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Проблема и цель. В статье исследуется проблема развития гражданского образования в 

условиях глобализирующегося социума. Цель исследования – выявить особенности формирова-

ния гражданской идентичности и субъектности студенческой молодежи педагогического вуза. 

Методология. Выполнен тематический обзор отечественных и зарубежных исследова-

ний по вопросам развития гражданского образования в условиях глобализирующегося социума. 

Методология исследования включает системный подход, теоретико-методологический анализ, 

а также психодиагностические и статистические методы. 

Результаты. В статье исследуются актуальные вопросы гражданского образования и 

политики вовлечения молодежи в социальные процессы, выявляются ключевые педагогические 

практики, способствующие развитию гражданской активности. Авторами представлены ре-

зультаты анализа влияния педагогических стратегий на развитие гражданской субъектности 

студенческой молодежи и выявления эффективных методов образовательной работы, способ-

ствующих повышению гражданской идентичности и участия молодежи в демократических 

процессах. 

Подчеркивается, что интеграция активных методов обучения, таких как общественные 

инициативы и ролевые игры, способствует повышению не только мотивации студентов, но и 

их готовности к участию в политических процессах. 

Авторами отмечается, что образовательные программы должны быть адаптированы к 

современным требованиям общества и включать элементы гражданского образования с целью 

формирования активных и ответственных граждан. 
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Заключение. В заключении на основе анализа результатов эмпирического исследования 

делается вывод о том, что успешная реализация образовательных стратегий, направленных на 

формирование гражданской субъектности, требует комплексного подхода, объединяющего ак-

тивные методы преподавания и практическое применение знаний в реальной жизни студентов. 

Результаты исследования подчеркивают необходимость постоянной работы образовательных 

учреждений по созданию демократической среды, способствующей развитию активной граж-

данской позиции у молодежи. 

Ключевые слова: образовательные факторы; демократическая среда; гражданская 

идентичность; гражданская субъектность; студенческая молодежь. 

 

 

Постановка проблемы 

В условиях развития современного де-

мократического общества возрастающая ак-

тивность граждан в политической жизни 

страны приобретает ключевое значение.  

В современных исследованиях [10; 12; 

17] отмечается, что демократия предполагает 

наличие людей, обладающих критическим 

мышлением, занимающих гражданскую пози-

цию и принимающих взвешенные решения в 

отношении своих представителей в органах 

власти. При этом во многих исследованиях [1; 

3; 9; 11; 13; 18] подчеркивается, что централь-

ную роль в подготовке граждан к осознанному 

участию в гражданской и политической дея-

тельности играет образовательная система. 

Особую значимость процессы подготовки 

приобретают в период юности [7; 8], когда 

наступает ключевой этап формирования граж-

данских убеждений, ценностей и привержен-

ностей. 

В контексте глобализации и мультикуль-

турного взаимодействия вузовское образова-

ние также должно обеспечивать формирова-

ние толерантности [4; 6], что является неотъ-

емлемой частью демократического дискурса 

[17]. Обучение уважению к различным мне-

ниям, убеждениям и развитие взаимопонима-

ния [4] позволяют формировать гармоничные 

отношения в многонациональном и многокон-

фессиональном российском обществе. 

Молодежь представляет собой наиболее 

динамичную часть населения страны, в связи 

с чем российские высшие учебные заведения 

должны трансформироваться – выступать не 

только центрами академического обучения, но 

и институтами, культивирующими и стимули-

рующими общественную активность молодых 

людей [5; 6]. Так, И. В. Кожанов и Т. Н. Пет-

рова [5] считают, что такая активность должна 

ориентироваться на достижение обществен-

ного блага и способствовать формированию 

новых подходов к жизнедеятельности. Кроме 

того, важно создать в вузах пространство для 

диалога и обсуждения актуальных обществен-

ных вопросов [5, с. 85]. Организация конфе-

ренций, семинаров, дебатов и круглых столов 

позволит студентам обмениваться идеями и 

разрабатывать совместные проекты, что спо-

собствует укреплению гражданской позиции и 

культуры участия. 

В исследованиях показывается [2; 7; 8; 

14; 19], что необходимо стимулировать моло-

дежь к активному участию в жизни общества, 

давать возможность применять полученные 

знания на практике. Российские вузы стре-

мятся не только к передаче знаний, но и к фор-

мированию у студентов активной жизненной 

позиции, гражданской готовности к созида-

нию и вкладу в развитие общества. 

