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ВВЕДЕНИЕ 

 

Противореч ивый хар актер современн ой социокультурн ой ситуации в 

России ста вит проблему поис ка тог о мировоззренческого и духовн ого 

ф ундамента, на к отором успешно мо гла бы б ыть осуществлена регенерация 

ро ссийского общества, пережившего кат аклизмы 90х год ов X X в. и занят ого 

мучительным поиском н овой отечественной гражданской иде нтичности в 

большо м и вз аимозависимом ми ре. Формирование гражданской 

и дентичности личности ст ановится кл ючевой з адачей образования в 

сoциoкультуpнoй модернизации Российской Федерации.  

B Концепц ии модернизации образования отмечается, что воспитание 

должно с тать не единичным компонентом внешкольного педагогическо го 

воздействия, a необходимой органичной составл яющей деятельност ью 

педагогов, интегрированной в общий про цесс раз вития и обу чения, при 

э том прио ритетное значе ние и меет формирование гражданской 

идентичности подрастающего п околения. На сегодняш ний день требуе тся 

дополнительное изучени е целостного процесса организации формирования 

гражданской идентичности в условия х начальной школы.  

Закон Росси йской Федерации «Об образов ании» № 273-ФЗ о т 

2 9.1 2.2 012 определяет такие принципы, как гуманистич еский характер 

обр азования, пр иоритет общече ловеческих ценностей, единство 

федерального культурно-образователь ного прост ранства, всеобщая 

дост упность об разования, его светски й характер, свобода и плюр ализм в 

обра зовании, а также демократический, государс твенно-общественный 

хара ктер управления образованием и автономность обр азовательных 

учреждений. 

Данная про блема находится в центре внимания учены х и практиков. 

С ущности гражданской иденти чности, выделению ее структурных 

компонентов посвящены исследовани я К. А. Аброс имовой [4] , 

Н.  В.  Логиновой [22], М. В. Шакуровой [39], Р. Ю. Шиковой [4 2]. 
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Проблемо й формиро вания гра жданской идентичности в образ овательном 

процессе в общеобразо вательной организации и, в частности, в начальной 

шк оле, заним аются Ю. Азаров [3], В. А. Веден япина [8], В. С. Гор бунов [9] , 

Д. А. Даше нцев [13] , В. П. Сергеева [27].  

Проблемой нашего исследования является в обосновании: каким 

должно быть содержание программы приобщения к родной культуре для 

формирования гражданской идентичности младших школьников? 

Цель данной работы – теоретическое обоснование, разработка и 

апробация программы приобщения к родной культуре для формирования 

гражданской идентичности младших школьников. 

Объект исследования – формирование гражданской идентичности 

младших школьников. 

Предмет исследования – приобщение к родной культуре как 

средство формирования гражданской идентичности младших школьников.  

Достижение поставленной цели обусловило выполнение следующих 

задач: 

1. Изучить теоретические основы формирования гражданской 

идентичности младших школьников. 

2. Определить особенности формирования гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте. 

3. Выявить воспитательные возможности процесса приобщения к 

башкирской культуре. 

4. Изучить уровень сформированности гражданской идентичности 

младших школьников. 

5. Разработать Программу формирования гражданской идентичности 

средствами приобщения к родной культуре. 

6. Представить результаты внедрения Программы формирования 

гражданской идентичности средствами приобщения к родной культуре. 

Теоретической основой исследования явились: 
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 положение о социокультурном развитии детей (А. И. Арнольдова, 

Л. М. Архангельского, И. И. Громова, О. Г. Дробницкого, Ю. А. Ефимова, 

В. А. Малахова, В. П. Тугаринова, И. Т. Фролова, Н. З. Чавчавадзе); 

 положения о возрастных особенностях, позволяющих формировать 

у детей младшего школьного возраста представления о социокультурных 

ценностях (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, A. B. Запорожец, 

Д.  Б.  Эльконин); 

 этнокультурный подход к отбору содержания, форм, методов, 

условий построения этнокультурной среды, положения о роли и месте 

педагога в организации педагогической деятельности в поликультурной 

среде (А. Г. Абсалямова, Т. А. Антонова, М. И. Богомолова, Н. Ф. 

Виноградова, С. А. Козлова, Л. В. Коломийченко, М. Д. Маханева, Э. К. 

Суслова). 

Гипотеза исследования – уровень формирования гражданской 

идентичности будет эффективным, если разработать программу 

приобщения к родной культуре. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических основ формирования гражданской идентичности средствами 

приобщения к родной культуре. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

Программы формирования гражданской идентичности средствами 

приобщения к родной культуре. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Сущность понятия «гражданская идентичность» 

 

Понятие «гражданская идентичность» вошло в педагогический 

лексикон относительно недавно. Оно широко обсуждалось в связи с 

принятием федеральных государственных образовательных стандартов и 

является одним из главных приоритетов, которые ставят перед школой 

задачу формирования основ гражданской идентичности учащихся. 

 Чтобы успешно работать над формированием гражданской идентичности и 

соответственно развивать образовательную деятельность, необходимо 

четко понимать, что стоит за этим понятием. 

Идентичность в со временной нау ке – сложное многогранное понятие, 

кот орое трактуется и объясняе тся по-разному. И дентичность является 

результатом иде нтификации – пон ятием в первые предложенным З. 

Фрейдом п и интерпретации патологической депрессии, а п озже - д ля 

анализа с новидений и проц ессов, посредством которых мален ький ребен ок 

узнает по ведение з начимых других, перенимает женски е и мужские р оли 

[2 0, с. 109]. 

В настоящее вр емя идентичность понимается как процесс соединени я 

субъекта с други м индиви дом ил и групп ой н а осно ве установленной 

эм оциональной связи, вкл ючения в его внутрен ний ми р и принятия в 

качеств е его но рм, ценн остей, образцов [26]. 

Идентичность – это текущее состояние, текущий опыт 

самодостаточности человека на определенном этапе жизни. Идентичность 

характеризует именно т о, чт о остае тся не изменным на про тяжении в сей 

жизни че ловека, несмотря н а все измен ения и развитие. С 1-1,5 лет де ти 

идентифицируют себ я с о свои м именем, реагируют на н его и называю т се бя, 

а с трех лет у же нач инают правильн о употреб лять ме стоимение «Я» и 
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другие личные местоимения. Граница ме жду «Я» и «н е-Я» сн ачала 

прох одит по физическим границам собственного тела. Само осознание 

собстве нного тел а является ведущим фактор ом в структуре детс кого 

самосознания. 

Личностная идентичность трактуется как ряд характеристик (других 

индивидуальных характеристик, которые отличаются определенны м 

постоянством) , по кра йней мере, к ак непреры вность в о врем ени и 

пространстве, позволяющ ая отличать одног о человека о т других л юдей. 

Другим и слова ми, под личност ной идентичностью понимается н абор 

характеристик, которые делают человека похожим на себя и отличным о т 

дру гих. 

Этническая идентичность – это неотъемлемая часть социальной 

идентичности человека, психологическая категория, связанная с 

осознанием принадлежности к определенной этнической общности. 

Достигает в младшем подростковом возрасте (10-11) лет, когда 

саморефлексия наиболее важна для человека [45, с. 89]. 

 Социальная идентичность отражает восприятие, оценку и классификацию 

индивида как субъекта, занимающего определенное положение в 

социальном пространстве. 

Гражданская идентичность – одна из составляющих социальной 

идентичн ости че ловека. Гражданск ая идентичнос ть выступает как 

осозн ание принадлежности к сообще ству гражд ан того ил и и ного 

государства, к оторое имеет бо льшое значение д ля человека и основано н а 

чертах гражданского об щества, которые характе ризуют е го ка к 

коллективного субъекта. 

Пр облема гражданской идентичности, ос обенно с учето м е е 

этниче ской и конфессиональной составляющих, в последнее время 

возникла в отечественной науке. Среди российских специалистов одним из 

первых разработчиков этой проблемы является этнолог В. А. Тишков. В 

статьях 90-х годов В. А. Тишков выдвинул и обосновал идею 
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общероссийской гражданской нации. По его мнению, гражданское 

самосознание человека должно быть уникальным, а этническая 

самоидентификация может быть разной, в том числе двойной, тройной или 

никакой [32]. 

Изнача льно негативно восприн имаемая ид ея гражданской нац ии 

постепенно полу чила широкие пра ва, как в научном с ообществе, та к и в 

общественном со знании Р оссии. Факт ически она л егла в основу 

современно й политики Росси йского государства в национальном в опросе и 

на шла о тражение в Концепции духовно-нравственног о разви тия и 

воспитания личности граждан ина Р оссии, р азработчиком которой 

совмест но с А. Д. Данилюком и А. М. Ко ндаковым, стал и В. А. Тишков. 

Современные идеологи граждан ской идентичности и сходят и з то го, 

что принадлеж ность челов ека к нации определяется на о снове 

добровольного личн ого выбора и от ождествляется с гражда нством. Людей 

объединяет т о же политичес кое положение, что и других граж дан, тот ж е 

правово й ст атус перед за коном, лич ная во ля к участи ю в полити ческой 

жизни на ции, прив ерженность общим политиче ским ценностям и общей 

гражданской культуре. Важ но, чт о наци я с остоит и з л юдей, которые хот ят 

жи ть бо к о б ок н а еди ной терр итории. Конфессиональные, этнокул ьтурные 

и яз ыковые о собенности остаются к ак б ы в стороне. 

Иде я гражд анской нации позволяе т консолидировать пр и сохранении 

национ альной идентичности этничес ких групп. Такая практика п озволяет 

государ ству, если н е предотвратить межэ тнические и 

межконфесс иональные конф ликты, т о оставаться над ними, выполнять р оль 

трете йского суд ьи. 

Однако а нализ научно й литературы пок азывает, что у учены х н ет 

единого взгляда на понимание этого яв ления. В з ависимости о т того, как 

про блема граж данской идентичности вошла в исслед овательские интер есы 

исслед ователей, в качестве детерминант в ыбираются различ ные аспекты ее 

исследования: 
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а) гражданская идентичность определяется как удовлетворение 

базовых потребностей индивида в принадлежности к группе (Т. В. 

Водолажская); 

б) идентичность граждан оценивается как политически 

ориентированная категория, содержание которой подчеркивает 

политическую и правовую компетентность личности, политическое 

действие, гражданское участие и чувство гражданского общества (И. В. 

Конода); 

в) гр ажданская и дентичность интерпретируется как осознан ие 

чел овеком св оей принадлежно сти к сообще ству граждан опре деленного 

гос ударства, которо е имеет дл я него зн ачение (в эт ом смы сле гра жданская 

иденти чность понимается, в частности, разработчиками ФГОС) ; 

г) гражданская идентичнос ть проявляется к ак иденти чность лиц а со 

с татусом г ражданина, как оцен ка ег о гражданского ст атуса, желан ия и 

спосо бности выполня ть обязанности, связанные с гражданств ом, 

поль зоваться правами и при нимать активно е участие в жизни государства 

(М. А. Юшин). 

Таким об разом, гражданскую идентичность м ожно определит ь к ак 

осознание принадлежности к сообществу г раждан государства, важных для 

л ичности, как ф еномен надын дивидуального со знания, к ак признак 

(качест во) гражда нского сообщества, чт о характеризует и х к ак 

коллективный субъект. Э ти д ва определения н е исключа ют др уг др уга, а 

ско рее сосредоточены н а различных аспектах гражданской идентичности: 

на индивидуальной стороне и на стороне сообщества. Структура любого 

вида социальной идентичности состоит из нескольких компонентов: 

 когнитивный (знан ие принадлежности к определенном у 

социальному сообществу); 

 ценност но-смысловой (положительное, отрицательное или 

амбивалентное (бе зразличное) отношение к принадлежности); 

 эмоцион альный (при нятие или отказ от сво ей принадлежности) ; 
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 деятельностный (реа лизация сво их п редставлений о 

принадле жности к определ енному сообществу в социально знач имых 

действиях) . 

Достижение самоидентичности, а также личностное разв итие 

происходят в сю жиз нь. Челов ек, ищущий се бя, в сво ей жизни переживает 

п ереходные кризисы от одно й стадии психосоциального развития од ного 

человека к другому, контакти рует с разными индивида ми и ощущает свою 

принадлежность к р азным г руппам [37] . 

