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Abstract. Among the priority tasks of modern preschool education are the education of citizenship, patriotism
and the formation of the identity of preschoolers. At the same time, the documents do not indicate a specific type
of identity; only certain features are characterized. The purpose of this article is to determine the type and content
of identity that needs to be formed in preschool children. The views of individual scientists on the interdisciplinary
concepts of “identity”, “social identity”, “civic identity” are considered. The article highlights understanding of
this category in the context of pedagogical activity, as well as its criteria for preschool children.
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Аннотация. В числе приоритетных задач современного дошкольного образования – воспитание граж-
данственности, патриотизма и формирование идентичности дошкольников. В то же время в документах не
указан конкретный вид идентичности, охарактеризованы только отдельные признаки. Целью данной статьи
является определение вида и содержания идентичности, которую необходимо формировать у детей дош-
кольного возраста. Рассмотрены взгляды отдельных ученых на междисциплинарные понятия «идентичность»,
«социальная идентичность», «гражданская идентичность». Выделено понимание этой категории в контексте
педагогической деятельности, а также его критериев для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: идентичность, социальная идентичность, гражданская идентичность, компоненты
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Введение. С 1 сентября 2023 г. все дет-
ские сады РФ работают по федеральной об-
разовательной программе дошкольного обра-
зования (далее – ФОП ДО). Одной из осново-
полагающих функций документа является со-
здание единого ядра содержания дошкольно-
го образования, ориентированного на приоб-

щение детей к традиционным духовно-нрав-
ственным и социокультурным ценностям рос-
сийского народа, воспитание подрастающего
поколения как знающего и уважающего исто-
рию и культуру своей семьи, большой и ма-
лой Родины [1, с. 65–86; 8, с. 472]. В числе
приоритетных задач программы «приобщение



1 2 Artium magister. 2023. Т. 23. № 4

О.А. Репникова, Н.М. Борытко. Становление феномена «гражданская идентичность» в педагогическом аспекте

детей (в соответствии с возрастными особен-
ностями) к базовым ценностям российского
народа – жизнь, достоинство, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность,
высокие нравственные идеалы, крепкая се-
мья, созидательный труд, приоритет духовно-
го над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь
и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов
России; создание условий для формирования
ценностного отношения к окружающему миру,
становления опыта действий и поступков на
основе осмысления ценностей» [13; 20].

Методы и задачи. В федеральном го-
сударственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) в ка-
честве одного из основных принципов пред-
ставлено «приобщение детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества и
государства. В числе приоритетных задач –
объединение обучения и воспитания в целос-
тный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, об-
щества» [25]. Таким образом, приоритетны-
ми задачами современного дошкольного
образования являются воспитание граж-
данственности, патриотизма и формиро-
вание идентичности [2; 3].

Круг научной литературы по вопросам
формирования гражданственности и патрио-
тизма в дошкольном образовании достаточ-
но широк. Однако вопрос формирования иден-
тичности в дошкольном возрасте на современ-
ном этапе не раскрыт в полной мере. Таким
образом, целью данной статьи является оп-
ределение вида и содержания идентичности,
которую необходимо формировать у детей
дошкольного возраста.

Результаты и обсуждения. Проблемы
формирования идентичности личности иссле-
дователи рассматривали в различные эпохи
[5, с. 99]. Это один из вопросов, актуальность
изучения которого не зависит от временных
или культурных рамок. Спектр взглядов на
данный феномен широк и результаты его изу-
чения фиксируются в различных научных сфе-
рах. Популярность изучения данной пробле-
мы среди исследователей объясняется тем,

что во все времена человека интересовало по-
нимание его сходства с другими людьми и от-
личий от них, осознание роли в социуме и смыс-
ла своего существования.

Иммануил Кант в XVIII в. вопрос фор-
мирования идентичности личности рас-
сматривал в своих трудах «Критика чистого
разума», «Основоположение к метафизике
нравов». Идея философа заключается в том,
что личность может как создавать, так и раз-
рушать. Чтобы личность создавала на благо
культуры общества, она, с точки зрения
И. Канта, должна быть свободной. В данном
контексте рассматриваются свобода разума
и воли личности, которая сознательно осуще-
ствляет выбор на основе морали. Для этого
человеку необходимо критически отно-
ситься не только к своим действиям, но и
к действиям окружающих, оценивая их не
только с точки зрения разума, но и в мо-
ральном аспекте. Только тогда, с точки зре-
ния философа, люди представляют собой не
отдельных эмпирических индивидов, а членов
человечества [7].

Вслед за И. Кантом изучением данной
проблемы занимался другой известный немец-
кий философ – Артур Шопенгауэр, который
рассматривал процесс формирования идентич-
ности личности как составляющую процесса
познания и разработал его схему. В данной схе-
ме присутствуют субъект, объект и предмет.
Субъект – это тот, кто отождествляет себя с
другими. Объект представляет собой образ
того человека, с которым себя отождествляет
субъект. В качестве предмета выступают ха-
рактеристики объекта, которые субъект рас-
сматривает как критерии отождествления.
Важно отметить, что при наличии объектно-
субъектных отношений, А. Шопенгауэр про-
цесс отождествления рассматривал как
двусторонний, в котором обе стороны ока-
зывают воздействие друг на друга, и субъект
вступает в данный вид отношений с различны-
ми объектами одновременно [23].