Проведенный анализ исследований [3; 6; 

8; 16; 19] показал, что студенты, у которых в 
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образовательном процессе присутствуют про-

граммы гражданского образования, чаще 

осведомлены о социальных проблемах, счи-

тают политическое участие эффективным ин-

струментом социальных изменений и актив-

нее участвуют в гражданских инициативах.  

Так, в работе М. В. Верещагиной, 

Ж.  П.  Карслян [3, с. 62] изучаются вопросы 

необходимости системной интеграции граж-

данского образования в учебные планы вузов 

для повышения уровня гражданской субъект-

ности студентов. 

Эмпирические данные [2; 8; 14; 20] сви-

детельствуют, что студенты разных социаль-

ных слоев, получающие качественное граж-

данское образование, превосходят в этих ас-

пектах своих сверстников. Кроме того, науч-

ные работы [2; 6; 8; 15] подтверждают, что 

совмещение профессионального образования 

и формирования нравственного мировоззре-

ния, необходимого для реализации граждан-

ской деятельности, способствует повышению 

политических знаний, гражданской компе-

тентности, активной гражданской позиции 

личности студентов.  

В контексте гражданского образования, 

как отмечает Т. А. Хагуров [9], крайне важно 

адекватно оценивать представления студентов 

о гражданском участии и выявлять возможные 

пробелы в их знаниях и навыках, что позволит 

полноценно вовлечь молодежь в гражданские 

процессы [9, с. 39]. В указанном исследовании 

оценка знаний и понимания обучающимися 

вопросов гражданства и гражданского участия 

осуществляется на основе анализа результатов 

проведенного тестирования с помощью когни-

тивных тестов-опросников.  

 
1 Flanagan C. A., Faison N. Youth civic development: im-

plications of research for social policy and programs // 

Social Policy Report. – 2001. – Vol. 15. – P. 1. DOI: 

https://doi.org/10.1002/j.2379-3988.2001 URL: 

http://digitalcommons.unomaha.edu/slceciviceng/11 

Проведенный анализ актуальных иссле-

дований позволил вскрыть имеющиеся проти-

воречия между необходимостью формирова-

ния активной гражданской субъектности у 

студенческой молодежи и недостаточной эф-

фективностью внедряемых педагогических 

практик, способствующих развитию критиче-

ского мышления, гражданской идентичности 

и ответственности.  

В связи с указанным выше, проблема 

оценки влияния педагогических стратегий на 

развитие гражданской субъектности студенче-

ской молодежи и выявления эффективных ме-

тодов образовательной работы, способствую-

щих повышению гражданской идентичности и 

участия молодежи в демократических процес-

сах является актуальной. 

Проблема данного исследования заклю-

чается и в том, что, несмотря на существую-

щие образовательные инициативы, вузы не 

могут обеспечить должный уровень граждан-

ской активности студентов, что затрудняет их 

участие в демократических процессах и фор-

мирование гражданской субъектности моло-

дежи. Цель статьи состоит в выявлении осо-

бенностей формирования гражданской иден-

тичности и субъектности студенческой моло-

дежи педагогического вуза. 

 

Методология исследования 

Теоретические основы исследования. 

Концепция «гражданской субъектности» в 

академической литературе (как зарубежной1, 

так и отечественной2) занимает важное поло-

жение, что частично объясняется ее неодно-

2 Алексеева А. В. Гражданская субъектность в России: 

опыт и проблемы формирования // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 161–164. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15550661 
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значной природой, делающей ее одновре-

менно сложной и актуальной для исследова-

ний.  

Термин «субъектность» происходит от 

латинского Subjectum, что означает «подлежа-

щее», и описывается как «атрибут индивида, 

проявляющий его как субъект действий» 3 . 

Данное определение уже предполагает взаи-

мосвязь между такими элементами, как каче-

ство, деятельность и коммуникация4 [1]. 

Согласно Н. С. Щепочкину5, «субъект-

ность, будучи свойством личности, не при-

суща всем индивидам в одинаковой степени и 

может проявляться на разных уровнях: высо-

ком, среднем и низком»6. Таким образом, это 

качество становится заметным через социаль-

ные действия и взаимодействия человека. 

Т. А. Ольховая и Н. А. Гаврилова в своей 

работе7 рассматривают субъектность как «це-

лостную аксиологическую характеристику 

личности, которая раскрывается через продук-

тивность его деятельности»8.  