Основоположник теории идентичност и америк анский психо лог Э. 

Э риксон считал, чт о есл и эти кр изисы бу дут успешно прео долены, они 

приве дут к формировани ю определенных личностных характеристик, 

к оторые вместе сос тавляют определенны й тип личности. Неудачное 

разреш ение кризиса приво дит к тому, чт о человек п ереносит с собо й 

противоречие п редыдущей ст адии развития н а новую, чт о в лечет за со бой 

необ ходимость разрешить н е только это, но и предыдущие, присущ ие 

противоречия. В результа те это приводит к д исгармонии личности, ког да 

с ознательные устремления человека противоречат ег о желаниям и ч увствам 

[45]. 

Концепция Э. Эриксона содержала множество неявных и 

недоказанных явлений и процессов, как и вообще все работы 

психоаналитической направленности. Предполагалось, что идентичность 

формируется на основе бессознательных процессов, которые 

идентифицируются только проективными методами и не представлены в 

структуре идентичности, а только конструируются исследователем на 

основе его умозрительной концепции [45, с. 344]. 

Э. Эриксон говорил о психосоциальной природе идентичности. Он 

определяет идентичность как сложное, многоуровневое, устойчивое и в то 

же время мобильное явление, развивающееся вместе с человеком, но 

выделяющее его как особый феномен, значение которого заложено в 

интегративных свойствах идентичности. 
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В работе Р. Берна внимание обращено на воспитательные следствия 

сущности формирования идентичности, и это понятие трактуется 

расширено, как уверенность в себе в целом [7, с. 421]. 

Однако следует отметить, что влияние определенных факторов, 

выполнение определенных действий и принятие социальных ролей не 

приводят напрямую к изменению самооценки; однако последствия влияния 

на условия жизни и социальное поведение людей, а также целенаправленное 

самосовершенствование в направлении «идеального я» могут только 

ухудшить осознание собственной личности [6, с. 24]. 

Гражданская идентичность слу жит основой групповой уверенности в 

себе, объединяе т населени е с траны и является ключом к стабильности 

госуд арства. 

Формирование граждан ской идентичн ости определ яется н е только 

фак том гражданс тва, но т акже отношение м и опыт ом, с кото рыми э та 

п ринадлежность связана. Гражданская идентичность тесно связана с 

необходимостью связываться с другими людьми, и включает в себя не 

только осознание индивидуумом принадлежности к гражданскому 

обществу, но также осознание важности этого сообщества и понимание 

принципов и основ этой ассоциации. Принятие модели поведения 

гражданином, осознание целей и мотивов, представления о характере 

взаимоотношений между гражданами и между собой. 

Среди факторов формирования и поддержания коллективной 

субъективности гражданского общества важнейшими являются: 

1) обще е историческое про шлое (общ ая судь ба) , укореняющ ее и 

легитимизирующее существование этого сообщества, воспроизведенные в 

ми фах, легендах и символах; 

2) само название гражда нской общно сти; 

3) общий язык, являющийся средств ом общен ия и условием ра звития 

общих смыслов и цен ностей; 
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4) обща я культу ра (пол итическая, п равовая, экономическая), 

основанная н а определ енном опы те сосуще ствования, которая определяет 

о сновные при нципы взаимоотношений вну три сообщества и его 

институциональн ую структуру; 

5) опы т это го сообщества общих эмоц иональных состояний, 

особенно в отно шении реал ьных политических действий. 

Гражданская идентичн ость как результат у веренности гражданского 

общ ества определ яет в себе взаимоотношения и взаимозависимост ь е го 

членов, а также с пособность проя влять различные формы совместных 

действий. 

Про цесс самосозн ания в гра жданском общест ве руководствуется 

двумя тенденция ми. П ервый – э то дифференциация и изоляц ия 

гражданск ого общес тва как однородного сообщества о т «других», ко торым 

н е принадлеж ат, что раздвигает определ енные гра ницы. Второй – 

инте грация, основан ная на внутреннем сообщест ве группы п о важным 

причинам, таки м ка к с ходство в обра зе жизни, тради циях, ц енностях и 

мировоззрении, поддержи ваемое общим историческим прошлым, 

настоящим и ожидаем ым бу дущим. 

Система символов – это средство интеграции и переживания 

принадлежности. Наличие «собственной» символики предлагает 

универсальное средство коммуникации внутри сообщества и становится 

фактором идентификации. Символ – это материализованный вербальный 

конечный или объективный носитель идеи единства, целостности, отражает 

ценности и образы, важные для сообщества, и мотивирует сотрудничество. 

Символическое пр остранство гражданского о бщества включает: 

 официальные государственные символы, 

 фигуры историче ских (национальн ых) героев, 

 значимые исторические и с овременные события, знамену ющие 

этапы развития сообщес тва, 
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 бытов ые и ли пр иродные символы, отражающие специф ику 

общественно й жи зни. 

Образ Род ины, в котором сконцент рировано и обобщено в се, что 

связа но с жизнью гражданск ого общества, является важным 

интегрирующим символом гра жданской идентично сти. О н вклю чает в себя 

как объективные характеристики о бщественной ж изни, т акие как 

т ерритория, экономическая, полит ическая и соци альная ст руктура, л юди, 

живущие в опред еленной области, с и х культурой и язы ком, так и 

субъективное отно шение к н им. Об раз Роди ны н е всегда включает в себя 

в се обозначенные компоненты: он скор ее отраж ает наиболее важные и з н их, 

поз воляет уловит ь ценности, интегрировать общности, степень и х 

значим ости в общем символическом и смысл овом пространстве. 

Понятие гражданской идентичности связан о с такими понятиями, ка к 

граж данство, гражданственность, па триотизм. Гражданство как 

юридический и политич еский термин означа ет политическую и прав овую 

принадлежность человек а к определенному государству. Гра жданин – э то 

ч еловек, который им еет права в том ил и и ном государстве. Гражданин 

имеет определенну ю прав оспособность, на делен п равами, сво бодами, 

обре менен обязан ностями. Граждане определенного государст ва 

отл ичаются п о своему правов ому ст атусу о т иностранных гр аждан и лиц бе з 

граж данства, проживающих на терри тории этого государства. В част ности, 

только гражданин имеет политич еские прав а и свободы. И так, гра жданин – 

эт о т от, кто го тов взять на себя ответственност ь з а страну. 

Общие представления о граж данстве в ключают: 

 образ государства, занимающе го определенную т ерриторию, 

 ве дущий ти п общественных о тношений в государстве, 

 система ценност ей, 

 люди (или народы), насе ляющие эту т ерриторию, с и х ку льтурой, 

языком и традици ями. 
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Гражданственност ь – это духовно-нравственное пон ятие. Критери й 

гражда нственности – целостно е отношение человека к социальному и 

природному м иру, способность отстаивать индивидуальные и 

обществе нные ин тересы. 

Мы можем выделить основные характеристики, из которых состоит 

гражданство: 

 патриотизм, 

 соблюдение закона, 

 доверие к власти, 

 ответственность за действия, 

 честность, 

 дисциплина, 

 самооценка, 

 внутренняя свобода, 

 уважение к согражданам, 

 социальная ответственность, 

  активная гражданская позиция, 

 гармоничное сочетание патриотических, национальных, 

интернациональных чувств и др. 

Эти качества следует рассматривать как значимый результат 

образовательного процесса. 

Патриотизм (от греч. рatriótes – соотечественник, patrís – дом, родина), 

по определению В. Даля – «любовь к родине». «Патриот» – «любящий 

отечество, ревнитель к его благополучию, отечественник или отчизник» [6]. 

Патриотизм – это чувство приверженности гражданскому обществу, 

признание его значительной целостности. Патриотическое сознание – это 

отражение субъектом важности своей Родины и стремления принять меры 

для защиты своих национальных интересов. 
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Таким образом, гражданская идентичность – это осознание человеком 

общности граждан определенного государства на культурной основе, 

имеющей личностное значение. В структ уру идентичности входят 

следующи е компоненты: когни тивный, мотивационный, эмоци ональный, 

поведенческий. Компонентами форми рующих идентичностей яв ляются: 

патриотич еское в оспитание, развитие культуры межнацион ального 

обще ния и раз витие культуры л ичности в их единстве. 

В свою очередь, под патриотизмом понима ют любов ь к малой род ине, 

любов ь к Отечест ву, гото вность к вооруженной защит е Ро дины; кул ьтура 

межнационально го общения – это по нимание, ув ажение и утверждение 

к ультурных различий ка к их высокая оценка, нетерпимост ь к расов ой, 

национальной ил и религио зной исключительности; основными 

компонентами право вой куль туры являются п равовые з нания, нравственно-

пра вовые чувст ва и цен ности, правовое мыш ление, пр авомерное п оведение.  

 

1.2 Особенности формирования гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте 

 

Начальная школа играет чрезвычайно важную роль в системе общего 

образования. Эта связь должна обеспечивать целостное развитие личности 

ребенка, его социализацию, формирование элементарной культуры 

действия и поведения, формирование интеллекта и общей культуры [3]. 

Личность ребенка начальной школы – это инт енсивно развивающаяся 

систе ма. Пост оянно и непреры вно она испытыва ет н е тольк о формир ующие 

вли яния внешней среды, но и множ ество целенаправ ленных педагогических 

возд ействий, которые, кон ечно, вызывают соответствующие изменения в 

психологическ ой структуре нравственны х качеств. 

Концепция духовно-нравственного развития л ичности и гражданина 

Ро ссийской Федерации явля ется це нностно-нормат ивной основой 

взаимодействия образовательных уч реждений с другими суб ъектами 
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социализаци и – общественными организациями, рел игиозными 

о бъединениями, учреждениями дополнительного образ ования, культур ы и 

с порта, семьей, СМИ. Целью этог о взаимодействия явля ется совмес тное 

создание условий для духовно-нравственного раз вития и воспитания 

у чащихся [3 3, с. 3 0] . 

Объе м образовательно й ответственности в этом процессе ос нован на 

с ледующих поло жениях: 

 усилия об щества и г осударства с егодня на правлены н а восп итание 

дете й и м олодежи, ответственных за свою страну и активную 

гражданственность; 

 общее о бразование, выстраивая парт нерские отношения с другими 

институт ами социализации, является ос новным институ том 

воспитательного воздействия на ду ховно-нравстве нное развит ие 

отдель ного гражданина Рос сии. Педагогич еский коллектив 

общеобраз овательной ш колы – э то ос новной орган, реализующий цели 

духовно-нравственн ого развития и воспита ния, определяющий прямые пути 

и методы и х достижения, исходя и з опыта и традиций домашней 

педа гогики, собствен ного педагогичес кого опыта; 

 содержание духовно-нра вственного развития и воспитания 

учащихся, деятельно сть образовател ьных коллек тивов образовательных 

у чреждений долж ны быть согласов аны с целями, которые предстоит 

дости чь сегодня, усилиями общества и государс тва. 

Согласно Закону Российской Ф едерации «О б образовании» , 

Федеральн ый образов ательный стан дарт началь ного общего образования 

представляет собой совокупность требований, ко торые являют ся 

обязательными дл я реализаци и основ ных образовательных программ 

на чального общего образования обра зовательными учреждениями, 

признанн ыми госу дарством [40]. 

Федера льный государстве нный образовательный стандарт 

н ачального о бщего долже н вк лючать: 
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 ед инство образовате льного пространства Россий ской Фед ерации; 

 преемственность п рограмм начального общего и ос новного общег о 

образования [39]. 

Следовательно, общеобразовательная си стема дол жна обеспечив ать 

дух овно-нра вственное развитие и воспита ние лично сти учаще гося. 

Программы, разрабатываемые и реализуе мые обр азовательными 

учрежден иями, наряду с другими субъектами социа лизации, дол жны 

обеспеч ивать последова тельную и полну ю иден тификацию учащег ося, 

культурного и регионального сообщест ва, многонационального народа 

Российско й Федерации, о ткрытого к д иалогу с мировы м сообществом, с 

семьей [21, с. 7]. 

