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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

В современном мире школьник легко найдет в открытом доступе ин
формацию о различных аспектах политики, культуры, экономики. Часто све
дения об общей истории нашей многонациональной страны и народах, про
живающих в России, об их военных победах и мирных достижениях пред
ставляются в СМИ в урезанном, искаженном, а то и просто в заведомо лож
ном виде. Особенно заметным это стало в канун подготовки и празднования 
в нашей стране 75-летия Великой Победы советского народа над фашизмом. 
На наш взгляд такое активное негативное воздействие отрицательно влияет 
на «неокрепшие умы» подростков и создает проблему формирования их 
гражданской идентичности. Как известно, личность формируется под влия
нием того общества, в котором она живёт и развивается. А поэтому уровень 
гражданственности зависит от того, насколько общество позаботилось о том, 
чтобы растущая личность вписалась в социально-политические отношения. 
Государство заинтересовано в решении данной проблемы, в формировании 
гражданской идентичности и патриотизма у подростков. В «Словаре совре
менного русского литературного языка» «гражданин» - «лицо, принадлежа
щее к постоянному населению какого-либо государства, пользующееся всеми 
правами, обеспечиваемыми законами этого государства, и исполняющее все 
обязанности, установленные законами этого государства».

Социолог Козлов А.А. подчёркивает то, что патриотизм является 
неотъемлемым элементом гражданской идентичности. Он указывает на то,
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что «Исследовательское внимание концентрируется на двух элементах дан
ной категории - патриотизме и гражданственности, тесная взаимосвязь кото
рых способствует проявлению ценностных ориентаций и установок социаль
ных общностей и личности, определяет качественную составляющую их со
циального развития» [1, с. 9].

«Гражданская идентичность людей имеет свои особые черты в любой 
стране. Идентичность позволяет человеку осознать себя частью организован
ной силы, которой является, например, его этническая или гражданская общ
ность, а также защищает человека от негативной социальной информации» 
[2, с.24-25].

Наиболее значимыми факторами становления коллективной субъек
тивности гражданской общности являются:

- общее историческое прошлое, укореняющее и легитимизирующее 
существование данной общности, воспроизводящееся в мифах, легендах и 
символах;

- самоназвание гражданской общности;
- общий язык, являющийся средством коммуникации и условием выра

ботки разделяемых смыслов и ценностей [3, с.13].
В педагогической науке и практике накоплено немало эффективных 

методов воспитания личности. Но как в этих условиях донести школьникам 
истину о событиях прошлого и настоящего? Как побудить их гордиться свою 
страной, искренне любить ее, уважать, служить ей? Эти вопросы волнуют 
каждого, неравнодушного к своему Отечеству человека: президента, прави
тельство, общественность, педагогов, родителей.

Конечно начинать формирование гражданской идентичности следует с 
самой малой социальной группы, а именно с семьи. Важным фактором в 
данной ситуации выступает семья, как главная и первая малая группа социа
лизации личности. Именно из семьи исходит отношение к миру, к социуму. 
Но не каждый родитель сможет рассказать ребёнку о своей родине, начиная с 
Малой - места где он родился, где жили его предки, и заканчивая Большой 
родиной - Россией. Не каждый сумеет объяснить, в чем важность историче
ской правды для каждого россиянина, для единства народов России и, воз
можно не каждый захочет. В настоящее время, когда активно развита тен
денция неполных семей, подростковое воспитание в семье ставится под угро
зу.

Остановимся на понятии «подростковый возраст» происходит от ла
тинского “adolescere”, что означает «расти» либо «становиться зрелым». 
Подростковый возраст - это период жизни между детством и зрелостью.

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, пере
ходный, критический, но чаще как возраст полового созревания. Данный 
возраст является сложным периодом жизни человека, при котором происхо
дит перестройка тела, поведения и мировоззрения.

Филип Райс, исследуя подростковый возраст, пишет о различных под
ходах к изучению подростков. Первый из них - биологический. Он рассмат
ривает физические изменения в рамках полового созревания. Второй - когни-
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тивный, когда происходят: 1) качественные изменения, которые касаются 
способа мышления подростков;

2) количественные изменения, которые касаются интеллекта и обра
ботки информации.