Субъектность А.  Э. Ушамирским9 опи-

сывается как жизненно-практическое и осо-

знанное состояние личности, которое позво-

ляет человеку активно преобразовывать пред-

метную действительность и самого себя и 

 
3 Щепочкин Н. С. Активная гражданская позиция мо-

лодежи как фактор становления ее субъективности // 

Власть и управление на востоке России. – 2011. – 

№  3. – С. 215. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16866276   
4 Ключевые идеи субъектно-ориентированной техно-

логии индивидуализации образовательного процесса 

в педагогическом вузе / Л. В. Байбородова и др. // 

Вестник НГПУ. – 2018. – № 5. – С. 7-21. EDN 

VMCMVG. 
5 Щепочкин Н. С. Активная гражданская позиция мо-

лодежи как фактор становления ее субъективности // 

Власть и управление на востоке России. – 2011. – 

№  3. – С. 213–220. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16866276   
6 Там же. – С. 215. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=16866276   

включает в себя способность к саморефлек-

сии, самооценке, эмоциональности и творче-

скому подходу к решению проблем10.  

В нашем исследовании педагогические 

практики определяются как методы и страте-

гии, которые используются преподавателями 

для повышения эффективности обучения и 

выделяются в качестве ключевых факторов 

формирования академических достижений 

обучающихся и приобретения ими професси-

ональных и гражданских компетенций. Следо-

вательно, педагогические практики играют ре-

шающую роль в формировании концептуаль-

ной основы демократической образователь-

ной среды вуза, способствующей гражданской 

субъектности студенческой молодежи, а 

также отношений обучающихся вуза и их ожи-

даний от политического участия. 

Указанные особенности являются клю-

чевыми элементами сложной структуры демо-

кратической образовательной среды вуза, ко-

торая влияет как на учебные достижения сту-

дентов, так и на общее функционирование об-

разовательных организаций. 

С 1980-х гг. научные исследования11 ак-

тивно занимаются анализом взаимосвязей 

7 Ольховая Т. А., Гаврилова Н. А. Субъектность как ос-

нова становления гражданской позиции студентов 

университета // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2016. – № 2.  
8 Там же. – С. 259. 
9 Ушамирский А. Э. К проблеме субъектности моло-

дежи // Россия: тенденции и перспективы развития: 

сборник трудов конференции – 2016. – № 11–3. – 

С.  628–631. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30340240  
10  Там же. – С. 630. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=30340240  
11 Flanagan C. A., Sherrod L. R. Youth political develop-

ment: an introduction // Journal of Social Issues. – 

1998.  – Vol. 54 (3). – Р. 447–456. 

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-

4560.1998.tb01229.x 
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между средой обучения и успехами обучаю-

щихся. В частности, обращается внимание на 

взаимосвязь академической успеваемости 

обучающихся и вовлеченности преподавате-

лей, результатов тестов, уровня отсева среди 

студентов различных курсов, проблемы нена-

силия в образовательных учреждениях. 

Важную роль в исследуемых процессах 

играет педагогическая власть и ее стратегии. 

По А. Г.  Китариогло 12 , сферу образования 

конституирует специфический вид власти, 

складывающийся на основе универсального, 

общечеловеческого отношения «учитель – 

ученик». Такая власть имеет парадоксальный 

характер, поскольку нацелена на выведение 

субъекта из подвластного состояния, на отри-

цание самой себя, она оказывает влияние на 

ход развития общества в глобально-историче-

ском масштабе, представляет собой идеал 

властных отношений, постепенно освобожда-

ющихся от насилия и диктата13. Отсюда сле-

дует, что в современных вузах должны не 

только передавать знания, но и воспитывать у 

обучающихся умение самостоятельно анали-

зировать информацию, формировать соб-

ственное мнение и участвовать в обществен-

ной жизни. Эти умения и навыки становятся 

основой для будущего полноценного участия 

в демократических процессах. Кроме того, 

важно, чтобы образовательная система спо-

собствовала вовлечению молодежи в полити-

ческие процессы через различные программы 

и инициативы, такие, как обучающие дебаты, 

студенческие советы и др. Такие программы 

 
12 Китариогло А. Г. Педагогическая власть в современ-

ном обществе: социально-философский анализ // Гу-

манитарные и социальные науки. – 2017. – Вып. 6. – 

С. 25.  
13 Там же. – С. 25.  
14  Васильева Е. Ю. Образовательная среда вуза как 

объект управления и оценки // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2011. – № 4. 

позволяют студентам практиковать навыки 

публичного выступления, аргументации и за-

щиты собственных убеждений, что является 

фундаментом для воспитания ответственных 

и активных граждан. 