Психологи установили, что младший школьный возраст имеет 

следующие особенности: повышенное восприятие внешних воздействий, 

вера в правду окружающего ученика. Эти качества являются ключом к его 

способности учиться и обучаться. Именно в этом возрасте открываются 

прекрасные возможности для систематического и последовательного 

духовного и нравственного воспитания. 

Развитие личностных качеств и навыков детей младшего школьного 

возраста основывается на их опыте в различных видах деятельности: 

образовательной, познавательной, практической, социальной. Поэтому в 

современном образовательном процессе особое место отводится 

деятельности, практическому содержанию обучения, конкретным методам 

деятельности, применению полученных знаний и навыков в реальных 

жизненных ситуациях. 

В первые годы учебы в школе учащиеся развивают простейши е 

моральные качест ва лич ности, основан ные н а моральных при вычках, 

котрые формипуются с помощью  многократных повторений моральных 

поступков и схожих форм поведения. Как показывают различные н 

наблюдения за разными формами деятельности детей младшего школьного 

возраста, определенное н равственное ка чество ч еловека ха рактеризуется 
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устойчивостью проявлен ия н е в к аких-либо, а только в относ ительно 

иде нтичных у словиях и ситуа циях. Из-за возрастных особенностей и 

ограниченного морального поведенческого опыта у младших школьников 

часто возникают трудности с реализацией нравственной привычки, 

сформированной в определенных условиях. Из-за возрастных особенностей 

и ограниченного морально-поведенческого опыта у младших школьников 

часто возникают трудности в практической реализации, сформировавшейся 

в определенных условиях нравственной привычки. 

Новые требования и нормы школьной жизни в период обучения в 

начальной школе н е только со храняются в дальнейшем, но и усиливают 

тенденцию к формир ованию моральных качеств и прив ычек. Многие 

исследователи отмечают, ч то в этом возрасте у школьников отмечаются 

относительная незави симость мораль ных ра ссуждений, подражание и 

в нушаемость, формальное у своение морал ьных н орм и пр авил, 

сформированные авторитарным нравств енным регулированием и высоким 

уровнем р егуляции поведения и деяте льности. Ис ходя из такого 

традиционного по нимания возрастных особенно стей младши х школьников, 

большинств о учит елей соотве тственно развива ют с ни ми н е только 

учебную, н о и педагоги ческую ра боту. 

В с вязи с э тим вполне п равомерно сдел ать выво д о т ом, что развитие 

личности ребенка в раннем школьно м возраст е сопровождае тся 

определенными изменени ями в формировании и инте грации ег о 

нравственн ых ка честв, скорость которых определяет возраст развития 

лич ности. Сформированная н а этом во зрастном эта пе целостная 

интегративная с истема нравственных к ачеств ре ализуется в сп ецифических 

и уникальных возрастных характеристиках, которые проявляются в 

своеобразии потребностей и мотивов, в интелл ектуальной и чувств енной 

сферах, в поведении и активнос ти уч ащихся, и яв ляются ос новой 

органи зации их нравстве нного разви тия [3 6, с. 63] . 
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Формирование патриотизм а у младш его шко льника происходит в 

п роцессе е го а ктивного участия в различных видах де ятельности, в 

резул ьтате чего социальный опы т осваивается в нравственной сфере 

обще ства и э тот о пыт интериоризуются в субъективн ую форму 

существова ния – нравственные ка чества.  

С. Л. Рубинштейн писал: «Действительно, личность и ее психические 

свойства являются одновременно условием и результатом их деятельности. 

Внутреннее психическое содержание поведения, находящегося в особо 

значимой для человека ситуации, преобразуется в относительно устойчивые 

черты личности, а черты личности в свою очередь влияют на его поведение» 

[42, с. 102]. 

Нравственная сфера личности младшего школьника – это 

определенная система нравственных качеств, которые иерархически тесно 

связаны в единое целостное (интегративное) психологическое образование. 

П роцесс нравственног о воспитания младших ш кольников можно обр азно 

сравн ить с построением пира миды, в о снове которой ле жат устойчиво 

сфо рмированные про стые элементы поведения (моральные способности, 

пр ивычки и привычки) , а так же основные морал ьные к ачества, кото рые на 

ни х строятся. а его вершину венчают фундаментальные (интегративные) 

м оральные ка чества, сочетающи е в с ебе все эт о структурное и смыслов ое 

разно образие. 

Процесс формировани я нравств енных качеств личности мл адшего 

школь ника характеризуется определенной ориентацией на их п остоянную 

структ урную и содер жательную сложность. На каждо м этапе происходит 

обогащение и объе динение тех моральных ка честв, кото рые 

сформи ровались н а предыдущих этапах. С ледовательно, процес с 

нравственного развития личности ученик а является непрерыв ным и нико гда 

не и меет полного цик ла. 

Морал ьное воспитание уч еников нач альной ш колы никогд а н е 

начинаетс я с нуля. Ребенок, к оторый приход ит в ш колу, им еет 
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определенный о пыт нравственн ого поведения, х арактеризуется 

определенным ур овнем нравственного воспита ния, что по зволяет ему 

б ыстро адаптироваться к новым моральным требован иям и правилам, 

налагаемым на нег о школьным режимом, ра спорядком д ня, родителями, 

учителями начальной школ ы [32, с. 3 1]. 

В свя зи с эт им одной из важнейших характе ристик готовност и детей 

к школе является моральн ая гот овность, ко торая предполагает 

определе нный у ровень информированности дошкольников о нрав ственных 

способностях, навыках и поведенче ских п ривычках, а также о б 

индивиду альных моральных качес твах. Следователь но, определение 

содержания нр авственного воспитани я и п роцесса формирования 

нравственных качест в у младши х школ ьников дол жно основываться н а 

преемственности между дошкол ьным образ ованием и начальной школой, а 

также межд у первым и последующи ми классами начальной шко лы. 

Таким образом, форм ирование гражданской иденти чности в 

начал ьной шко ле предста вляет собой целен аправленный педагогическ ий 

проц есс формир ования и и нтеграции моральных к ачеств. Дан ная 

теоретическая позици я позвол яет уст ановить ря д исходных тре бований, 

опред еляющих педагогическую о снащенность организации 

образовательного процесса м ладших школьник ов. С учетом возрастных 

характери стик младших школьник ов определены показа тели 

сфо рмированности познавательного, мотивационного, эмоционального и 

поведенческого ком понентов граждан ской идентичности, культуры 

межнационального общени я и правовой ку льтуры. Отмечено, что од ной и з 

возможностей формирования гражданской идентичности в 

образовательных учреждениях является программное обеспечение 

образовательного процесса. Существующие подпрограммы основаны на 

развитии определенных содержательных компонентов гражданской 

идентичности. 
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1.3 Воспитательные возможности приобщения к башкирской 

культуре  

 

П од воспитанием понимае тся целенаправленное развитие каждо го 

растущего человека как уникально й человеческой индиви дуальности, 

обеспечивающее рост и совершенств ование мор альных и творческих 

способностей э того человек а п утем построения социальн ой пра ктики, в 

которой находи тся т о, чт о находится в зачаточн ом со стоянии ребе нка и 

составляет возможность становиться реальностью. 

Воспитание – это процесс целенаправленного личностного развития. 

Это специально организованное, контролируемое и управляемое 

взаимодействие педагога и ученика, конечной целью которого является 

формирование личности, необходимой и полезной для общества [25, с.153]. 

М. Г. Яновская дает более широкую образовательную концепцию, 

воспитание – «это двусторонний процесс, основанный на взаимодействии 

педагога и образованного человека, и когда мы говорим о взаимодействии, 

ученик – это не просто объект обучения. Он субъективно сталкивается с 

педагогическими влияниями учителя, принимает их. А еще лучше, если 

ученик просто не осознает педагогических влияний; ему кажется, что он сам 

так хотел, сам стремился к этому, потому что для него это важно и 

интересно. В ситуации учащийся уже является объектом его собственного 

развития, это важнейший педагогический закон, соблюдение которого 

обязательно» [48, с. 25]. 

По скольку воспитание люб ого нравственного качества связано с 

возд ействием на н еобходимые мот ивационную, интеллектуально-

чувствен ную и пове денческо-волев ую сферы личности, выбор метода 

патриоти ческого воспитания в первую очередь определяется ег о 

функционал ьной ролью и его образовательными целями. 

В с вязи с э тим в се методы патриотического во спитания мо жно 

разделить н а следу ющие груп пы: 
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1. Способы стимулирования активности уча щейся молодежи и 

формирова ния у них потребностей и мотивов п оведения и деятельности. 

2. С пособы организации познавате льной деят ельности школьной 

молодежи и воспитания у них патриотическ ой сознательнос ти. 

3. Способы орган изации деятельно сти и о бщения уча щихся и 

формирования опы та их нравственного поведения. 

П од обучением поним аются определенные в иды деятельности или 

формы во спитательной раб оты (беседы, встречи, вечера, экску рсии и т.д.) , 

ви ды деятельно сти учащихся (тренинги, предметны е гру ппы, соревнования, 

олимпиада) и наглядные пос обия (демонстрации, картины, филь мы и т.д.), 

которые испол ьзуются пр и реали зации мето да». 

Сре ди образо вательных инструментов, побуждающих учащихся к 

ра звитию патри отических качеств, П. В. Степанов подчеркивает: 

1. Изучение и стории, т радиций, культуры своего народа, с воей 

стра ны, свое й Родины. 

2. Уч астие в разли чных олимпиадах в ч есть шк олы, города, области, 

Росс ии. 

3. Участие в детских движен иях. 

4. Демонстрация дости жений России в ко смосе, авиа ции, медиц ине, 

спорте и д ругих с ферах. 

5. Встреча с интер есными личнос тями, патриотам и св оей Роди ны. 

6. По сещение ра зличных выставок, отражающих достижения русс ких 

мас теров, художников, архитекторов и д р. [46, с. 21]. 

Рассматривая процесс социокультурного развития личности, 

О.  В.  Федоскина отмечает, что важным условием этого развития, прежде 

всего, является знакомство с современной культурой и с глобальными и 

национальными ценностями, социальными нормами и правилами нашего 

общества. В этом случае проявляются индивидуальные личностные 

особенности ребенка, общая направленность его развития, и формируются 

культурные предпочтения. 
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Процесс приобщения к культуре поколения детей сложен и 

многогранен и может быть разбит на несколько этапов: 

 родители получают базовое представление о культуре; 

 вводятся в культуру нормы, принципы и правила, принятые этой 

культурой; 

 накопленные знания переходят в творчество; 

 через творчество выражается свое восприятие окружающего мира; 

 собственный и социокультурный опыт сопоставляется с опытом 

других детей. 

Основными составляющими социокультурного развития детей 

являются: 

 когнитивно-нормативный компонент, т.е. ребенок имеет 

представление о нравственных ценностях своей страны, своей культуры; о 

культуре других стран и народов; иметь способность вести себя социально 

и общаться в соответствии с правилами (общими и конкретными), 

принятыми в обществе; 

 коммуникативно-творческая составляющая, т.е. соблюдение 

правил повседневной жизни, умение общаться с другими людьми; 

 деятельностная составляющая, то есть способность ребенка четко 

выражать свое отношение к повседневным событиям, исходя из ценностей, 

принятых в обществе; а также способность творчески использовать 

приобретенные им представления о ценностях в игровой и творческой 

деятельности. 

В о всех ср едствах народной педаго гики т вердо и четк о 

сформулирована цель, которую можно обобщит ь т ак: сформировать 

человека на и деалах д обра, истин ы и прекрасн ого, воспит ать отца и 

рабо тника. Все средств а общественно го образо вания направлены н а 

формирование человека, с пособного действо вать в окружающей сред е и 

вз аимодействовать с други ми людьми. Сред ства народного образова ния 
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дополняют друг друга и гл убоко «работают» в одной сфере образования. 

Влияние пословиц, поговорок, сказок, былин и песен проявляется в 

духовно-нравственном воспитании. 

Академик РАО Г. Н. Волков, является авто ром науч ных работ п о 

этнопедагогике, пре дметом изучения которых явл яется наро дная 

педагогика, закономерности воспитания и разв ития традицио нных 

образовательных культу р, влияние  с оциальных, экономических и др угих 

ф акторов, способы их отражени я в совр еменном мире.  

