервью. В результате исследования было установлено, что в пе-
риоды 11-12, 13-14, 15-16 лет признаки предопределенного статуса идентичности последователь-
но снижаются; в 15-16 лет в индивидуальных профилях старшеклассников появляются характе-
ристики состояния моратория в отношении гражданской идентичности и достигнутого статуса 
гражданской идентичности. Изменения в период с 11 до 18 лет соотношения статусов граждан-
ской идентичности и выявление признаков статуса моратория свидетельствуют о сензитивном 
периоде для формирования идентичности. 
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Abstract. The formation of a mature civic consciousness of the younger generation is an important 

aspect in strengthening the internal unity of Russian society and is among the priority tasks set for the 
modern education system. The pedagogical community plays a leading role in the practice of civil iden-
tity formation, the scientific and methodological foundations of which should be developed taking into 
account age patterns and psychological mechanisms of the formation of students' civil identity. The arti-
cle presents a research of the age dynamics of the status of civil identity of students of younger and older 
adolescence. The determination of the status of civil identity was determined by means of a question-
naire and a structured interview. In the periods from 11-12 to 15-16 years, the signs of a predetermined 
identity status consistently decrease. At the age of 15-16, characteristics of the state of the moratorium 
on civil identity and the achieved status of civil identity appear in the individual profiles of high school 
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students. There were no significant differences in the degree of severity of the diffuse status of civil 
identity in the studied age period. 
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Актуальность. Индивидуальное чувство 
принадлежности молодого поколения к общест-
ву граждан своей страны является необходи-
мым условием для воспитания патриотического 
сознания, осмысленного и социально ответст-
венного участия в жизни коллектива, школы, 
общества. Значение формирования граждан-
ской идентичности молодого поколения как 
социально значимого результата образователь-
ной политики государства закреплено в осново-
полагающих нормативных документах: в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах. В теории и практике образования 
активно ведется поиск форм и методов форми-
рования гражданской идентичности школьни-
ков, которые учитывают возрастные закономер-
ности и психологические механизмы становле-
ния гражданской идентичности. 

Большое количество исследований граждан-
ской идентичности проведено на выборках мо-
лодых людей старшего школьного и студенче-
ского возрастов. Полученные эмпирические 
данные о позиции гражданской идентичности в 
системе идентификационных выборов лично-
сти [Анисимова, Бычков, 2015; Рожкова, 2020], 
соотношении гражданской идентичности с эт-
нической и религиозной идентичностя-
ми [Борисов, 2009; Дробовцева, Котова, 2016], 
содержании когнитивного, ценностного, эмо-
ционального компонентов гражданской иден-
тичности [Евгеньева, Регнацкий, 2015] – пред-
ставляют большой интерес для педагогической 
и возрастной психологии. Вклад в расширение 
педагогических практик по формированию гра-
жданской идентичности обучающихся, имею-
щих доказанное научное психологическое осно-
вание, внесли А. В. Рожкова, которая разрабо-
тала программу по развитию у студентов граж-
данского поведения через актуализацию психо-
логического механизма проблематизации лич-
ного опыта [Рожкова, 2020], Е. В. Кулеш, изу-
чавший возможность формирования граждан-
ской идентичности учащихся среднего школь-
ного возраста через воспитание патриотизма, 

толерантности и навыков неконфликтного пове-
дения [Кулеш, 2016], Н. А. Левина, в  
исследовании которой проведена опытно-
экспериментальная проверка типологического 
подхода к развитию патриотических чувств 
младших школьников [Левина, 2004]. 

Продолжая работу в области исследования 
возрастных особенностей и психологических 
механизмов становления гражданской идентич-
ности, автором статьи предложен подход к ис-
следованию уровня и характера гражданской 
идентичности на основании положений  
статусной концепции эго-идентичности 
Дж. Марсиа [Гальченко, 2018].  