И третий подход - психосексуальный, который включает развитие 
эмоций и формирование собственного «Я».

В подростковом возрасте последовательно появляются две особые 
формы самосознания: чувство взрослости и «Я-концепция».

«Я-концепция» возникает у человека в процессе социального взаимо
действия, выступая как неизбежный и особый результат психического разви
тия, как достаточно устойчивое и с другой стороны подверженное внутрен
ним изменениям и колебаниям психическое приобретение.

Как отмечает Ж.А.Конакова, сам процесс превращения ребенка во 
взрослого труден, так как связан с серьезной перестройкой организма, пси
хики и ломкой уже сложившихся форм отношений с людьми, связан с изме
нением условий деятельности» [4, с.108].

В чём же трудности подросткового возраста?
Во-первых, это неравномерное физическое развитие, которое может 

доставлять большие трудности, ведь изменения снаружи приводят к переме
нам внутри. Все прекрасно знают, какими нескладными, угловатыми стано
вятся подростки. Они пытаются скрыть происходящие в себе изменения, 
принимая неестественные позы, или отвечая грубостью, которая выступает 
защитной реакцией. Происходит изменение нервной системы, и, как отмеча
ет Ж.А.Конакова: «Одни подростки под влиянием этого тормозятся, стано
вятся вялыми и безучастными, сонливыми, рассеянными; другие — раздра
жительными, нервозными, начинают нарушать дисциплину, совершать ино
гда несвойственные им (а порой и вообще бессмысленные) поступки».

Во-вторых, подросток приобретает взрослую логику мышления, что 
является как положительным, так и отрицательным моментом. Например, 
появляется «сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать 
чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведе
нии» Это приближает подростка к взрослой жизни, делает его терпимым. 
Э.А. Пирмагомедова своей статье отмечает «неясность, незавершенность об
раза Я, легкая ранимость, настороженность, страх потерять себя затрудняют 
установление позитивных взаимоотношений со сверстниками». Взрослая ло
гика мышления, как не достаточно сформированная, может приводит к ча
стым конфликтам, что должны понимать окружающие.

Труды современных ученых (Л.Г. Астахова, Э.А. Пирмагомедова, Ж.А. 
Конакова и др). дают исчерпывающий материал о подростковом возрасте и о 
умении найти подход к формированию личности школьника данного возрас
та. Школьник подросткового возраста сильно меняется, и учитель все физио
логические и психологические особенности должен учитывать, а не игнори
ровать. Что же может помочь в данной ситуации? Школа как важнейший ин
ститут, занимающийся социализацией, основываясь не просто на опыте, но и 
на знаниях, накопленных учёными и педагогами прошлого. Поэтому ей отво-



104
дится такая важная роль а в большей степени учителю истории.

Изучением данной проблемы занимались во все времена, но первоос
новы гражданского воспитания были заложены в Европе еще во времена 
Французского просвещения, а в России М.В. Ломоносовым, А.Н. Радище
вым, Н.М. Карамзиным и др. Анализ воспитания гражданской идентичности 
подрастающего поколения рассматривался в различных аспектах. Например, 
в трудах Т.М. Абрамян, Г.Р. Ахметжановой, Н.А. Вахрушевой, С.В. Матру- 
сенко и др. внимание уделяется именно подготовке учителей, которые смогут 
заложить в школьниках все основы гражданской идентичности.

«Склонный ранее к дословному воспроизведению учебного материа
ла,- пишет о подростке школьнике Конакова Ж.А., - он стремится теперь 
излагать его «своими словами» и протестует, когда учитель требует точного 
воспроизведения формулы, закона, определения. Вчера еще послушный, 
вежливый подросток вдруг начинает проявлять резкость, грубость, упрям
ство, недисциплинированность» [4, с.108].

У подростка появляется желание выделяться, что может происходить 
за счёт творческого определения, развития талантов и раскрытия своих воз
можностей. Педагог, как никто другой должен помочь в этом.

