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Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть роль исторического образования в процессе 
формирования российской гражданской идентичности школьников. В работе использованы теоретические 
положения и результаты практических исследований по данной проблематике. Содержание статьи посвя-
щено анализу влияния уроков истории на развитие гражданской идентичности у учащихся. Рассмотрены 
методологические подходы и результаты экспериментов, подтверждающие эффективность деятельностного 
и мультимедийного обучения. Показано, что историческое образование способствует осознанию школьни-
ками своей роли как граждан России и их активному участию в жизни общества. Описано создание обра-
зовательной среды, в которой школьники смогут самостоятельно осмыслить исторические события и сопо-
ставить их с современными реалиями. Эксперимент включал в себя оценку исходного уровня сформирован-
ности гражданской идентичности у учеников, которая осуществлялась с помощью опросов и анкетирования. 
На первом этапе исследования было выявлено, что значительная часть девятиклассников имеет поверхност-
ное представление о значимости гражданской идентичности и роли государства в их жизни. Это подтвер-
дило необходимость применения более активных методов обучения, направленных на вовлечение учащихся 
в процесс осмысления истории и своей роли как граждан.
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The purpose of the study is to consider the role of historical education in the process of forming the Russian 
civic identity of schoolchildren. The paper uses theoretical provisions and the results of practical research on this 
issue. The article is devoted to the analysis of the influence of history lessons on the development of civic identity 
among students. Methodological approaches and experimental results confirming the effectiveness of activity-based 
and multimedia learning are considered. It is shown that historical education contributes to students’ awareness of 
their role as citizens of Russia and their active participation in society. It describes the creation of an educational 
environment in which students will be able to independently comprehend historical events and compare them with 
modern realities. The experiment included an assessment of the initial level of formation of civic identity among 
students, which was carried out through surveys and questionnaires. At the first stage of the study, it was revealed 
that a significant part of ninth graders have a superficial understanding of the importance of civic identity and the 
role of the state in their lives. This confirmed the need for more active teaching methods aimed at involving students 
in the process of understanding history and their role as citizens.
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Введение
В современных условиях глобализации 

и нарастания культурных и социальных 
трансформаций одним из ключевых вызо-
вов для российского общества становится 
формирование устойчивой гражданской 
идентичности у подрастающего поколения. 
Важнейшую роль в этом процессе играет 
историческое образование, которое позво-
ляет школьникам осмыслить свою принад-
лежность к гражданской общности, развить 
патриотические чувства и сформировать 
позитивное отношение к своей стране [1; 2]. 
Как отмечают авторы в своих исследовани-
ях, историческое воспитание способствует 

не только изучению прошлого, но и осозна-
нию своей роли в обществе, что делает его 
важным элементом формирования граждан-
ской идентичности школьников.

Формирование гражданской идентично-
сти школьников через историческое образо-
вание является многогранным и сложным 
процессом [3; 4]. Оно охватывает как когни-
тивный аспект передачу знаний о прошлом 
России и ее месте в мировом контексте, так 
и эмоциональный – формирование пози-
тивного отношения к историческим дости-
жениям страны, чувства сопричастности 
к своей нации.

Установлено, что ключевая задача исто-
рического образования состоит в том, чтобы 
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создать условия для осознания школьника-
ми своего гражданского долга перед обще-
ством и государством, а также сформиро-
вать личностные качества, необходимые 
для активного участия в гражданской жиз-
ни. Именно на уроках истории происходит 
активная социализация школьников, в рам-
ках которой они учатся понимать истори-
ческие процессы, влияющие на развитие 
их страны, и осознавать свою ответствен-
ность за ее будущее [5, 6, 7, с. 23].

Важным аспектом, способствующим 
успешному формированию гражданской 
идентичности, является выбор методологиче-
ских подходов к обучению [8, с. 115; 9]. Стоит 
подчеркнуть, что формирование граждан-
ской идентичности не может быть достиг-
нуто исключительно через передачу зна-
ний. Необходим деятельностный подход, 
который позволяет обучающимся активно 
включаться в образовательный процесс, 
осмыслять и анализировать исторические 
события, участвовать в обсуждениях и про-
ектных работах. 