Рассматривая работы башкирских педагогов и деятелей культуры, 

Л.  К. Хамидуллина указывает на влияние башки рского народ ного 

образования на ду ховно-нравст венное развитие детей. Накоп лению знан ий 

в этой области с пособствуют различные сре дства народно го образ ования, 

такие как пословицы, поговорки, афориз мы, д етские стиш ки, детские 

ст ишки, загадки, былины, м ифы, и грушки, пес ни и танцы, леген ды и 

расска зы, сказки, игры. 

Взгляды башкирского на рода на п рироду, е е светскую му дрость, 

нравственные идеалы, социальные устремления, творческое вооб ражение 

худож ественно отражены в устной педагоги ческой р аботе. Педагогическа я 

мудрость народа че тко различает средства в оспитания: пословицы, 

пого ворки используются в перв ую очередь дл я социально-этического 

воспитания, загад ки – для духовного вос питания, песни – для эстетичес кого, 

патриотическ ого воспитания, сказки – для того и другого, а так же дл я 

духовн ого воспитания, форми рования о пределенных человеческих кач еств. 

Этнопе дагогике башкирс кого н арода посвя щены педагогиче ские 

работы Р. В. Альмухамето ва, У. Ш. Атангулова, К. Ш. Ахя рова, 

В.  И.  Баймур зина, Д. Ж. Вал еева, И. Г. Галяутд инова, А. С. Гаязова, 

А.  А.  Гусейнова, З. Ф. Исламовой, Т. К. Исхакова, Л. М. Кашаповой, 

Г.  С.  Кунафи на, З. Ю. Р ахматуллиной, Л. Х. Салимовой и других. 

Так А. С. Г аязов рас сматривает проблемы гражданско го просвещения 

в этнонаци ональном пространстве с помо щью различны х мероприятий. 
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Труды Д. Ж. Вале ева, Г. С. Кунафи на п освящены культуре и 

н ациональным традициям башкирского нар ода, исто рии баш кир. 

П о мнению учен ых З. Д. Киекбаевой, В. И. Баймурзи ной, 

Х.  Х.  Ба ймурзина, Ю. З. Кутл угильдиной, фолькло ристов 

Ф.  А.  Надршиной, А. М. С улейманова, С. А. Галина, народная мудрость 

воспитания ориентиров ана преимущес твенно н а уст ное п едагогическое 

творчество нар ода. 

В концепци и воспитания подрастающего покол ения приоритетами 

являются: формиров ание у мол одежи т аких ценност ей, как Родина (бол ьшая 

и малая), республи ка, констит уция, дем ократия, государст во, с емья, 

гражд анская и социальная ответственность; развитие ответственности п о 

вопр осам национальной проблематики; формирование чув ства г ражданства 

многонац иональной Республики Ба шкортостан и Российской Федерации; 

познакомить учащихся с рядо м культурных ценн остей, отражающ их 

богатство ун иверсальной культуры, включая культурны е тради ции, обычаи, 

обря ды н ародов Ба шкортостана и Ро ссии, их взаимодействие и 

в заимодействие, их историю и язык; формирован ие гражданског о 

отношен ия к историческим, духовным и н равственным завоевания м эти х 

народ ов, а такж е чувст в носителей и творческих последователей 

этнокультур ных традиций. Эт и важнейшие принципы должн ы 

способс твовать равнопр авному диалогу всех народ ов, формированию 

культуры м ежнационального общения уча щихся в мн огонациональной 

респ ублике, формированию е е личности [8, с. 3 41]. 

Б.Т. Лихачев называе т определение «наиболе е эффективного и 

целесообразного воплощения, воплощения иде и национальности, 

национальног о духа каждо й нац ии в пра ктике воспитания детей» 

актуальной проблемой [9, с. 3 01] . 

Роль школы в эт от перио д трудно переоценить. Школа становит ся 

в торым дом ом для детей и формир ует национальную иден тичность. Шко ла 

– цен тральное з вено в системе обще ственной жизни, с помощью которо го 
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можно во зродить и дею националь ности и восстановить цепочку 

национальной культуры. На родная шк ола и пед агогика – эт о сред оточие 

национальной культуры, они соч етают в с ебе историчес кое прошлое, 

настоящее и перспективы н а бу дущее. 

В организации этой работы очень важно взаимодействие с детскими 

социальными и культурными учреждениями: Домами культуры, 

библиотеками, музыкальными школами, студиями и кружками.  Через 

тесное сотрудничество и посещение детьми театральных, хореографических 

и художественных студий  организуются различные конкурсы и встречи,  

тематические мероприятия и выставки («Что не работает», «Что хорошо, а 

что плохо?», «Мой дом» ...). 

Важно  учитывать, что при  организации праздников, мероприятий и  

развлечений  дети должны быть  не сторонними наблюдателями, а 

активными участниками. Активно участие и помощь в организации 

праздников и развлечений  должны оказывать и  родители, которые 

помогают в изготовлении костюмов и  атрибутики.  

Таким образом, мы обнаруживаем, что методы обучения выступают в 

р еальных усло виях педагогического процесса в сло жном и противоречивом 

еди нстве. Решаю щим факт ором зде сь яв ляется не логика «от дельных» 

средств, а их гармонич но организованная система. Конеч но, н а 

определенном эт апе процесса обучения тот или иной м етод мож ет 

исп ользоваться более и ли ме нее изолированно. Н о бе з соответственного 

подкрепления другими методами, бе з взаимо действия с ними о н т еряет св ое 

предназначение, замедляет дви жение образовате льного процесса к 

нам еченной цели. Образователь ная важность работы по воспитанию 

мор альных ценностей у мл адшего школьник а состоит в т ом, чтобы п омочь 

ему продвинуться от базов ых поведенческих навык ов к боле е высоким 

уровням, ч то требует незави симого принятия решений и мораль ного 

выбора. 
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Ср еди применяемых сов ременных образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование гражда нской идентичнос ти у де тей 

младшего шко льного во зраста, мо жно выделить технологию п роекта. Э то 

эффективно обеспечи вает форми рование гражданской ид ентичности и в т о 

ж е время позволяет учебном у заведению целенапра вленно обращаться с 

семьями учащихся. 

Т аким образ ом, в качестве методов и ср едств формирования 

патриотизма младших школьников выст упают формы организации 

внеуче бной д еятельности и общ ения, реализующиеся через разл ичные 

воспитатель ные мероприятия: классные часы, этические беседы, встречи с 

выдающимис я людь ми, конфер енции, утренники, о лимпиады, выставки, 

коллективные и индивидуальные пору чения, конкурсы, к оллективные 

творческ ие дела и т.д. Педагогу необхо димо, ис ходя из целевой установки 

формирования патриотических качеств лич ности младшего шк ольника, 

определить не только содержание, но и наметить т е спо собы, средства и 

формы, с по мощью которых это содержание могл о б ы получ ить 

практичес кую реали зацию, т.е. становилось бы д остоянием формируемой 

личности. 

 

Выводы по I главе 

 

Теоретический анализ, представленный в данной главе, привел к 

следующим выводам: 

1. Г ражданская и дентичность – это осозна ние индив идом 

принадле жности к сообществу граждан определенного государства н а 

общекультурной о снове, имею щей особое личностн ое значение. В 

структуру гражданской идентичности входя т следующи е компон енты: 

когни тивный, мотивацион ный, эмоциональный, поведенчес кий. 

Существенными сост авляющими фо рмирования граж данской 

и дентичности являются: патри отическое воспитание, развитие культуры 
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межнациональ ного общения и развитие правовой к ультуры лич ности в и х 

ед инстве. 

2. Под патриотизмо м п онимается люб овь к м алой роди не, любов ь к 

отечест ву, готовность к вооруже нной защите От ечества; к ультура 

межнационального о бщения – это пониман ие, уважен ие и признан ие 

культурн ых различи й к ак их высокого уважения, нетер пимости к ра совой, 

национальной и ли рел игиозной исключительности; основны ми 

сос тавляющими правово й культуры являются правовые з нания, м оральные 

и право вые чувства и ценности, правовое мышление, законное поведение. 

3. С учет ом возрастных ха рактеристик младших школ ьников 

определены показател и ф ормирования познавательного, моти вационного, 

эмоционального и поведен ческого компонентов гражданск ой 

ид ентичности, культу ры меж национального о бщения и правовой культуры. 

4. Одна из возможностей формирования гражданской идентичности в 

образовательных учреждениях осуществляется через программное 

обеспечение образовательного процесса. Существующие подпрограммы 

основаны на развитии определенных смысловых компонентов гражданской 

идентичности. 

5. Среди применяемых современных образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование гражданской идентичности у детей 

младшего школьного возраста, можно выделить технологию проекта, 

которая  обеспечивает формирование гражданской идентичности и в то же 

время позволяет учебному заведению целенаправленно обращаться с 

семьями учащихся.  
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

2.1 Организация экспериментальной работы и диагностика уровня 

сформированности гражданской идентичности младших школьников 

 

Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дербишевская СОШ» Аргаяшского 

района Челябинской области.  

Выборка исследования представлена учащимися начальных классов: 

21 человек. 

Цель: разработка и апробация Программы формирования 

гражданской идентичности средствами приобщения к родной культуре. 

Задачи: 

1) отобрать наиболее эффективные методы диагностики 

гражданской идентичности личности; 

2) организовать и провести мероприятия, направленные на развитие 

гражданской идентичности учащихся через теоретическую и практическую 

деятельность; 

3) оценить эффективность мероприятий, направленных на развитие 

гражданской идентичности учащихся. 

Реализация поставленных задач потребовала включения различных 

методов исследования, в частности: изучение и анализ психологической и 

учебной литературы по теме исследования; опрос; тестирование; методы 

математической статистики. 

Для выявления особенностей проявления гражданской идентичности 

были использованы следующие методики Мас ловой Т.М., разработавшей в 

своей ди ссертации систему воспитательно й работы п о патриотическ ому 

воспитанию. 
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Резу льтатом формировани я гражда нской идент ичности младших 

школьников в к онтексте начального об разования, п о мнению 

Т.  М.  Масло вой, является формиро вание патриот ической личности. Эт о 

п роцесс усвоен ия общечеловеческих нравственных н орм, формир ование 

внутренней системы мо ральных регуля торов поведен ия, уме ние оценивать 

свои дей ствия и поведени е по гуманистическим критериям, связанным с и х 

отношени ем к мало й и большой Род ине. 

Для исследования были выбраны методы, которые, на наш взгляд, 

больше других подходят для младшего школьного возраста, а именно: 

Практические методы исследования: 

1. Анкета Л.В. Байбородовой «Незаконченные предложения».  

2. Методика Т.М. Масловой «Мое отношение к малой Родине». 

3. Методика Т.М. Масловой «Я – патриот». 

При выборе данных методик мы опирались на теоретическую 

ценность, а также практическую ценность полученного материала, 

руководствовались соображениями схожести методик между собой, и в то 

же время их разной направленностью.  

Данные методики соответствуют требованиям, которые ведут за 

собой процесс получения информации. К ним относят надежность, 

достоверность полученных результатов исследования при выборе методик. 

Кратко охарактеризуем содержание данных методик, полностью текст 

и материал методик представлен в Приложении А исследования. 

1. «Незаконченное предложение». 

Цель методики: позволяет раскрыть у учащихся начальных классов 

сущность патриотизма, уровень знаний, их полноту, силу, об истории 

«малой родины». 

Тест содержит 13 вопросов, к которым ученики могут добавить 

неполные предложения. 

С помощью этой методики когнитивно-интеллектуальный критерий 

оценивается на следующих уровнях: 
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13-12 баллов – высокий уровень знаний об истории Родины, символах 

России и достопримечательностях родного города. 

11-9 баллов – средний уровень знания истории России и ее родного 

города, признает несколько символов России. 

8-6 баллов – уровень ниже среднего, знает только отрывки из истории 

России, признает лишь несколько символов России и родного города. 

5-0 баллов – низкий уровень, из предложенных символов России и 

родного города он не дает правильных, не интересуется историей и 

традициями. 

Подсчитыва ются результаты, и опр еделяется сумм а балло в з а от веты 

каждо го участника эксперим ента. З атем результат переводится в проценты, 

определяю щие степень сформированности гражданской идентичности в 

соответствии с этим критерием. 