И когда у подростка появляются мысли о том, кто он в этом большом 
мире и возникает необходимость идентификации (гражданской, националь
ной, религиозной) именно учитель истории - профессионал, помогает разо
браться во многих во многих аспектах жизни общества. Он имеет большой 
багаж знаний о прошлом и настоящем, всегда способен ответить на любой 
вопрос, рассказать о событиях и героях, которые должны вызвать у школь
ников чувство гордости за своих предков, вступить в дискуссию, а поэтому - 
способен помочь сформировать приоритетные патриотические ценности 
подростка, научить его находить причинно-следственные связи между собы
тиями прошлого и настоящего. Подростку важно самоопределение и само
утверждение, благодаря которым в нём возникнут и сформируются свои 
убеждения, ценности и установки. Э.А. Пирмагомедова пишет о том, что 
«если подросток не найдет опоры для самоутверждения, утверждения себя 
как взрослого, в кругу близких ему людей (родителей, учителей), то он вы
нужден будет искать такую опору на стороне» [5, с.59]. Главное - не сломать 
психику подростка, уметь слушать и слышать школьника.

Учитель истории - это тот, кто разбирается во многих аспектах жизни 
общества. Он всегда нужно к чему-то стремиться, умеет развивать в под
ростке как общие социальные признаки, так и индивидуальность, которая 
раскрывается в процессе обучения. А при правильной постановке уроков 
может сформировать гражданскую идентичность у подростков.

В силу сказанного настоящая проблема исследования социально зна
чима и актуальна, а подростковый возраст - уникальная естественная лабора
тория воспитания личности и именно от методов, применяемым к переход
ному возрасту зависит то, насколько человек вырастет нравственно зрелым, 
достойным и честным гражданином своей страны.

Каковы же возможности урока истории в формировании гражданской
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идентичности у подростков? Возможные приёмы и методы гражданского со
знания и чувств на которые стоит обратить внимание при изучении данной 
проблемы?

Цель исследования: изучить формы, методы, средства формирования 
гражданской идентичности у подростков на уроках истории.

Задачи исследования:
1) Изучить теоретические аспекты проблемы формирования граждан

ской идентичности у подростков на уроках истории;
2) Подобрать оптимальные формы, методы, средства с целью проведе

ния урока истории для формирования гражданской идентичности у подрост
ков;

3) Сравнить данные проведённых методик с теоретическим материалом 
по проблеме.

Гипотезой нашего исследования является предположение, что уроки 
истории играют важную роль в формировании гражданской идентичности у 
подростков.

Решение проблемы формирования гражданской идентичности на уро
ках истории может произойти при вовлечении в процесс получения знаний 
не только педагога и его материалов, касающихся урока, но и сторонних лиц 
и организаций, которые могут поспособствовать этому. Сюда можно вовлечь 
библиотеки, музеи, выступления выдающихся личностей. «Не хотим, чтобы 
нынешняя молодёжь оказалась в стороне от происходящего в стране, городе, 
школе. М^1 воспитываем наших читателей на примере героев книг, людей с 
интересной биографией», - заявляют библиотекари Омска.

Представляет интерес, описанный в статье М.В. Коротковой опыт ра
боты современного музея, который строится на принципах «культуры уча
стия», коммуникативной экскурсии, диалога с посетителем. Из всего выше
перечисленного, вытекает вывод о том, что правильно поставленный и орга
низованный урок истории, использование необходимых методов, являются 
залогом успеха воспитания подрастающего поколения. Методы проведения 
урока истории постоянно совершенствуются, что позволяет применять самые 
различные приёмы в воспитании необходимых качеств личности. Педагог, 
как связующее звено между знаниями и школьником, должен уметь работать 
так, чтобы формирование гражданской идентичности происходило у каждо
го, чтобы ученики чувствовали связь с прошлым и настоящим, работали для 
хорошего будущего своей семьи и своей Родины

Данное предположение было подвергнуто проверке в ходе исследова
ния проводилось на базе МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ракитянского райо
на Белгородской области. В исследовании приняли участие 22 учащихся 9 
«А» класса.