Одним из ключевых аспектов формиро-
вания гражданской идентичности школьни-
ков является практическая проверка моде-
лей, разработанных в рамках педагогиче-
ского подхода [10; 11, с. 87].

Целью настоящей работы было соз-
дание образовательной среды, в которой 
школьники смогут самостоятельно осмыс-
лить исторические события и сопоставить 
их с современными реалиями, что может 
сформировать у них чувство ответственно-
сти и гражданскую позицию.

Материалы и методы исследования
Эксперимент включал в себя оценку ис-

ходного уровня сформированности граж-
данской идентичности у учеников 9 клас-
сов, которая осуществлялась с помощью 
опросов и анкетирования. В общей слож-
ности в исследовании было задействова-
но 52 школьника (от чьих родителей было 
получено соответствующее согласие), об-
учающихся в общеобразовательной ав-
тономной некоммерческой организации 
«Школа «Концепт» (Московская область, г. 
Балашиха). 

Обучающиеся были разделены на две 
группы – контрольную (25 чел.) и экспери-
ментальную (27 чел.). Экспериментальная 
часть работы (осуществленная в период 
с 2023 по 2024 г.) была направлена на реа-
лизацию модели формирования российской 
гражданской идентичности у девятикласс-
ников на уроках истории. В ходе исследо-
вания было проведено несколько экспери-
ментальных уроков с использованием муль-
тимедийных технологий и кейс-методов, 

направленных на развитие у школьников 
гражданского самосознания.

На первом этапе исследования было вы-
явлено, что значительная часть девятикласс-
ников имеет поверхностное представление 
о значимости гражданской идентичности 
и роли государства в их жизни. Это под-
твердило необходимость применения более 
активных методов обучения, направленных 
на вовлечение учащихся в процесс осмыс-
ления истории и своей роли как граждан.

Историческое образование в шко-
ле должно строиться на деятельностном 
подходе, который позволяет ученикам не  
только получать знания, но и активно при-
менять их в практике. На эксперименталь-
ных уроках особое внимание уделялось 
использованию мультимедийных ресур-
сов, видеоматериалов и интерактивных 
заданий, которые способствовали более 
глубокому пониманию исторических про-
цессов и их связи с формированием граж-
данской идентичности.

Кейс-методы, использованные в рамках 
уроков, были направлены на анализ истори-
ческих ситуаций, требующих от школьни-
ков не только знания фактов, но и осмыс-
ления их в контексте современного обще-
ства. Например, при обсуждении событий 
Великой Отечественной войны учащиеся 
не только изучали хронологию событий, 
но и анализировали патриотизм, чувство 
долга и готовность к самопожертвованию, 
что помогает формировать у них граждан-
ские и нравственные ориентиры.

После реализации экспериментальной 
модели формирования гражданской иден-
тичности было проведено повторное анке-
тирование и опрос учащихся. Результаты 
показали значительное улучшение в вос-
приятии школьниками своей гражданской 
роли и ответственности. Увеличилось ко-
личество учеников, осознающих важность 
активного участия в общественной жиз-
ни, а также тех, кто идентифицирует себя 
с гражданами Российской Федерации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные в результате данные по-
зволили сделать вывод о результативно-
сти работы по формированию российской 
гражданской идентичности девятиклассни-
ков в части обеспечения педагогических ус-
ловий, сопряженных с расширением круга 
патриотических образов и акцентирования 
внимания на них, а также самообозначений 
(россиянин, гражданин, патриот, житель 
конкретной территории и т.п.). Наглядность 
полученного результата можно посмотреть 
на рис. 1.
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Рис. 1. Уровень обыденных интерпретаций понятия «патриотизм»

Рис. 2. Сила и валентность гражданской идентичности

Для определения более выраженных 
показателей среди девятиклассников ис-
пользовался опрос, включающий 3 блока 
по три вопроса (9 вопросов). Первый блок 
касался идентификаторов россиянина, вто-
рой – гражданина, третий – патриота. Пер-
вый вопрос в каждом блоке предполагал 
перечисление пяти основных характери-
стик указанного образа; второй – следова-
ло назвать пример (в зависимости от среза 
предлагалось назвать реального человека 
из исторического прошлого, современника, 
нынешнего героя, публичного человека); 
третий – назвать пять характеристик, прису-
щих человеку, названному в качестве при-
мера. Затем ранжировались все прозвучав-
шие в ответах девятиклассников характе-
ристики, выбирались пять высокорейтинго-
вых. В качестве примера приведем данные, 
полученные в экспериментальной группе.