Согласно Е. Ю. Васильевой14, демокра-

тическая образовательная среда вуза – это 

«разнообразное поликультурное образование, 

индивидуальное для каждого обучающегося, 

среда для построения собственного Я, обеспе-

чивающая создание условий для актуализации 

внутреннего мира обучающегося, его лич-

ностного роста, самореализации, становления 

самосознания»15. 

В рамках концептуальной модели демо-

кратической образовательной среды вуза ак-

цент делается на измерении педагогических 

практик, прежде всего, на «активных практи-

ках», которые стимулируют студентов к взаи-

модействию со сверстниками, преподавате-

лями и сообществом через деятельность, та-

кую как общественное служение, участие в 

управлении высшим учебным заведением и 

процессах принятия решений, а также участие 

в дебатах и обсуждениях политических и со-

циальных вопросов. 

Другие ключевые аспекты, включенные 

в концептуальную основу демократической 

образовательной среды, по мнению 

Л. С. Гринкруг16, охватывают социальный по-

рядок, который связан с нормами, ценностями 

и социальными конвенциями, обеспечиваю-

щими гармоничное и безопасное сосущество-

вание в сообществе; социальные отношения, 

15 Там же. – С. 76. 
16 Гринкруг Л. С. Принцип демократизма в образова-

нии и критерии качества образовательной деятельно-

сти вуза // Фундаментальные исследования. – 2008. – 

Вып. 1. – С. 89.  
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где преподаватели и студенты могут способ-

ствовать развитию социальных компетенций 

через терпимость, социальную справедли-

вость, уважение к чужому мнению и сотруд-

ничество; организационная структура, кото-

рая учитывает такие факторы, как размер 

учебного заведения и педагогические прак-

тики обучения студентов, исходя из их пси-

хокогнитивных способностей, играющие зна-

чительную роль в развитии гражданских ком-

петенций (рис. 1 [20]). 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная основа демократической образовательной среды 

Fig. 1. Conceptual framework of a democratic educational environment 

 

 

Педагогические практики в высших 

учебных заведениях играют ключевую роль в 

развитии гражданской субъектности студен-

тов, создавая условия для их академических и 

профессиональных достижений. Эти образо-

вательные практики включают активные ме-

тоды обучения, которые не только стимули-

руют студентов к взаимодействию со сверст-

никами и преподавателями, но и вовлекают их 

в управление образовательным процессом и 

 
17  Васильева Е. Ю. Образовательная среда вуза как 

объект управления и оценки // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2011. – № 4.  

Алексеева А. В. Гражданская субъектность в России: 

опыт и проблемы формирования // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 161–164. 
18 Vieno A., Perkins D. D., Smith T. M., Santinello M. 

Democratic school climate and sense of community in 

обсуждение социально значимых тем. Такой 

подход формирует ответственность, самостоя-

тельность и способность к критическому 

мышлению, что является фундаментом для 

развития активной гражданской позиции. 

Научные исследования последних деся-

тилетий (как отечественных17, так и зарубеж-

ных 18 ) подтверждают, что демократическая 

образовательная среда вуза, обогащенная раз-

нообразием педагогических практик, как 

school: a multilevel analysis // American Journal of Com-

munity Psychology. – 2005. – Vol. 36 (3-4). – P. 327–

341. DOI: https://doi.org/10.1007/s10464-005-8629-8 

Gainous J., Martens A. M. The effectiveness of civic edu-

cation: are “good” teachers actually good for “all” stu-

dents? // American Politics Research. – 2012. – 

Vol.  40  (2). – P. 232–266. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1532673X11419492  

Социальный  
порядок 
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властные практики 

Социальные  
отношения 

Образовательные 
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властных, так и образовательных, положи-

тельно влияет на различные аспекты развития 

личности студента, в том числе его социаль-

ные и профессиональные компетенции.  

Так, в работе А. В. Алексеевой19 подчер-

кивается значимость образовательной среды 

вуза для формирования гражданской субъект-

ности. Автор отмечает, что инновационные 

образовательные методики, такие как проект-

ное обучение и образовательные дебаты, зна-

чительно повышают уровень гражданской ак-

тивности студентов20. Согласно этим исследо-

ваниям, студенты, участвующие в активных 

формах обучения, более осведомлены о соци-

альных и политических процессах и более 

склонны к участию в них21. 

В работе Т. А. Ольховской и Н. А. Гав-

риловой22 исследуется, как активные методы 

обучения, включая проектную деятельность и 

ролевые игры, оказывают влияние на уровень 

гражданской активности у студентов23.  

Л. С. Гринкруг24 отмечает, что образова-

тельные программы, нацеленные на развитие 

толерантности, способствуют формированию 

активных гражданских позиций среди студен-

тов в условиях глобализации25. 