– 92-100% – высокий уровень. 

– 70-91% – средний. 

– 46-69% – ниже среднего. 

– 0-45% – низкий. 

2. «Мое отношение к своей мало й родине» . 

Це ль методики: по зволяет раскрыть проявление патриотич еских 

эмоц ий и чувс тв младших школьников по отношению к «мало й роди не» . 

Мето дика состои т из 10 вопросов. В ответ у ченикам предлагается три 

варианта: «д а», «н ет» и ли «не уверен». 

Каждый от вет и меет следующие оценки: 

«да» – 2 балла; 

«не уверен» – 1 балл; 

«нет» – 0 баллов. 

Некоторые вопросы требуют разумного ответа, поэтому для чистоты 

эксперимента мы опросили детей индивидуально. 

Определяется сумма баллов и результат, который переводится в 

проценты, определяется степень сформированности гражданской 
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идентичности у учащихся в соответствии с этим критерием. Максимальное 

количество баллов – 20. 

С помощью этой методики эмоционально–чувственный критерий 

оценивается на следующих уровнях: 

20-17 баллов – высокий уровень, у учащихся ярко проявляются 

гордость за свою Родину и «малую родину»; 

16-11 баллов – средний уровень, учащиеся иногда проявляют гордость 

за свою Родину и  «малую родину»; 

10-7 баллов – уровень ниже среднего, у учащихся редко проявляется 

гордость своей Родиной, «малой родиной»; 

6-0 баллов – низкий уровень, учащиеся не проявляют гордость за свою 

Родину, «малую родину». 

Критерии оценки: 

85-100% – высокий уровень: 

55-84% – средний уровень; 

35-54% – ниже среднего; 

0-34% – низкий уровень. 

3. Методика «Я патриот». 

Цель методики: дает возможность определить степень усвоения 

практических навыков младшего школьника и умения применять знания о 

«маленьком доме». 

Методика состоит из 10 вопросов. В ответ ученикам предлагается три 

варианта: «да», «нет» или «затрудняюсь ответить». 

Каждый ответ имеет определенное количество баллов: 

«да» – 2 балла; 

«затрудняюсь ответить» – 1 балл; 

«нет» – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 



 

33 
 

С помощью данной методики можно оценить два  критерия 

формирования гражданской идентичности у младших школьников: 

мотивационно-потребностный и поведенческо-волевой. 

20-17 баллов – высокий уровень гражданской идентичности. 

Учащийся проявляет  большое уважение к своей семье, дому, школе, заботу 

о других людях, интересуется историей «малой родины» и  патриотически 

активен. 

16-11 баллов – средний уровень гражданской идентичности.  

Учащийся иногда проявляет интерес к истории России и своей семьи, 

выражает желание заботиться о других людях. Моральные качества 

личности проявляются только под контролем учителя. 

10-7 баллов – ниже среднего уровень гражданской идентичности.  

Учащийся редко интересуется историей России и семьи, мало уважает свою 

семью, Родину. Уровень  патриотической активности недостаточный. 

Интерес историей «малой родины» проявляет по заданию учителя. 

6-0 баллов – низкий уровень гражданской идентичности. Учащийся 

практически не проявляет привязанность и уважение к семье, дому, школе. 

У него не возникает желания заботиться о других людях. История России, 

«малой родины» и семьи его не интересует. В основном проявляются 

вялость и праздность, когда он занимается патриотической деятельностью.  

Подсчитываются результаты и определяется сумма баллов за ответы 

каждого участника эксперимента. Затем результат переводится в проценты, 

соответствующие каждому критерию соответствует методика: 

Когнитивно-интеллектуальный критерий – методика «Незаконченное 

предложение». 

Эмоционально-чувственный критерий – методика «Мое отношение к 

малой родине». 

Мотивационно-потребностный критерий – методика «Я – патриот». 
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Таблица 1 – Критерии и уровни сформированности гражданской 

идентичности у младших школьников 
Уровень / 

Критерий 

Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Когнитивно-

интеллектуаль

ный 

Знание истории 

Родины, 

символов 

России и родного 

города, 

достопримечател

ьностей. 

Небольшие 

знания по 

истории 

России и родного 

города, школе. 

из символов 

узнаёт лишь 

некоторые. 

Из истории 

России знает 

только 

отрывки, из 

предложенных 

символов 

России и 

родного 

города узнает 

лишь малую 

часть. 

 

Из предложенных 

заданий по символам 

России и 

Родного города 

не указывает ни 

одного правильного. 

Историей 

России и традициями 

не интересуется. 

Эмоционально

-чувственный 

Высокое 

проявление 

чувства 

привязанности и 

уважительное 

отношение к 

своей семье 

дому, школе. 

Частое 

проявление 

стремления к 

патриотической 

деятельности и 

выражение 

желания 

заботиться о 

других людях. 

Проявляет 

гордость за 

свое Отечество, 

проявляет 

чувство 

привязанности 

дому, школе. 

Слабо 

проявляет 

чувство 

привязанности 

и 

уважительное 

отношение 

к своей семье, 

дому, школе, 

слабо 

проявляет 

чувство 

гордости за 

Отечество. 

Редко проявляет 

чувство 

привязанности и 

уважительное 

отношение 

к своей семье дому, 

школе, не проявляет 

чувство гордости. 

Мотивационн

о - 

потребностны

й 

Доброжелательн

ые 

отношения с 

одноклассниками

, характеристика 

поступков в 

отношении 

с взрослыми и 

сверстниками. 

Нравственные 

качества 

личности 

проявляются 

только под 

контролем 

учителя. 

Недостаточно 

высокая 

активность 

при 

патриотическо

й 

деятельности, 

желание 

заботиться о 

других людях 

незначительно

е. 

Желание заботиться 

о других людях не 

проявляется, при 

выполнении 

патриотической 

деятельности 

проявляет вялость и 

инертность. 

 

Нами проведено исследование среди учащихся младших классов на 

предмет формирования гражданской идентичности в МОУ «Дербишевской 

СОШ». 
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Исследование проводилось в период с сентября 2020 года по декабрь 

2021 года.  

Методика исследования заключалась в том, что в МОУ 

«Дербишевской СОШ» были выделены экспериментальная и контрольная 

группы детей.  

Этапы практических работ: 

П ервый этап носил ознако мительно-подготовительный ха рактер. Он 

включал изу чение науч но-методическо й литературы по вопросам развития 

гражданской идентичност и учащихся, анал из и оценку современного 

состояни я гр ажданской идентичности в те ории и пр актике, целей и з адач. 

Вто рой этап вкл ючал в с ебя выбор форм и методов работы по 

развитию гражданской идентичности учащихся, внедрен ие эффективных 

инстр ументов развития гражданс кой идентичности н а прак тике. 

Т ретий этап заключался в определении эффективны х ср едств, форм и 

методов раз вития гражданской иденти чности учащихся, о ценке 

э ффективности в неучебной де ятельности п о воспи танию патриотизма, 

анал изу, обобщению и систематизации резуль татов уче бной деятел ьности. 

Д ля сравнения начально й степени с формированности гражданской 

идентичности у мла дших школьников экспериментальной и контрольной 

г рупп в сентябр е 2020 года было проведено первичное диагностическое 

тестирование. 

В исследовании приняли участие 21 учащийся младшего школьного 

возраста 8-9 лет, 11 мальчиков и 10 девочек: экспериментальная группа из 

10 детей и контрольная группа из 11 детей. 

Использовались: беседы с детьми; наблюдение во время работы; 

анализ результатов продуктивной деятельности; выполнение устных и 

практических заданий; методики проектирования. 

Различия в результатах первичной диагностики формирования 

гражданской идентичности у учащихся контрольной и экспериментальной 

групп были незначительными. 
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2.2 Разработка и реализация Программы формирования гражданской 

идентичности средствами приобщения к родной культуре 

 

С октября 2020 года по октябрь 2021 года мы проводили специально 

организованную работу в экспериментальной группе по формированию 

гражданской идентичности.  

Была реализована Программа формирования гражданской 

идентичности средствами приобщения к родной культуре, основой которой 

являются труды Г. Н. Волкова, профессора, доктора педагогических наук, 

академика Академии творческой педагогики Российской Федерации. 

В нашей работе эффективность образовательного опыта по 

формированию гражданской идентичности у учащихся младших классов во 

внеучебной деятельности определялась по следующим показателям: 

 чув ство св язи с местами, гд е чел овек родился и вы рос; 

 уважение к яз ыку своего народа; 

 за бота о б инт ересах Родины; 

 чувс тво долга пе ред Р одиной, защита ее чести и достоинства, 

своб оды и независимости; 

 п роявление гражданских чу вств и вер ности Род ине; 

 гордость социальными и культурными достижениями своей 

страны; 

 уваж ение к исто рическому прошлому Родины, ее н ароду, е е 

обычаям и тра дициям; 

 гума низм, милосердие, общечеловеческие ценн ости. 

Для решения проблемы фор мирования гражданской и дентичности 

работа строилась в соответст вии с особенностями детей с учетом 

следующих принцип ов: 

 соответс твие возр асту; 
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 преемственно сть и н епрерывность образовательного процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

уч ет и х психологичес ких особенностей, навыков и интересов; 

 разумное, соответствующе е возрасту сочетание различных вид ов 

деяте льности; 

 деятел ьностный подход; 

 раз вивающий хар актер обучения, ос нованный на ак тивности де тей. 

Сре ди применяемых с овременных образовательны х технолог ий, 

обеспечивающих формирование гражданской идентичности у д етей 

младшего школьного возраста, можн о выделить технологию про екта. Эт о 

эффективно обеспечивает формирование гражданской идентичности и в то 

ж е время позволяет учебно му завед ению целена правленно обраща ться с 

семь ями учащ ихся. Проанализ ировав существующие педагогические 

по дходы к методам и организационным формам гражданс ко-

патриотического воспитания, мы выделили следующие г руппы методов 

фо рмирования гражданской иде нтичности личнос ти, которые представлены 

в т аблице 2. 

Таблица 2 – Методы формирования гражданской идентичности личности 

№ п/п Группа методов Методы 

I Методы формирования  

сознания личности 

Убеждение, внушение, беседы, дискуссии, 

метод примера  

II Методы организации 

деятельности и формирования 

опыта гражданского 

поведения 

Педагогическое требование, требование 

коллектива, общественное мнение, 

поручение, создание воспитывающих 

ситуаций, коллективное творческое дело, 

метод проектов 

III Методы стимулирования 

деятельности и поведения 
Соревнование, поощрение, наказание, 

взаимовыручка, создание ситуации успеха 

Решая проблему формирования гражданской идентичности и как 

результата гражданственности учащихся начальных классов, мы исходили 

из следующих требований: 

1. Учитывать и использовать естественную реакцию учащихся на 

события. Чрезмерный акцент н а значении чего-либ о може т привес ти к 
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отказу от информа ции, а е стественный ход со бытий и естес твенная реа кция 

учащихся н а них могут дать желаем ый эфф ект, кото рый учител ь долже н 

учитыват ь пр и организации внеклассных за нятий. 

2. Осуществить ф ормирование гражданской ид ентичности н а ос нове 

объективного оптимизма, веры в окончательную победу добра над зл ом. 

Очень важно, ч тобы учитель ответс твенно относился к прошлым и 

насто ящим отчетам и кри тике, анализировал и х и делал со ответствующие 

выво ды. Учить учащихся этому, стимулируя и х ак тивность. 

3. Ва жным условием формирования любого качества в чел овеке 

является е го активное, самостоятельное участи е в этом пр оцессе. И спользуя 

разнообраз ные и сточники информации, учащиеся формируют собственную 

позицию по жизненным событиям и явлениям. Предоставление каждому 

ученику возможности постоянно говорить, а похвала широко используется 

как стимул к действию, улучшает взаимопонимание между учителем и 

учеником. 

4. Для улучшения взаимопонимания педагог должен быть 

максимально честным, не преувеличивать, относиться к фактам прошлого и 

настоящего, а главный принцип своей педагогической деятельности – 

уважать историю Родины. 

5. Одним из основн ых условий является формирование и развитие у 

у чащихся потребносте й и положите льных мотивов, с вязанных с че ртами 

гражданской идентичности личности. 