Цель экспериментальной части исследования состояла в выявлении та
ких методов и приёмов проведения урока истории, которые помогут воспи
тать гражданскую идентичность подростков, развить любовь к своей родине 
и чувство ответственности перед своим государством.
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Мы предположили, что существуют конкретные методы, приёмы и 

способы, которые наиболее сильно прививают ученикам любовь к своей 
стране, к людям, проживающим в ней, к подвигам и открытиям своего наро
да.

В ходе исследования необходимо обратить внимание на следующие 
ключевые моменты: 1) выявление уровня осознанности восприятия подрост
ками ключевых понятий темы; 2) анализ хода урока истории, необходимого 
для формирования гражданской идентичности; 3) установление взаимосвязи 
между содержанием урока истории и формированием новых качеств лично
сти.

Для достижения намеченной цели и доказательства выдвинутой гипо
тезы нами были выбраны и применены на практике следующие способы до
стижения результата:

Проведение музейного урока истории посвященный истории посёлка, 
событиям и выдающимся личностям (музейный урок был выбран, чтобы 
наглядно, через экспонаты, продемонстрировать ученикам, как важно едине
ние народа). Урок был приурочен к 75-летию Великой Победы. Он прово
дился в формате беседы и живого диалога. Подростки могли брать и рас
сматривать экспонаты, читать информацию с документов, которые хранились 
в музее. Учитель давал слово каждому ученику, отвечал на вопросы.

Использование диагностической методики «Незаконченный тезис» 
(помогает определить уровень развития эмоционально-оценочного компо
нента подростка, а также проанализировать отношение к компонентам поня
тия «гражданская идентичность»). Количество незаконченных предложений 
составляло 16 и делилось на различные категории: семья, люди, вера, нацио
нальности, родина. Анкетирование проводилось на классном часе, сразу по
сле музейного урока. Проходило анонимно, для того, чтобы не было давле
ния на ученика. Целью данной методики было самостоятельное осмысление 
учениками своей идентичности, понимание значимости для различных сфер 
общественной жизни.

Рассмотрим влияние нестандартного урока истории на формирование 
гражданской идентичности у подростков 15-16 лет в соответствии на основе 
их суждений и проиллюстрируем полученные данные в виде диаграмм и ги
стограмм.

Первым нашим шагом было выявление чувств обучающихся к своей 
Родине и обществу в целом (Рис. 1).

Рис. 1. Чувства подростков после проведенного учителем музейного 
урока истории
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Анализируя полученные данные мы заметили, что большая часть под
ростков, принявших участие в исследовании, высказали положительное мне
ние о данном уроке. У большинства подростков возникли положительные 
чувства и эмоции. Многие (12 человек) высказали мнение о том, что возник
ла особенная любовь как к малой Родине, так и к стране в целом. 10 человек 
в своём сочинении отметили чувство гордости за предков и желание изучать 
историю своей страны больше. Некоторые написали о желании в изучении 
конкретных выдающихся личностей (5 человек). В своём мини-эссе 9 чело
век писали об уважении: к религии, к семье, к национальностям (9 человек), 
причём указывая, что именно музейный урок посодействовал этому. 8 
школьников отметили, что после урока истории им захотелось стать лучше и 
делать таким же своё окружение. Некоторые девочки (4 человека) написали о 
том, что урок довёл до слёз и способствовал высказыванию благодарности за 
мир, в котором они сейчас живут. Но, встретились 2 подростка, которые вы
сказали негативное мнение об уроке, отметили, что им было скучно, а также, 
что кроме безразличия они ничего не чувствуют. Рассматривая такое отно
шение, на фоне других ответов, возникает мысль о том, что с такими под
ростками требуется особенная работа. Необходимы другие подходы, которые 
помогут воспитать чувство гражданской идентичности у данных школьни
ков.

Следующим нашим шагом был анализ общего мнения о проведении 
урока истории в данном формате (Рис.2).

Рис.2. Мнение подростков о проведении музейном уроке истории
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Анализируя данную гистограмму, можно сделать вывод, что проведе
ние урока в виде живой беседы в музее оказалось эффективным: урок понра
вился и запомнился большинству школьников (12 человек). А главное, что 
данный урок помог сделать подросткам составить представление о граждан
ской идентичности.