1 срез: добропорядочный, ответствен-
ный, человек чести, любящий Родину, целе-
устремленный.

2 срез: любящий Родину, добропорядоч-
ный, ответственный, человек чести, друже-
любный.

3 срез: патриот, честный, порядочный, 
терпимый, дружелюбный. 

4 срез: патриот, ответственный, терпе-
ливый, открытый, деятельный.

5 срез: патриот, деятельный, дружелюб-
ный, терпеливый, добросердечный.

6 срез: патриот, деятельный, ответствен-
ный, дружелюбный, добросердечный.

С помощью этого опроса мы получали 
информацию об изменениях в когнитив-
но-смысловом и эмоционально-ценност-
ном компонентах российской гражданской 
идентичности. Наглядно полученные ре-
зультаты представлены на рис. 2.

Также имеются достоверные различия 
по уровню развития ингрупповой иденти-
фикации в экспериментальной и контроль-
ной группах, причем в экспериментальной 
группе уровень развития ингрупповой 
идентификации выше, чем в контрольной 
(рис. 3).

Можно предположить, что в экспери-
ментальной группе ингрупповая идентич-
ность достигла оптимального уровня разви-
тия: учащиеся регулярно и мотивированно 
принимали участие в обсуждении кейсовых 
задач, позитивно относились к обществен-
но-историческому опыту нашей страны, 
практически всегда участвовали в анализе 
и обсуждении заданных тем. 
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Рис. 3. Уровень развития ингрупповой идентификации

Рис. 4. Этнонациональные установки

Уровень развития этнонациональных 
установок в экспериментальной груп-
пе выше, чем в контрольной. Этническая 
принадлежность отмечается у 87,5 % ре-
спондентов экспериментальной группы 
и у 70,3 % контрольной. При этом значи-
мость категории «Я – россиянин» составила 
88,9 % и 76,4 % соответственно. Значимость 
этнической принадлежности варьирует 
от 89 % до 80 % в экспериментальной и кон-
трольной группах. При этом в эксперимен-
тальной группе этнонациональные уста-
новки носят преимущественно позитивный 
оценочный компонент (75 % из 100). Резуль-
таты наглядно представлены на рис. 4. 

Таким образом, по всем выделенным 
критериям позитивная динамика показа-
телей в экспериментальной группе более 
интенсивна, что позволяет утверждать, 
что внедрение в практику описанных при-
емов формирования российской граж-

данской идентичности девятиклассников 
на уроках истории России при обеспечении 
необходимых педагогических условий вли-
яет на российскую гражданскую идентич-
ность девятиклассников как социокультур-
ную, обеспечивая ее развитие.

Заключение
Одним из ключевых выводов исследо-

вания стало подтверждение того, что при-
менение деятельностного и мультимедий-
ного подходов в обучении истории спо-
собствует более глубокому и осознанному 
формированию гражданской идентично-
сти. Ученики стали проявлять больше ин-
тереса к изучению исторических событий 
и их влиянию на современную полити-
ческую и социальную действительность, 
что говорит о росте уровня их граждан-
ской активности.

Историческое образование играет важ-
ную роль не только в обучении школьников 
фактам и событиям, но и в развитии их лич-
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ности как полноправных членов общества. 
Стоит отметить, что формирование граж-
данской идентичности через историческое 
образование становится возможным толь-
ко в том случае, если ученики активно во-
влечены в процесс анализа и осмысления 
исторических процессов, что подтверди-
ло наше исследование и полученные в его 
ходе данные.