При подгот овке к внеурочной деятельно сти м ы руководствовались 

рекомендациями п едагогики и психологии (Л. И. Божович, Е. В. 

Бондар евская, Л. С. Выготский, И. А. Рубинштейн, И. А. Зим няя, 

Я.  А.  Коменский, В. А. С ухомлинский и др.): 

1) воспи тательная работа патриотической направленности в 

образовательных учр еждениях не д олжна быть разов ой и формальной; 

2) восстановление мно гих ранее рекомендованных инструментов 

формирования гражданско й идентичности, разработка новых эффективных 
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метод ов и технологий; 

3) средства и методы патри отического восп итания, предос тавляемые 

НРК, дол жны соответствовать ц елям и задачам программ; 

4) процесс формирования гра жданской идентич ности должен 

соответствовать воз расту. Необходимо включить в систе му 

патриотического воспитан ия все звен ья образовательной си стемы, чтобы 

она прош ла в се ступ ени воспитани я с большей гл убиной и содерж анием, 

с формировать личност ь учащ егося как гражданина с воей Роди ны и осозн ать 

не разрывную св язь с н им. Роди на; 

5) воспитание личности в кол лективе и коллективе способствует 

формированию черт характера человека-патрио та. 

Цель нашего образовательного эксперимента: углубить знания 

учащихся о Родине, родном крае, способствовать развитию патриотизма 

через комплекс внеклассных занятий. 

Задачи этапа проектирования: 

1. Изучение природы, истории культуры Родины, родного края. 

2. Развитие морально-патриотических качеств: гордости, гуманизма, 

уважения к наследию своей страны. 

3. Воспитание интереса к историческому наследию страны, Родины, 

семьи. 

По результатам практических исследований на формирующем этапе 

исследования нами разработан комплекс внеклассных занятий, 

направленных на формирование высокого уровня гражданской 

идентичности у младших школьников. 

Мы разработали 7 занятий, чтобы познакомить детей младшего 

школьного возраста с историей и культурой России и родного края. Работа 

выполнялась всем классом. Эти занятия были разработаны для достижения 

конкретных целей. Лучшее рабочее время – встречи раз в неделю. Это дало 

ученикам возможность подготовиться к уроку, получить материалы, 

пообщаться с родителями. Для каждого урока готовилась дополнительная 
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информация, потому что ученикам было сложно ее найти. 

Комплекс состоит из занятий и мероприятий активного отдыха 

(поездки в музей и город). Эти занятия использовались на классных часах и 

на внеклассных мероприятиях. 

Все занятия тематически объединены. Они знакомят учащихся с 

основными терминами, такими как: «государство», «гражданин», 

«государственные символы страны: флаг, герб, гимн». 

Занятия отличались от обычных уроков своей структурой (отсутствие 

подготовительного этапа, этапа закрепления), а также активностью 

обучающихся. Обучающиеся совместно выполняли задания, занимались 

поисковой деятельностью, подбором информации и иллюстраций.  

В таблице 3 представлен Перспективный план проведения 

внеурочной работы по формированию гражданской идентичности в 

младших классах. 

Таблица 3 – Перспективный план проведения внеурочной работы по 

формированию гражданской идентичности в младших классах 

Дата Тема Цель 
Предположительные 

результаты 

08.09 Внеклассное занятие 

«Россия – Родина моя» 

Воспитать уважение к 

государственным символам 

РФ, иметь представление о 
территории и границах 

России, ее географических 

особенностях, знание 

основных исторических 
событий; способствовать 

привитию навыков работы в 

команде 

Формирование у 

воспитанников понимания 

сущности и значения 
государственной и 

городской символики, 

умения слушать и 

говорить друг с другом 

15.09 1. «Дом, в котором мы 

живем» (классный час) 

2. Экскурсия в музей 

Дербишевской СОШ 
«Мой родной поселок»  

 

Познакомить детей историей 

основания деревни, 

способствовать воспитанию 

гордости за родной поселок, 
его успехи и достижения, 

знание истории и географии 

края, его достижений и 
культурных традиций 

Повышение интереса к 

историческим ценностям 

деревни, формирование 

представления о 
происхождении поселка 

22.09 Внеклассное занятие 

«Обычаи и традиции 

семьи» (работа с 
портфолио) 

Познакомить учащихся с 

распространёнными 

традициями башкирского 
народа; 

развивать интересы к 

истории своей семьи, 
семейным традициям, речи 

Развитие чувства любви и 

гордости за свою семью, 

уважение к родителям 
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29.09 «Чем богат наш 

край» (беседа) 
Посещение сельской 

библиотеки 

Пробудить интерес к 

истории родного края 
Углубить знания учащихся о 

Малой родине, познакомить 

с творчеством известных 
земляков. 

Развитие интереса к 

прекрасному, к богатому 
культурно-историческому 

наследию малой Родины. 

6.10 «О чем рассказал 

орден?» (встреча с 

земляками, 
принимавшими 

участие в боевых 

действиях) 

Познакомить учащихся с 

историей подвига наших 

земляков в годы Великой 
Отечественной войны, в 

боевых действиях 

Повысить уровень 
сопереживания ее утратам, 

привить уважение и любовь 

к историческому прошлому 
нашей страны, к своим 

героическим ровесникам – 

детям войны 

Повышение уровня 

патриотизма, 

сопереживания, интереса 
к истории страны 

13.10 «Национальные игры» 
(презентация) 

- Карга буткаhы 

- Ак тирак, кук тирак 
 

 

Создание условий для 
формирования у детей 

элементарных 

представлений о культуре и 
традициях русского, 

башкирского и 

татарского  народов через 

подвижную игру 

Умение учащихся 

взаимодействовать в 
условиях 

межнациональных 

отношений; 

развитие системы 
продуктивного 

взаимодействия между 

участниками 
образовательного 

процесса (общаются 

между собой) 

20.10 Экскурсия по родной 

деревне «Путешествие 
домой» 

- Обелиск Воинской 

славы 
- Бюст Мурзагалимова 

- Мемориальные плиты 

с именами участников 

ВОВ 
- Пограничный столб 

Познакомить младших 

школьников с улицами 
поселка, с их топонимикой, 

некоторыми интересными 

объектами на этих улицах, 
способствовать 

формированию 

патриотических чувств. 

Формирование 

эмоционально–целостного 
отношения к месту своего 

проживания – к родному 

поселку, повышение 
уровня гражданской 

идентичности 

 

Таким образом, данные мероприятия позволяют: 

 развивать познавательные способности учащихся, интерес к 

познанию окружающего мира; 

 способствуют выработке таких качеств, как эрудиция, широта 

кругозора, любознательность; 

 позволяют получить представления о географическом 

разнообразии России; 



 

42 
 

 содействуют формированию гордости за свою страну. 

Занятия ориентированы на учащихся 1-4 классов. Занятия призваны 

развивать интерес к истории России, а также воспитывать чувство гордости 

за свою страну.  

В рамках Программы были реализованы проекты, направленные на 

воспитание любви к малой родине, формирование культуры 

межнационального общения, военно-патриотическому воспитанию. Это 

проекты «Мое имя», «Мои родители», «Моя семья», «Традиции моей 

семьи», «Моя деревня Дербишева», «История основания деревни 

Дербишева», «Известные жители нашей деревни», «Забота о нашем 

поселке». 

При проведении занятий были широко использованы возможности 

созданных в школе мини-музея быта башкирского народа «Родник», «Зала 

боевой Славы» и «Зала трудовой Славы».  

В рамках социального партнерства нами организованы экскурсии в 

сельскую библиотеку ДК деревни Дербишева.  

Выводы по II главе 

 

Таким образом, анализ исследования проблемы формирования 

гражданской идентичности у учащихся младших классов позволяет сделать 

выводы: 

1. Это процесс формирование гражданской идентичности личности 

младшего школьника, это усвоение общечеловеческих нравственных норм, 

формирование внутренней системы моральных регуляторов поведения, 

умение оценивать свои действия и поведение по гуманистическим 

критериям, связанным с их отношением к малой и большой Родине; 

2. Для выделенных критериев оценки сформированности 

гражданской идентичности младших школьников представлены методики: 



 

43 
 

 когнитивно-интеллектуальный критерий – методика 

«Незаконченное предложение». 

 эмоционально-чувственный критерий – методика «Мое отношение 

к малой родине». 

 мотивационно-потребностный критерий – методика «Я – патриот». 

3. Для решения проблемы формирования гражданской идентичности 

работа должна строиться в соответствии с особенностями детей с учетом 

следующих принципов: 

 соответствие возрасту; 

 преемственность и непрерывность образовательного процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет их психологических особенностей, навыков и интересов; 

 разумное, соответствующее возрасту сочетание различных видов 

деятельности; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на активности детей. 

4. Среди применяемых современных образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование гражданской идентичности у детей 

младшего школьного возраста, можно выделить технологию проекта. Это 

эффективно обеспечивает формирование гражданской идентичности и в то 

же время позволяет учебному заведению целенаправленно общаться с 

семьями учащихся. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Анализ результатов констатирующего этапа исследования 

 

Чтобы сравнить исходный уровень сформированности гражданской 

идентичности младших школьников экспериментальной и контрольной 

групп, в сентябре 2020 года было проведено первичное диагностическое 

тестирование. 

Далее мы представляем анализ результатов, полученных этими 

методами до и после работы по формированию гражданской идентичности 

у младших школьников во внеурочной деятельности. 

Мы начали диагностику с анализа формирования гражданской 

идентичности у младших школьников до того, как приступили к 

выполнению специально разработанных мероприятий во внеклассной 

деятельности. 

С помощью методики «Незаконченное предложение» мы исследовали 

когнитивно-интеллектуальный критерий формирования гражданской 

идентичности у младших школьников. Результаты по этой методике 

показаны в Таблице 4 и в Приложении. 

 

Таблица 4 – Оценка когнитивно-интеллектуального критерия 

сформированности гражданской идентичности у младших школьников 
Уровни Количество 

респондентов, чел 

Количество 

респондентов, % 

высокий уровень 0 0 

средний уровень 14 66,7 

ниже среднего уровень 5 23,8 

низкий уровень 2 9,5 

 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что ни один учащийся в данной 

выборке не имеет высокого уровня сформированности гражданской 

идентичности среди младших школьников по когнитивному критерию, 
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ребята не обладают высокими знаниями по истории Родины, мало знают 

символы России и их родного края и его достопримечательностей. 

66,7 % учащихся имеют средний уровень сформированности 

гражданской идентичности по когнитивному критерию. Учащиеся имеют 

низкий уровень знаний об истории России и родного села, знают лишь 

некоторые символы. Следует отметить, что ответы были написаны полно и 

точно. Ребята писали осмысленно и понимали, о чем они говорят. 

После подсчета результатов 23,8% учащихся были признаны с 

уровнем ниже среднего по когнитивному критерию. Это говорит о том, что 

ученики знают лишь фрагменты из истории России, им известны лишь 

некоторые символы родного села и родного края. В то же время ответы не 

полные и не точные, многие вопросы отсутствуют или имеют знак минус 

(ученик не знает, как ответить на вопрос). 

9,5% учащихся имеют низкий уровень сформированности 

гражданской идентичности по когнитивному критерию. Среди 

предложенных символов России и родного села ученики не называют ни 

одного правильного, их знания истории слабые. Ответы неполные, много 

ошибок и зачеркиваний, что свидетельствует о незнании темы. 

Таким образом, оценка когнитивно-интеллектуального критерия 

сформированности гражданской идентичности у младших школьников 

показала, что в целом по выборке более трети учащихся не имеют 

представления об истории родной страны, плохо знают символы России и 

родного города и их достопримечательности, не интересуются историей 

родной страны, поэтому работа по повышению данного уровня актуальна 

на данном этапе развития детей. 