Гражданская идентичность определяется как 
осознание принадлежности к сообществу граж-
дан того или иного государства, имеющее для 
индивида значимый смысл [Асмолов, Караба-
нова, Гусельцева и др., 2012]. Статус граждан-
ской идентичности рассматривается как харак-
теристика состояния идентичности, обуслов-
ленного сочетанием двух ключевых перемен-
ных: наличием выбора в отношении элементов 
гражданской идентичности (гражданских це-
лей, ценностей, убеждений) и способа этого 
выбора (прохождение через исследовательский 
период или отсутствие такового). Сочетание 
двух указанных переменных позволяет выде-
лить статусы идентичности. Диффузный статус 
гражданской идентичности характеризуется 
отсутствием прочных гражданский целей, цен-
ностей и убеждений. Предопределенный статус 
гражданской идентичности предполагает нали-
чие гражданского выбора, который сделан пу-
тем некритичного усвоения гражданских цен-
ностей, транслируемых референтными лицами. 
Мораторий − это состояние кризиса идентично-
сти, процесс поиска и выбора в отношении сво-
ей гражданской принадлежности. Достигнутый 
статус гражданской идентичности характеризу-
ется наличием самостоятельного выбора в отно-
шении своей гражданской принадлежности, 
сформированностью личностно значимых граж-
данских ценностей [Marcia, 1966; Гальченко, 
2018].  

Цель статьи – выявить изменения в статус-
ных характеристиках гражданской идентично-
сти у обучающихся 11-12 лет (6 класс), 13-14 
лет (8 класс), 15-16 лет (10 класс) и 17-18 лет (1 
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курс). 
 Методики и организация исследования. 

Общий объем выборки составил 400 обучаю-
щихся средних общеобразовательных школ и 
колледжа г. Симферополя, Симферопольского 
района. Было сформировано четыре разновозра-
стных выборки по 100 обучающихся: 11-12 лет 
(6 класс), 13-14 лет (8 класс), 15-16 лет (10 
класс), 17-18 лет (1 курс).  

Для определения статуса гражданской иден-
тичности обучающихся разработана авторская 
анкета и структурированное интервью. Анкета 
предусматривает четыре шкалы, выделенные в 
соответствии с четырьмя статусами граждан-
ской идентичности: диффузный, предопреде-
ленный, мораторий и достигнутый статус. Каж-
дая шкала включает по шесть утверждений в 
отношении различных аспектов гражданской 
жизнедеятельности: гражданский долг, права и 
обязанности, включенность в социально-
политическую ситуацию, направленность на 
сохранение общего благополучия, патриотиче-
ские чувства и чувство принадлежности к граж-
данам Российской Федерации. Распределение 
баллов между статусами представляет индиви-

дуальный (групповой) статусный профиль гра-
жданской идентичности. Данная анкета приме-
нялась в комплексе со структурированным ин-
тервью с обучающимися, которые по результа-
там анкетирования дали положительные ответы 
на утверждения, соответствующие достигнуто-
му статусу гражданской идентичности. Интер-
вью проводилось с целью прояснения понима-
ния и полноты осмысления того или иного гра-
жданского аспекта. Методы математической 
статистики: непараметрический критерий Кру-
скала-Уоллиса, апостериорный критерий Дан-
на. 

Анализ результатов исследования. Срав-
нение выраженности характеристик статуса 
(диффузного, предопределенного, моратория, 
достигнутого) в четырех разновозрастных 
группах. Статистическое распределение данных 
отличается от нормального, поэтому с целью 
выявления различий в выборках применен не-
параметрический критерий Крускала-Уоллиса 
для нескольких независимых выборок. Стати-
стические результаты обработки данных пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1. Выраженность статусных характеристик гражданской идентичности у обучающихся 
Table 1. Severity of status characteristics of civic identity among students 

Статус 
выборки 

Диффузный Предопределенный Мораторий Достигнутый 

  Средние значения: 
11-12 лет  (N=100) 1,9 3,99 0,09 0,02 
13-14 лет (N=100) 2,5 2,88 0,6 0,02 
15-16 лет (N=100) 2,69 0,77 1,79 0,75 
17-18 лет (N=100) 2,76 1,08 1,19 0,97 

Эмпирическое зна-
чение Н 

H=4,7 
число степе-
ней свободы 

k=3 
p=0,191 

H=151,9 
число степеней сво-

боды k=3 
p<0,001. 

H=89,6 
число степе-
ней свободы 

k=3 
p<0,001 

H=80,0, 
число степеней 

свободы k=3 
p<0,001 

По результатам сравнения четырех возрас-
тных групп не выявлено различий в выраженно-
сти диффузного статуса гражданской идентич-
ности между группами 11-12 лет, 13-14 лет, 15-
16 лет, 17-18 лет. То есть на протяжении всех 
исследуемых возрастных периодов количество 
обучающихся, которые не имеют прочных гра-
жданский целей, ценностей, убеждений и в 
идентификационный репертуар которых не вхо-
дит гражданская составляющая значимо не ме-
няется.  