Впервые с научной точки зрения иден-
тичность рассмотрел американский психолог
Эрик Эриксон. Он ввел термин «персональ-
ная идентичность» (самоотождествление),
который определил как результат взаимо-
действия представителей социума, в ходе
которого человек определяет, с одной сто-
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роны, свои роль и значимость в нем, а с
другой стороны, какой смысл имеет его
жизнь [10, с. 130–138]. Концепция персональ-
ной идентичности Эриксона основана на том,
что самоотождествление личности возмож-
но только в условиях межличностного взаи-
модействия в контексте социальной и куль-
турной среды. Таким образом, термин «пер-
сональная идентичность» является психосо-
циальным и его содержание отражает соци-
альный опыт человека, сама идентичность не
может представлять собой конечный продукт,
так как она формируется и изменяется на про-
тяжении всей жизни человека. В педагогичес-
ком аспекте особенно важен аксиологический
аспект концепции: на формирование персо-
нальной идентификации влияют истори-
ческие условия и преемственность между
поколениями, данный процесс оказывает
влияние на поддержание и обновление ду-
ховных ценностей, норм межличностного
взаимодействия в условиях социума [24; 25].

Г. Теджефел и Дж. Тернер основали со-
циальную теорию идентичности. Они опреде-
лили социальную идентичность как «знание
индивида, что он принадлежит к некото-
рым социальным группам вместе с неко-
торой эмоционально и ценностно значи-
мой для него этой групповой принадлеж-
ностью» [17, с. 73; 18]. Основным мотивом
для формирования социальной идентичности
личности является потребность человека в
признании обществом (самооценка, само-
уважение). Ученые выделяют персональную
и социальную идентичность. Первую они рас-
сматривают как осознание человеком своей
индивидуальности, тех характеристик, кото-
рые его отличают от других представителей
социума. Вторую – как осознание человеком
своего сходства с представителями соци-
альных институтов, членами которых они яв-
ляются, и общества в целом [22].

Отечественным представителем соци-
альной теории идентичности является Ната-
лья Львовна Иванова. В ее исследованиях
рассматривается влияние социальных изме-
нений на самосознание личности. В работах
Н.Л. Ивановой социальная идентичность
представлена как результат самопознания,
на который оказывают воздействие меж-
личностные отношения. Данный феномен

она рассматривает как иерархический конст-
рукт, который включает в себя социальные
идентичности: базисную, индивидуально-лич-
ностную, профессионально-деловую. Каждый
из предыдущих конструктов Н.Л. Иванова рас-
сматривает как базу для последующего [6].

Понятие «гражданская идентичность»
относительно новое в сравнении с социальной
идентичностью и, по мнению ряда ученых,
является его компонентом. И.А. Новикова
рассматривает гражданскую идентичность
как модель, базисным компонентом кото-
рой является поликультурная позиция лич-
ности. Когнитивный (критическое мышление
гражданина, свобода от стереотипов) и эмо-
циональный (чувство уважения) компоненты
выполняют роль второстепенных, которые, с
точки зрения ученого, раскрывают содержа-
ние феномена гражданской идентичности [12].

В исследованиях А.Г. Саниной гражданс-
кая идентичность представлена объединением
людей относительно интересов страны. Граж-
данская идентичность в ее исследованиях пред-
ставлена как конструкт, включающий в себя
социальную память, социокультурный опыт
и знания, важные для социума. В качестве
элементов процесса формирования гражданской
идентичности А.Г. Санина называет не только
индивидов, социальные общности, но и физи-
ческие и символические объекты из реально-
го и виртуального пространств. Необходимым
условием для воспроизводства людьми
гражданской идентичности является непре-
рывная связь «личность – общество – госу-
дарство». «Данный аспект доминирует в пуб-
личных выступлениях российских государ-
ственных деятелей, а также в большинстве оте-
чественных научно-исследовательских работ,
посвященных данной проблеме. Примером яв-
ляются выступления Президента: ежегодные
Послания Федеральному собранию, обращения
к народу, в которых содержится комплекс идей
об основах российской гражданской идентич-
ности» [11; 15].

В работах А.Г. Асмолова гражданская
идентичность определяется, как «осознание
личностью своей принадлежности к сооб-
ществу граждан определенного государ-
ства на общекультурной основе, имеющей
определенный личностный смысл» [4, с. 251].
Данное определение рассматриваемой катего-
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рии является одним из наиболее часто встре-
чающихся в современной научной литературе.