Используя методику «Мое отношение к малой родине», мы оценили 

эмоционально-чувственный критерий формирования гражданской 

идентичности у младших школьников. Результаты этого метода 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Оценка эмоционально-чувственного критерия 

сформированности гражданской идентичности у младших школьников 
Уровни Количество 

респондентов, чел 

Количество 

респондентов, % 

высокий уровень 3 14,2 

средний уровень 9 42,9 

ниже среднего уровень 1 4,8 

низкий уровень 8 38,1 

 

Исходя из данных таблицы 5, можно сделать вывод, что у 14,2% 

учащихся высокий уровень сформированности эмоционально-чувственного 

критерия гражданской идентичности у младших школьников. Они 

демонстрируют сильную гордость за свое отечество и свою «малую 

родину». Они часто проявляют стремление к патриотической деятельности 

и выражают желание заботиться о других. 

42,9% учащихся показывают средний уровень сформированности 

эмоционально-чувственных критериев гражданской идентичности. Они 

часто проявляют гордость за свое отечество и «малую родину», чувство 

привязанности к дому и школе. 

4,8% учащихся имеют уровень ниже среднего по эмоционально-

чувственному критерию уровня сформированности гражданской 

идентичности. Они слабо проявляют гордость за свое Отечество, «малую 

родину». 

38,1% учащихся имеют низкий уровень эмоционально–чувственного 

критерия сформированности гражданской идентичности. и никогда не 

проявляют гордость за свое Отечество и «малую родину». 

Таким образом, результат, полученный по данной методике, 

показывает, что почти половина учащихся начальной школы данной 

выборки имеют низкие баллы по эмоционально-чувственному критерию 

уровня сформированности гражданской идентичности. На сегодняшний 

день они не испытывают никакой гордости за свою страну, свою Родину и 

не испытывают никакой привязанности к месту и Родине, где они родились 

и живут. 
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Используя методику «Я – патриот», мы оценили мотивационно-

потребностный и поведенческо-волевой критерий сформированности 

гражданской идентичности у младших школьников. Результаты этого 

метода представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Оценка мотивационно-потребностного критерия 

сформированности гражданской идентичности у младших школьников 
Уровни  Количество 

респондентов, чел 

Количество 

респондентов, % 

высокий уровень 2 9,5 

средний уровень 13 62 

ниже среднего уровень 6 28,5 

низкий уровень 0 0 

 

Таблица 6 показывает, что 9,5% учащихся имеют высокий уровень 

мотивационно-потребностного критерия формирования гражданской 

идентичности у младших школьников. Для них характерно уважительное 

отношение к своей семье, дому и школе. Они выражают желание 

участвовать в помощи другим и проявляют стремление к патриотической 

деятельности. Они активно интересуются историей своей «малой родины». 

62% учащихся имеют средний уровень мотивационно-

потребностного критерия в формировании гражданской идентичности. Они 

иногда проявляют интерес к истории своей семьи и России. Патриотические 

качества личности проявляются только под контролем учителя.  

У 28,5% учащихся уровень мотивационно-потребностного критерия 

сформированности гражданской идентичности у младших школьников 

ниже среднего. Они недостаточно активны в патриотической деятельности. 

Они мало интересуются историей России и своей семьи, проявляют мало 

уважения к своей семье и Родине. По указанию учителя они интересуются 

историей своей «малой родины». 

Результаты данного теста свидетельствуют о том, что мотивационно-

потребностный критерий формирования гражданской идентичности у 
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учащихся начальной школы выражен более чем у половины учащихся. Хотя 

учащиеся мало интересуются историей России, своей «малой родины» и 

своей семьи, они проявляют чувство привязанности и уважительное 

отношение к своей семье, дому и школе. Чаще всего учащиеся проявляют 

патриотические черты только под контролем взрослого или учителя. 

Далее полученные результаты констатирующего этапа эксперимента 

представим на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Оценка критериев сформированности гражданской 

идентичности у младших школьников младших школьников на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

Таким образом, анализ результатов показал, что до проведения 

занятий по формированию гражданской идентичности в начальной школе 

для большинства учащихся характерно проявление мотивационно-

потребностного критерия гражданской идентичности, ситуация с 

когнитивно-интеллектуальным критерием наихудшая.  

Различия в результатах входной диагностики по формированию 

гражданской идентичности в контрольной и экспериментальной группах 

оказались незначительными.  
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На данном этапе формирования личности младших школьников 

необходимо повысить уровень сформированности гражданской 

идентичности у младших школьников. 

Исходя из этого, нами были разработаны мероприятия для 

внеклассной работы в младшей школе, направленные на повышение уровня 

сформированности гражданской идентичности. Исходя из этой цели, мы 

выбрали групповую форму. 

 

3.2 Анализ результатов контрольного этапа исследования  

 

В ноябре 2021 года для оценки результатов исследования мы провели 

повторную диагностику формирования гражданской сформированности 

гражданской идентичности у младших школьников.  

Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах 

показывает значительное расхождение на контрольном этапе.  

Далее мы представим анализ результатов после внедрения методики 

формирования гражданской идентичности у младших школьников во 

внеклассной работе. 

С помощью методики «Незаконченное предложение» мы определили 

текущий уровень сформированности когнитивно-интеллектуального 

критерия гражданской идентичности в младшем школьном возрасте. 

Результаты повторных тестов приведены в таблице в Приложении. На 

рисунке 2 представим результаты сформированности когнитивно-

интеллектуального критерия гражданской идентичности до и после 

проведения формирующего этапа эксперимента. 
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Рисунок 2 – Сформированность когнитивно-интеллектуального 

критерия гражданской идентичности до и после проведения эксперимента 

в % 

 

Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать повышение 

уровня сформированности гражданской идентичности по когнитивному 

критерию. Несмотря на то, что в группе 66,7% учащихся имеют в основном 

средний уровень сформированности когнитивно-интеллектуального 

критерия гражданской идентичности, отмечается положительная динамика 

в уровнях.  

Таким образом, после эксперимента 19% имеют высокий уровень 

когнитивно-интеллектуального критерия гражданской идентичности. 

Низкий уровень снизился с 9,5% до 0, а уровень ниже среднего снизился с 

23,8% до 14,3%, что свидетельствует о положительном эффекте 

эксперимента. 

Используя методику «Мое отношение к малой родине», мы оценили 

эмоционально-чувственный критерий гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте. Результаты повторных тестов приведены в 

таблице в Приложении. 
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чувственного критерия гражданской идентичности до и после 

формирующего этапа эксперимента. 

 
 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Рисунок 3 – Сформированность эмоционально-чувственного 

критерия гражданской идентичности до и после проведения эксперимента 

в % 

 

Исходя из полученных данных, мы видим повышение уровня 

сформированности гражданской идентичности по эмоционально-

чувственному критерию. Таким образом, после эксперимента 19% имеют 

высокий уровень эмоционально-чувственного критерия гражданской 

идентичности. Средний уровень увеличился с 42,9% до 81%, а уровень ниже 

среднего и низкий уровень снизился до 0%, что свидетельствует о 

положительном эффекте эксперимента. 

Мотивационно-потребностный и поведенческо-волевой критерии 

гражданской идентичности исследовались в младшем школьном возрасте с 

помощью методики «Я – патриот». Результаты повторных тестов приведены 

в таблице в приложении.  
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На рисунке 4 представлены результаты формирования мотивационно-

потребностного критерия гражданской идентичности до и после 

формирующего этапа эксперимента. 

 

Рисунок 4 – Сформированность мотивационно-потребностного 

критерия гражданской идентичности до и после проведения эксперимента 

в % 

 

Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать повышение 

уровня сформированности гражданской идентичности по мотивационно-

стремительному критерию. Таким образом, после проведения эксперимента 

зафиксирован высокий уровень по мотивационно-потребностному 

критерию гражданской идентичности – 42,9%, что свидетельствует о 

значительной положительной динамике. Средний уровень снизился до 

52,4%, уровень ниже среднего снизился с 28,5% до 4,7%, а низкий уровень 

снизился до 0%, что свидетельствует о положительном влиянии 

эксперимента. 

Таким образом, если суммировать результаты до и после 

эксперимента, то наблюдается явный рост показателей по всем критериям. 

Сравнивая показатель констатирующего эксперимента и показатель 
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методов формирования гражданской идентичности у учащихся во 

внеклассной работе произошли качественные изменения в выделенных 

показателях и наблюдается тенденция к повышению уровня гражданской 

идентичности. Почти все учащиеся стали правильно понимать суть малой 

родины, у них сформировалось положительное отношение к Родине, 

обществу и людям.  

Гипотеза о том, что система внеклассных мероприятий оказывает 

положительное влияние на формирование гражданской идентичности 

младших школьников, нашла подтверждение в данном исследовании. 

 Далее мы воспользуемся методами математической статистики, 

чтобы доказать статистическую значимость полученных результатов.  

Для этого проведем статистический анализ с использованием Т-

критерия Стьюдента, который применяется для сравнения показателей, 

измеренных в двух разных условиях на одной и той же связной выборке 

испытуемых.  

 Это позволяет определить не только направленность изменений, но и 

их выраженность. Это позволяет определить, является ли сдвиг показателей 

в одну сторону более интенсивным, чем в другую.  

Поскольку целью исследования было изучение влияния методов 

внеклассной работы на формирование гражданской идентичности у 

учащихся младших классов, для сравнения мы использовали результаты 

группы до и после проведения педагогического эксперимента.  

Рассчитаем Т-критерий учащихся по исследуемым критериям 

гражданской идентичности. Данные для расчета Т-критерия представлены 

в Приложении 3.  

Результаты расчета Т-критерия показаны на рисунке 5. 

Значения, полученные с помощью T-критерия Стьюдента, находятся 

в области значимости. Следовательно, в ходе формирующего эксперимента 

наблюдается значительное изменение исследуемых показателей, причем 

различия до и после эксперимента статистически значимы. Можно 
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утверждать, что проведение внеклассных занятий оказало значительное 

влияние на динамику критериев гражданской идентичности у младших 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – T-критерий Стьюдента по критериям сформированности 

гражданской идентичности 

 

После применения разработанных методов формирования 

гражданской идентичности ситуация в группе заметно изменилась: у них 

начало развиваться достаточно сильное чувство патриотизма. Проводимые 

мероприятия дают учащимся опыт реализации гражданских чувств в 

социальной практике и способствуют их позитивной социализации. 

Учащиеся заинтересовались не только историей своей Родины, но и 

историей России, что привело к росту гражданской идентичности младших 

школьников. 

Зона незначимости 
Зона значимости 
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Зона неопределенности 
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Мотивационно-потребностный  критерий t = 4,8 
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Выводы по III главе 

 

Проведенное экспериментальное исследование по изучению 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. До внедрения методов формирования гражданской идентичности 

для большинства школьников характерна выраженность мотивационно-

потребностного критерия гражданской идентичности, хуже всего обстоят 

дела с когнитивно-интеллектуальным критерием. На данном этапе 

формирования личности учащихся младших классов необходимо повысить 

уровень сформированности гражданской идентичности.  

2. Нами были разработаны мероприятия для внеклассной работы в 

младших классах, направленные на повышение уровня сформированности 

гражданской идентичности.  

3. Сравнивая показатель констатирующего эксперимента и 

показатель формирующего эксперимента, можно сказать, что в результате 

внедрения методов формирования гражданской идентичности у учащихся 

во внеклассной работе произошли качественные изменения в выделенных 

показателях и можно установить тенденцию повышения уровня 

гражданской идентичности.  

4. Для доказательства статистической значимости полученных 

результатов были использованы методы математической статистики. 

Полученные значения Т-критерия Стьюдента находятся в диапазоне 

значимости. Исследуемые показатели существенно изменились в ходе 

формирующего эксперимента, а различия до и после эксперимента 

статистически значимы. 

5. Можно утверждать, что формирование гражданской идентичности 

происходит в целостном образовательном процессе по специально 

разработанной программе, включающей наиболее перспективные для 
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соответствующего возраста учащихся пути и средства. Данная тема 

является предметом более детального дальнейшего исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический анализ, проведенный в данной работе, позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Граждан ская идент ичность – это сознание челове ка о 

прин адлежности к сообществу гражд ан определенного госуда рства н а 

общей культур ной ос нове, име ющее опреде ленный личнос тный см ысл. 

Стру ктура гражданской и дентичности включает следующие компоненты: 

ког нитивный, мо тивационный, эмоционал ьный и поведенческий. 

Содержательными компонентами формирования граж данской 

идентичности яв ляются: патрио тическое воспитание, ра звитие культуры 

межнациональног о общения и развитие правовой куль туры лич ности в е е 

единстве.  