Выявлены различия в выраженности предо-
пределенного, моратория и достигнутого стату-
сов между оцениваемыми группами. Попарные 
сравнения возрастных выборок на предмет на-
личия различий между ними в выраженности 
характеристик предопределенного, моратория и 
достигнутого статусов гражданской идентично-
сти было проведено с помощью апостериорного 
критерия Данна. Статистические результаты 
попарного апостериорного сравнения разновоз-
растных выборок представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Попарные сравнения выраженности статусных характеристик гражданской идентич-
ности между разновозрастными выборками обучающихся 
Table 2. Pairwise comparisons of the severity of the status characteristics of civic identity between dif-
ferent age samples of students 

Статус Предопределенный Мораторий Достигнутый 

  ср. зн кр. Дана ср. зн кр. Дана ср. зн кр. Дана 

11-12; 13-14 лет (N=100) 3,99 
2,88 

Q=3,34** 0,09 
0,6 

Q=3,38** 0,02 
0,02 

Q=0,00 

11-12; 15-16 лет (N=100) 3,99 
0,77 

Q=10,64** 0,09 
1,79 

Q=8,44.** 0,02 
0,75 

Q=5,08** 

11-12; 17-18 лет (N=100) 3,99 
1,08 

Q=9,38** 0,09 
1,19 

Q=7,36** 0,02 
0,97 

Q=7,20** 

13-14; 15-16 лет (N=100) 2,88 
0,77 

Q=7,30** 0,6 
1,79 

Q=5,05** 0,02 
0,75 

Q=5,08** 

13-14; 17-18 лет (N=100) 2,88 
1,08 

Q=6,05** 0,6 
1,19 

Q=3,97** 0,02 
0,97 

Q=7,20** 

15-16;17-18 лет (N=100) 0,77 
1,08 

Q=1,25 1,79 
1,19 

Q=1,08 0,75 
0,97 

Q=2,12 

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

По результатам попарного сравнения разно-
возрастных групп установлена следующая воз-
растная динамика выраженности характеристик 
предопределенного статуса гражданской иден-
тичности:  

- в возрасте 11-12 лет характеристики предо-
пределенного статуса гражданской идентично-
сти более выражены, чем в остальных возрас-
тных группах;  

- в возрасте 13-14 лет характеристики предо-
пределенного статуса выражены слабее, чем в 
группе подростков 11-12 лет, но сильнее по 
сравнению с возрастными группами 15-16 и 17-
18 лет; 

- в 15-16 лет количество баллов по предопре-
деленному статусу ниже, чем в 11-14 лет, а по 
сравнению с обучающимися в возрасте 17-18 
лет – различий не установлено. 

В периоды с 11-12 до 15-16 лет признаки 
предопределенного статуса идентичности по-
следовательно снижаются, а в 15-16 и 17-18 лет 
выражены на одном уровне. Выявленная тен-
денция соответствует возрастным особенно-
стям развития личности в онтогенезе. Рост са-
мосознания, способность на понятийном уровне 
осмыслить гражданскую действительность, ста-
новление мировоззрения, потребность в само-
определении – все это способствует переходу 
от безусловно принятых гражданских ценно-
стей, целей и убеждений в отношении своей 
гражданской принадлежности к ее осмысле-
нию. Соответственно количество обучающихся 
с выраженными характеристиками присвоенно-
го статуса гражданской идентичности снижает-

ся. 
Возрастная динамика выраженности харак-

теристик статуса моратория в отношении граж-
данской идентичности: 

- в возрасте 11-12 лет признаки моратория 
практически отсутствуют (среднее значение 
0,09), соответственно значимо ниже по сравне-
нию со всеми исследуемыми возрастами; 

- в возрасте 13-14 лет признаки моратория 
выражены сильнее, чем в группе подростков 11
-12 лет, но слабее по сравнению с возрастными 
группами 15-16, 17-18 лет; 

- в 15-16 лет количество баллов по статусу 
моратория выше, чем у обучающихся в 11-14 
лет, а по сравнению с возрастом 17-18 лет раз-
личий не установлено. 