Таким образом, мы отмечаем, что пред-
ставители широкого спектра научных облас-
тей трактуют понятие «гражданская идентич-
ность» по-разному, в зависимости от того,
в каком аспекте оно исследуется. В то же вре-
мя, по мнению ряда исследователей, «данное
понятие включает в себя три основных эле-
мента: когнитивный – знание о принад-
лежности к данной социальной общности,
ценностный – наличие позитивного или
негативного отношения к факту принад-
лежности и эмоциональный – принятие
или непринятие гражданской общности в
качестве группы членства, как результат
действия двух первых» [16].

Являясь междисциплинарным, понятие
«гражданская идентичность» относительно
недавно стало одним из базовых для педаго-
гической науки. «Внимание ученых при этом
акцентируется на том, какой смысл имеет
осознание человеком своей принадлежности
к определенной социальной общности, осоз-
нание себя в качестве гражданина этого об-
щества, гражданина, обладающего определен-
ными качествами» [4, с. 252].

А.А. Логинова, провела исследование
среди школьников и определила гражданскую
идентичность как «личностное образова-
ние, включающее когнитивный (рефлексив-
но-оценочная функция), ценностный (мо-
тивирующая и ценностная функции) и по-
веденческий компоненты (оценочная и цен-
ностная функции)» [11]. Основным методом
исследования А.А. Логиновой является ин-
тернет-проектирование, применение которого
заключается в создании социально значимо-
го сайта с гражданско-патриотическим кон-
тентом, в котором и заключен педагогичес-
кий потенциал. В качестве обязательных пе-
дагог указывает на такие условия, как:

– гражданская деятельность и гражданс-
кое поведение школьников с учетом моральных
норм в ходе разрешения конфликтных ситуаций;

– решение поставленной проблемы в
рамках формирования гражданской идентич-
ности, оформленное в виде презентации или
сайта;

– создание учениками продуктов дея-
тельности, отражающее личностное отноше-

ние детей к решаемой проблеме и вариантам
ее решения [11; 19].

У представителей ярославской педагоги-
ческой школы (Л.В. Байбородовой, М.И. Рож-
кова, Т.Н. Сапожниковой) «структура граждан-
ской идентичности отличается, включая в
себя: мотивационно-ценностный, когни-
тивный, эмоционально-оценочный и прак-
тический компоненты» [14].

Таким образом, если рассматривать
гражданскую идентичность в педагогическом
аспекте, то мы видим, что в ее структуре
имеется компонент, который выполняет пре-
образующую функцию: это поведенческий
(действия и поступки) в научных трудах
А.А. Логиновой и практический в трудах пе-
дагогов из Ярославля. Данный момент наи-
более важен для педагогов, так как цель фор-
мирования гражданской идентичности у де-
тей – это не только накопление социального
опыта, знаний и оказание помощи им в осоз-
нании себя членами общества, но и подготов-
ка к взрослой жизни с активной гражданской
позицией. Это значит, что педагогам необхо-
димо формировать личность, способную про-
являть инициативу, оказывать полезное воздей-
ствие на систему общественных отношений
в гражданском обществе и преобразовывать
его в рамках морально-нравственных норм.

Исходя из таких акцентов ФОП ДО и
ФГОС ДО, как «формирование ценностного
отношения», «приобщение к традициям», «пре-
емственность поколений», «созидательный
труд», «в интересах человека, семьи, обще-
ства», мы приходим к выводу, что целесооб-
разно говорить о формировании гражданской
идентичности у детей дошкольного возраста.
В дошкольном возрасте происходит активное
социокультурное развитие ребенка, формиро-
вание у него аксиологической сферы, основ-
ных сторон личности (интеллектуальная, нрав-
ственная, эмоциональная и волевая); заклады-
ваются определенные нормы и правила. По-
этому современное дошкольное образование
ориентировано на формирование у дошколь-
ников навыков взаимодействия с социумом,
партнерства в различных социокультурных
условиях, осознание воспитанником своей при-
надлежности к сообществу граждан родной
страны и воспитанию чувства гордости за нее.
Однако определение гражданской идентично-
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сти для дошкольников в современной научной
литературе не разработано [9].

Заключение. Приведенный краткий ана-
лиз дает нам основания предположить, что
основными критериями (показателями)
гражданской идентичности для детей
старшего дошкольного возраста являют-
ся гражданственность, патриотизм и со-
циальная активность (соответственно
возрасту). Гражданственность представляет
собой показатель сформированности мотива-
ционно-ценностного компонента и проявляет-
ся в соблюдении правил и норм поведения
ребенком в обществе. Патриотизм – раскры-
вает степень сформированности эмоциональ-
но-оценочного компонента (гордость за свою
Родину, осознание принадлежности к опреде-
ленному народу). Социальная активность про-
является в практическом компоненте (различ-
ные виды полезной детской деятельности).

Следовательно, у детей дошкольного
возраста гражданская идентичность ха-
рактеризуется ценностным отношением
ребенка к своей принадлежности к сооб-
ществу граждан родного государства,
проявляющимся в уважении его символи-
ки, культуры, истории, языка; соблюдении
нормативного поведения в социальном и
природном мире, а также готовностью
принимать участие в общественно значи-
мой деятельности и инициировать ее со-
ответственно возрасту.
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