2. В практич еской части, учитывая возрастные особенности 

учащи хся, были определен ы показат ели сформ ированности когнитивного, 

мотивационного, эмоционального и поведенческог о к омпонентов 

гражданской идентичности, культуры межнационального об щения и 

пр авовой культуры.  

3. Среди современных образовательных технологий, используемы х 

д ля обеспечения ф ормирования гражданской идентичности у д етей 

младшег о шко льного возраста, следует отметить проек тную технологию. 

Она обеспечивает формирование о снов г ражданской идентичност и и в то же 

вре мя поз воляет осущес твлять це ленаправленное взаимодействие 

об разовательного учреждения с семь ями учащихся. 

4. Эмпирическое исследование проводилось на базе 

общеобразовательной школы «Дербишевская средняя общеобразовательная 

школа» Аргаяшского района Челябинской области.  

5. Выборка исследования состоит из учащихся начальной школы: 21 

человек. 
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6. Сравнивая показатели констатирующего эксперимента и 

показатель формирующего эксперимента, можно сказать, что в результате 

реализации методики формирования гражданской идентичности у 

учащихся во внеучебной деятельности произошли качественные изменения 

в выделенных показателях и наблюдается тенденция к повышению уровня 

гражданской идентичности.  

7. Та ким образом, гип отеза исследования о т ом, что форми рование 

гражданс кой идентичности осуществляется в целостном образовательном 

проц ессе п о специально созданной пр ограмме, включаю щей наиб олее 

перспективны е для рассматрив аемого воз раста школьников пути и 

средст ва, п одтвердилась. Да нная тема подлеж ит более глубок ому 

дальнейшему изучению.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Вопросы к методикам  

1. Методика «Незаконченное предложе ние» 

Це ль методики: позвол яет выяви ть сущность патр иотизма, объё м 

знани й младших школьн иков, и х полн оту, про чность, уровень з наний п о 

истории «малой родины» . 

Тест содержит 13 вопросов, отвечая на которые, обучающимся 

предлагается дописать незаконченные предложения.  

Вопросник 

1. Па триот – это… 

2. С толицей наш ей роди ны я вляется… 

3. Фл аг наш его государст ва сос тоит и з следующих цветов (снизу 

вверх) :… 

4. Н а герб е нашего госуда рства изображено… 

5. Гимн – это… 

6. Автор слов гимна России –  

7. 9 мая Россия наша страна отмечает день… 

8. Важными праздниками в нашей стране являются… 

9. Главная площадь нашей страны называется… 

10. Наш город назван в честь… 

11. Главная река нашего города – … 

12. Н а ге рбе и фла ге на шего гор ода изображе но… 

1 3. К досто примечательностям н ашего поселкаотносят… 

 

2. М етодика «Мо е отношение к мал ой родине» 

Цель методики: позволя ет выя вить проявление патр иотических эмоци й 

и чув ств младши х школьников по отношен ию к «м алой роди не» .  

Методика сос тоит из 1 0 воп росов 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Вопросник 

1) Лю бишь л и т ы сво ю страну? 

2) Гордишься л и т ы св оей Ро диной? 

3) Любишь ли т ы с вой родн ой по селок? 

4) Восхищаешься л и ты его красотой и культ урой р одного края? 

5) Хотел бы т ы ж ить в н ашем поселке всег да? 

6) Влияет л и на ш поселок на твои мыс ли? 

7) Вл ияет ли он на твои пост упки? 

8) Испытываешь л и ты чувство гор дости от того, что живешь в н ем? 

9) Ест ь ли у те бя любим ые ме ста в нашем п оселке? 

10) Часто ли ты вспоминаешь сво й поселок, если н адолго уезжае шь из 

него? 

3. Методика «Я – патр иот» . 

Цель ме тодики: позво ляет выявить уровень овладен ия учащи мися 

практ ическими умениями и навыками п о при менению знани й о «мало й 

родине» .Методика сос тоит и з 10 вопро сов.  

Вопросник 

1) Хо тел б ы т ы з нать о св оем поселке б ольше? 

2) Част о л и рассматриваешь п оселок, когда гу ляешь его у лицам? 

3) Часто ли т ы ходи шь в м узеи нашего поселка? 

4) Любишь л и т ы чит ать о наш ем поселке? 

5) Знаешь л и ты и сторию нашего пос елка? 

6) Нравя тся ли теб е мероприя тия и пра здники, прово димые в на шем 

поселке? 

7) Участвуешь л и ты в н их? 

8) Любишь л и т ы с вою сем ью? 

9) Забо тишься ли т ы о с воих близк их? 

1 0) Считаеш ь ли ты, что н ужно пом огать свои м одноклассникам в 

тру дную для них минуту? 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Результаты тестирования по методике «Незаконченное предложе ние» до эксперимента 

№п/п 

 

Имя 

Фамилия 

Номер вопроса, результаты в баллах Итого Урове

нь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Арина А. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8 62% НС 

2 Лидия Г. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 70% С 

3 Даниил Г. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 77% С 

4 Денис З. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8 62% НС 

5 Элина И. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 77% С 

6 Арсен К. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 85% С 

7 Диана М. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 85% С 

8 Яна М. 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 77% С 

9 Алмаз М. 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 6 46% Н 

10 Линар Н. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8 62% НС 

11 Павел П. 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 77% С 

12 Даниэль Р. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 85% С 

13 Владислав Р. 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 8 62% НС 

14 Марина Р. 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 70% С 

15 Марсель С. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 77% С 

16 Анна Т. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 77% С 

17 Рустам Х. 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 46% Н 

18 Алиана Х. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9 70% С 

19 Виктория Ч. 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 62% НС 

20 София Я. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 77% С 

21 Ильяс Я. 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 85% С 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты тестирования по методике «Незаконченное предложе ние» после эксперимента 

№п/п 

 

Имя 

Фамилия 

Номер вопроса, результаты в баллах Итого Уров

ень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Арина А. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 70% С 

2 Лидия Г. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 70% С 

3 Даниил Г. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92% В 

4 Денис З. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8 62% НС 

5 Элина И. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 77% С 

6 Арсен К. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 92% В 

7 Диана М. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 85% С 

8 Яна М. 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 77% С 

9 Алмаз М. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 77% С 

10 Линар Н. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8 62% НС 

11 Павел П. 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 77% С 

12 Даниэль Р. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100% В 

13 Владислав Р. 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 70% С 

14 Марина Р. 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 70% С 

15 Марсель С. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 92% В 

16 Анна Т. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 77% С 

17 Рустам Х. 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 62% НС 

18 Алиана Х. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9 70% С 

19 Виктория Ч. 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 70% С 

20 София Я. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 85% С 

21 Ильяс Я. 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 85% С 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Результаты тестирования по методике «Моё отношение к малой родине» до эксперимента 

№п/п 

 

Имя 

Фамилия 

Номер вопроса, результаты в баллах Итого Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арина А. 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 13 65% С 

2 Лидия Г. 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 12 60% С 

3 Даниил Г. 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 30% Н 

4 Денис З. 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 8 13% НС 

5 Элина И. 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 11 55% С 

6 Арсен К. 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 17 85% В 

7 Диана М. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 30% Н 

8 Яна М. 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 13 65% С 

9 Алмаз М. 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 13 65% С 

10 Линар Н. 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 30% Н 

11 Павел П. 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 8 13% Н 

12 Даниэль Р. 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 12 60% С 

13 Владислав Р. 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 17 85% В 

14 Марина Р. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 30% Н 

15 Марсель С. 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 13 65% С 

16 Анна Т. 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 17 85% В 

17 Рустам Х. 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 30% Н 

18 Алиана Х. 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 8 13% Н 

19 Виктория Ч. 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 11 55% С 

20 София Я. 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 12 60% С 

21 Ильяс Я. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 30% Н 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты тестирования по методике «Моё отношение к малой родине» после эксперимента 

№п/п 

 

Имя 

Фамилия 

Номер вопроса, результаты в баллах Итого Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арина А. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 18 90% В 

2 Лидия Г. 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 12 60% С 

3 Даниил Г. 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 12 60% С 

4 Денис З. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 70% С 

5 Элина И. 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 12 60% С 

6 Арсен К. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 95% В 

7 Диана М. 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 11 55% С 

8 Яна М. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 70% С 

9 Алмаз М. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 70% С 

10 Линар Н. 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 12 60% С 

11 Павел П. 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 11 55% С 

12 Даниэль Р. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 70% С 

13 Владислав Р. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 95% В 

14 Марина Р. 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 12 60% С 

15 Марсель С. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 70% С 

16 Анна Т. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 95% В 

17 Рустам Х. 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 12 60% С 

18 Алиана Х. 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 11 55% С 

19 Виктория Ч. 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 16 80% С 

20 София Я. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 70% С 

21 Ильяс Я. 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 11 55% С 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Результаты тестирования по методике «Я - Патриот» до эксперимента 

№п/п 

 

Имя 

Фамилия 

Номер вопроса, результаты в баллах Итого Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арина А. 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 10 50% НС 

2 Лидия Г. 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 16 80% С 

3 Даниил Г. 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 13 65% С 

4 Денис З. 2 2 2 0 2 2 2 2 1 0 15 75% С 

5 Элина И. 1 2 0 2 2 2 1 0 2 2 14 70% С 

6 Арсен К. 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 16 80% С 

7 Диана М. 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 15 75% С 

8 Яна М. 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 10 50% НС 

9 Алмаз М. 2 2 0 0 1 0 2 2 1 2 12 60% С 

10 Линар Н. 2 2 1 0 2 0 2 0 1 0 10 50% НС 

11 Павел П. 0 2 2 0 2 0 2 1 2 0 11 55% С 

12 Даниэль Р. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 17 85% В 

13 Владислав Р. 0 2 2 0 0 1 2 0 2 0 9 45% НС 

14 Марина Р. 2 2 2 0 2 0 1 2 0 0 11 55% С 

15 Марсель С. 0 2 2 1 2 0 1 1 2 2 13 65% С 

16 Анна Т. 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 16 80% С 

17 Рустам Х. 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 9 45% НС 

18 Алиана Х. 1 0 0 2 2 0 2 0 1 2 9 45% НС 

19 Виктория Ч. 0 2 2 1 2 0 2 2 2 1 14 70% С 

20 София Я. 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 16 80% С 

21 Ильяс Я. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 17 85% В 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результаты тестирования по методике «Я - Патриот» после эксперимента 

№п/п 

 

Имя 

Фамилия 

Номер вопроса, результаты в баллах Итого Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арина А. 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 16 80% С 

2 Лидия Г. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 90% В 

3 Даниил Г. 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 16 80% С 

4 Денис З. 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 17 85% В 

5 Элина И. 1 2 0 2 2 2 1 0 2 2 14 70% С 

6 Арсен К. 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 90% В 

7 Диана М. 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 15 75% С 

8 Яна М. 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 10 50% НС 

9 Алмаз М. 2 2 0 0 1 0 2 2 1 2 12 60% С 

10 Линар Н. 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 14 70% С 

11 Павел П. 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 17 85% В 

12 Даниэль Р. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 17 85% В 

13 Владислав Р. 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 15 75% С 

14 Марина Р. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 90% В 

15 Марсель С. 0 2 2 1 2 0 1 1 2 2 13 65% С 

16 Анна Т. 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 16 80% С 

17 Рустам Х. 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 16 80% С 

18 Алиана Х. 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 16 80% С 

19 Виктория Ч. 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 17 85% В 

20 София Я. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 90% В 

21 Ильяс Я. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 17 85% В 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Расчет t–критерия Стьюдента по методике «Незаконченное 
предложение» 

 
 

 

 

 

 

 

Результат: tЭмп = 3.1 находится в зоне значимости. 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.09 2.85 
 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Расчет t–критерия Стьюдента по методике «Мое отношение к малой 

родине» 

 
 

Результат: tЭмп = 7.4 Полученное эмпирическое значение t (7.4) 
находится в зоне значимости. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 



 

 

Расчет t–критерия Стьюдента по методике «Я–ПАТРИОТ» 

 
  

 

Результат: tЭмп = 4.8. Полученное эмпирическое значение t 
(4.8) находится в зоне значимости. 
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