Историческое воспитание должно вклю-
чать не только изучение прошлого, но и  
осознание ответственности за будущее сво-
ей страны. Это помогает школьникам раз-
вивать гражданскую позицию, чувство 
долга и уважения к законам и институтам 
государства. Как показывают результаты 
исследования, систематическая работа с  
учащимися на уроках истории, направлен-
ная на формирование гражданской иден-
тичности, приводит к позитивным изме-
нениям в их восприятии гражданства и от-
ветственности.

Формирование российской гражданской 
идентичности школьников – это многослой-
ный и сложный процесс, в котором истори-
ческое образование играет ключевую роль. 
Исторические уроки не просто предостав-
ляют знания о прошлом, они способствуют 
осознанию школьниками своей принадлеж-
ности к российскому государству, ответ-
ственности за его будущее и пониманию 
важности гражданского самосознания [12].

Как было показано в ходе исследова-
ния, успешное формирование гражданской 
идентичности возможно только при ис-
пользовании деятельностного подхода, ког-
да учащиеся не просто получают знания, 
но активно участвуют в образовательном 
процессе через анализ, дискуссии и прак-
тические задания. Результаты проведенного 
эксперимента демонстрируют, что ученики, 
которые были вовлечены в такие активные 
формы обучения, более осознанно подходи-
ли к вопросам гражданской идентичности, 
что подтверждает эффективность применя-
емых методов.

Более того, историческое образование 
играет уникальную роль в формировании 
у школьников патриотических чувств, от-
ветственности перед обществом и государ-
ственной системой. Оно позволяет сфор-
мировать у подрастающего поколения ува-
жение к закону и правопорядку, а также 
развить чувство сопричастности к родной 
культуре и истории. Как утверждают иссле-
дователи, исторические знания дают воз-
можность не только осознать себя частью 
нации, но и понять место России в миро-
вой истории.

Помимо использования мультимедийных 
и кейс-методов исследователи [12] также  под-

черкивают важность интеграции граждан-
ско-правового воспитания в  историческое 
образование. Например, М.В. Юшин в своих 
исследованиях указывает, что гражданская 
идентичность формируется через актив-
ное участие учащихся в обсуждении прав 
и обязанностей граждан, что должно быть 
неотъемлемой частью уроков истории. Это 
помогает учащимся не только осознать свои 
права, но и понять, какую роль они могут 
сыграть в обществе.

А.Г. Асмолов [9] также отмечает, что  
процесс формирования гражданской иден-
тичности включает в себя когнитивный 
и эмоциональный компоненты. Он утверж-
дает, что для полноценного развития граж-
данской идентичности необходимо созда-
вать образовательные ситуации, в которых 
школьники могут активно обсуждать и ана-
лизировать социальные и исторические во-
просы, тем самым развивая свою граждан-
скую позицию.

Результаты исследования показывают, 
что для успешного формирования граждан-
ской идентичности школьников необходи-
мо следующее:

1. Активное вовлечение учащихся в  про-
цесс обучения через дискуссии, анализ 
исторических кейсов и использование инте-
рактивных методов преподавания.

2. Применение мультимедийных техно-
логий, которые позволяют сделать истори-
ческие уроки более наглядными и интерес-
ными для учеников, усиливая тем самым 
их вовлеченность.

3. Интеграция гражданско-правового вос-
питания в учебный процесс, что способ-
ствует развитию у учащихся осознанно-
го понимания своих прав и обязанностей 
как граждан.

Историческое образование должно стать 
важной платформой для формирования 
у школьников активной гражданской пози-
ции, которая в будущем поможет им стать 
ответственными гражданами, готовыми 
участвовать в жизни общества.

Таким образом, историческое образова-
ние играет важнейшую роль в формирова-
нии российской гражданской идентичности 
школьников. Этот процесс требует исполь-
зования современных образовательных ме-
тодов, таких как мультимедийные техно-
логии и кейс-методы, которые позволяют 
ученикам глубже понимать исторические 
процессы и осознавать свою гражданскую 
роль. Экспериментальные исследования по-
казывают, что такие методы способствуют 
формированию у учащихся не только зна-
ний, но и активной гражданской позиции, 
что является важнейшим аспектом воспита-
ния подрастающего поколения.
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