Следующим шагом был обсчет и интерпретация результатов метода 
«Незаконченный тезис». Сначала мы познакомились с общими представле
ниями школьников о понятиях «гражданственности и единства», затем 
«гражданской идентичности» в более подробном рассмотрении. Рис. 3.

Рис. 3. Уровень понимания понятия «гражданской идентичности»
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Анализируя данную диаграмму, можно прийти к выводу, что общий 

уровень понимания школьниками общих понятий гражданственности и 
единства достаточно высокий - 82%. Остальные, отрицательные результаты, 
или ответы с неточным высказыванием своей позиции отнесены к непонима
нию понятия - 18%.

Далее мы проанализировали ответы школьников по шкале.
Рис.2.4. Анализ ответов школьников по шкале.

Положительные Нейтральные Отрицательные
78% 19% 3%

В таблице приведено среднее арифметическое всех ответов подростков 
на каждый вопрос. Большинство школьников отвечали в полной мере поло- 
жительно-9 человек, а, следовательно, они показали понимание сложного 
понятия «гражданская идентичность» и отношение к нему. Процент 
нейтральных ответов возник потому что, в некоторых сферах, указанных в 
методике присутствовали пробелы. 4 школьника указали, что их семья не 
идеальна, а, по нашему мнению, эта группа является основой понимания 
личностью своей гражданственности и ответственности перед обществом. В 
исследовании 6 человек указали, что по-разному относятся к людям, что 
также может способствовать пробелу в восприятии принадлежности к обще
ству и государству. Присутствовали анкеты к категорически отрицательным 
и безответственным отношением подростков к различным аспектам жизни, 
что требует работы и нахождения правильного подхода к школьникам.

Подводя итог эмпирической части исследования можно сделать вывод, 
что умение правильно преподнести информацию, умение найти необходи
мый подход к подростку являются основой формирования гражданской 
идентичности на уроках истории. Учителю необходимо учитывать желания 
школьников в проведении урока, вносить долю творчества для того, чтобы 
создать проблемную ситуацию не только в целом, на уроке, но и в глубине 
души школьника.

В заключение отметим, что целью теоретической части нашего иссле
дования было формирование у подростков представления гражданской иден
тичности подростков на уроках истории. Сделанное предположение, что про
веденные уроки истории эффективны при формировании гражданской иден
тичности подростков подтвердились.

Изучив теоретические аспекты понятий «подросток» мы выяснили, что 
работа с такой возрастной категорией требует больших сил, ведь переходный 
возраст влечёт за собой множество проблем. Для работы с подростками 
необходимо применение особых методов и способов, чтобы достичь желае
мого результата. Урок истории выступает в нашем исследовании как связу
ющее звено между личностью подростка и пониманием государственности, 
единства, патриотизма.

Целью экспериментальной части нашего исследования была апробация 
методик формирования гражданской идентичности у подростков на уроках 
истории. М^1 считаем, что полученные результаты исследования помогут бу
дущим педагогам задуматься о совершенствовании методов проведения уро-
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ка истории и других дисциплин, ведь формирование понятия «гражданской 
идентичности» является важнейшей задачей системы образования в целом и 
уроков истории, в частности.

В заключение необходимо отметить и недочеты в работе по формиро
ванию представления о единстве народа у ряда школьников, что не позволяет 
считать наше исследование законченным и требует последующей творческой 
исследовательской и проектировочной работы.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

На сегодняшний день задача формирования готовности обучаю
щихся к развитию творческих способностей является актуальной для препо
давателей и мастеров производственного обучения и осознается значимым 
компонентом их профессиональной компетентности. Приоритетным направ
лением работы преподавателей и мастеров производственного обучения яв
ляется создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся, 
раскрытия их творческого потенциала, обеспечивающего способность при
нимать нестандартные решения, созидательную деятельность, успешное про
движение в профессиональной и иной сфере деятельности.

Творческое отношение к труду - это то стремление внести в работу свое 
оригинальное, разумный отход от изживших себя стандартов и стереотипов,