Таким образом, в 15-16 лет в индивидуаль-
ных профилях старшеклассников появляются 
характеристики состояния моратория в отноше-
нии гражданской идентичности, которые с 15 
до 18 лет остаются выражены примерно на од-
ном уровне. Старший школьный возраст можно 
определить как начало кризиса гражданской 
идентичности, процесса выбора и осмысленно-
го решения своей гражданской принадлежно-
сти, который может быть сделан как в сторону 
принятия, так и в сторону непринятия граждан-
ских единиц идентичности. 

Возрастная динамика выраженности харак-
теристик достигнутого статуса гражданской 
идентичности: 

- в возрасте с 11 до 14 лет признаки достиг-
нутого статуса гражданской идентичности от-
сутствуют (среднее значение 0,02), что соответ-
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ственно по статистическим расчетам значимо 
ниже по сравнению с остальными исследуемы-
ми возрастами (15-16 и 17-18 лет); 

- в 15-16 лет количество баллов по достигну-
тому статусу выше, чем в 11-14 лет, а по срав-
нению с возрастом 17-18 лет различий не уста-
новлено.  

В возрасте с 11-12 до 13-14 отсутствие ха-
рактеристик достигнутого статуса гражданской 
идентичности определено возрастными ограни-
чениями, а с 15-16 лет в индивидуальных про-
филях проявляются характеристики достигну-
того статуса и остаются относительно неизмен-
ными с 15-16 до 17-18 лет. Это свидетельствует 
о том, что начиная со старшего школьного воз-
раста уже есть молодые люди, у которых в ре-
зультате самостоятельного выбора сформирова-
ны личностно значимые гражданские ценности, 
представление о себе как о гражданине страны, 
о гражданском обществе и его идеалах. При 
этом следует отметить, что в 15-16 и 17-18 лет и 
характеристики моратория, и характеристики 
достигнутого статуса гражданской идентично-
сти в личностных профилях обучающихся не 
являются доминирующими (средний балл по 
характеристике статуса моратория – 1,79 и 0,75, 
по характеристике достигнутого статуса – 1,19 
и 0,97 из 6 возможных баллов). Доминирующий 
балл по статусным характеристика в группах 15
-16 и 17-18 лет – диффузный (2,69 и 2,76), это 
свидетельствует о том, что вопрос гражданско-
го самоопределения у современных старше-
классников ярко не выражен. 

Выводы. В результате анализа данных по 
диагностике статуса гражданской идентичности 
обучающихся разных возрастов была выявлена 
динамика в изменении качества исследуемого 
признака (статуса гражданской идентичности). 
В период с 11 до 17 и неполных 18 лет (по пе-
риодизации Д. Б. Эльконина – младший и стар-

ший подростковый возраст) меняется соотно-
шение статусов гражданской идентичности: 
уменьшается количество обучающихся с выра-
женными характеристиками предопределенного 
статуса, проявляются характеристики статуса 
моратория в отношении гражданской идентич-
ности и в отдельных случаях – достигнутого 
статуса. 15-16 лет – это возраст с которого фик-
сируются значимое увеличение характеристик 
моратория по сравнению с 11-12 и 13-14 годами 
и может рассматриваться как нижняя граница 
сензитивного периода для формирования осоз-
нанной гражданской идентичности. 

Наличие динамики в изменении качества 
исследуемого признака в рамках определенного 
возрастного периода свидетельствует о незавер-
шенности определенного цикла развития и по-
вышенной восприимчивости к его становле-
нию [Выготский, 1999]. В проекции на пробле-
му выявления сензитивного периода для фор-
мирования гражданской идентичности можно 
предположить, что изменение соотношения ста-
тусов гражданской идентичности в период с 11 
до 18 лет и выявление признаков статуса мора-
тория свидетельствует о благоприятном перио-
де для формирования идентичности. Признаки 
статуса моратория релевантны признакам сен-
зитивного периода, так как основными показа-
телями моратория являются: состояние поиска, 
переоценки, выбора, то есть это активный про-
цесс, обусловленный уровнем развития психи-
ческих процессов и свойств личности, который 
начался и не завершился. Данный тезис позво-
ляет операционализировать проблему определе-
ния сензитивного периода гражданской иден-
тичности и осуществить дальнейшую эмпири-
ческую проверку сензитивности формирования 
гражданской идентичности в старшем подрост-
ковом возрасте. 
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