Таким образом, теоретический обзор ис-

следований, посвященных формированию 

гражданской субъектности и активного граж-

данского участия среди молодежи, показал, 

что оценка успешности реализации образова-

тельных стратегий, направленных на граждан-

 
19 Алексеева А. В. Гражданская субъектность в России: 

опыт и проблемы формирования // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 161–164.  
20 Там же. – С. 161. 
21 Там же. – С. 163.  
22 Ольховая Т. А., Гаврилова Н. А. Субъектность как 

основа становления гражданской позиции студентов 

скую активность личности, требует комплекс-

ного подхода к исследованию данного круга 

проблем. 

 

Методологическую основу исследования 

составили принципы системного подхода, что 

позволило рассмотреть развитие гражданской 

идентичности молодежи как системы в усло-

виях современного развития российского выс-

шего образования.  

 

В качестве основных методов исследо-

вания применялись теоретико-методологиче-

ский анализ, психодиагностические и стати-

стические методы исследования (описатель-

ная статистика и корреляционный анализ). 

Уровень гражданской субъектности студенче-

ской молодежи измерялся при помощи следу-

ющих диагностических методик. 

1. Тест «Гражданственность и патрио-

тизм». Данный тест предлагается в модифика-

ции с сокращением ответов до 15 и исключе-

нием баллов. При его помощи проверяется, 

насколько сформированы у студентов пред-

ставления о своих правах и обязанностях как 

гражданина своей страны, умения использо-

вать действующее законодательство, право-

вые документы в области молодежной поли-

тики, демонстрировать готовность и стремле-

ние к совершенствованию и развитию обще-

ства на принципах гуманизма, свободы и де-

мократии. 

университета // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2016. – № 2.  
23 Там же.  
24 Гринкруг Л. С. Принцип демократизма в образова-

нии и критерии качества образовательной деятельно-

сти вуза // Фундаментальные исследования. – 2008. – 

Вып. 1. 
25 Там же. – С. 88.  
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2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» (Н. Е. Щуркова) основан на оценке ре-

акций участников на различные жизненные 

ситуации. Он направлена на выявление цен-

ностных ориентаций, поведенческих наклон-

ностей и социокультурных предпочтений. Ре-

спондентам предлагается ответить на ряд во-

просов, каждый из которых описывает кон-

кретную ситуацию. Для каждого вопроса 

предоставляется три варианта ответа, отража-

ющих различные поведенческие реакции. 

3. Тест «Гражданская идентичность» 

направлен на оценку знаний и отношения 

участников к истории, культуре и современно-

сти своего народа, а также на их осведомлен-

ность о государственных символах и полити-

ческой структуре своей страны. При помощи 

данного теста измеряется уровень граждан-

ской идентичности через ряд вопросов, свя-

занных с этнической, культурной, историче-

ской и политической осведомленностью 

участников. 

4. Анкета «Мой выбор» представляет со-

бой комплексный инструмент для изучения 

ценностных ориентаций, который может быть 

применен в социологических исследованиях, 

целенаправленно разрабатывая педагогиче-

ские стратегии или культурные программы, 

адаптированные к выявленным ценностям и 

предпочтениям населения. Анкета направлена 

на оценку ценностных ориентаций респонден-

тов в отношении этнических, гражданских и 

общекультурных аспектов.  

Исследование предусматривало двух-

этапную процедуру выборки. На первом этапе 

случайным образом было выбрано образова-

тельное учреждение, а на втором этапе – целе-

вая группа студентов. Целевая группа вклю-

чает студентов второго курса в возрасте от 19 

 
26 Dewey J. Democracy and Education: an Introduction to 

the Philosophy of Education, Create Space Independent 

Publishing Platform, Lexington. – Kentucky, 2009. 

до 24 лет, очной формы обучения по направ-

лению «Педагогическое образование» Баш-

кирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы. 

На втором этапе проводилось тестирова-

ние студентов, интерпретация полученных 

данных и корреляционный анализ взаимодей-

ствия между разнообразными образователь-

ными факторами и их влиянием на уровень 

гражданской субъектности студенческой мо-

лодежи.  Данный метод позволяет нам понять, 

как два уровня переменных взаимодействуют 

и влияют на уровень гражданственной компе-

тентности и гражданской активности студен-

тов. В рамках данного исследования применя-

лось статистическое программное обеспече-

ние SPSS Statistics, которое используется для 

анализа данных больших оценочных исследо-

ваний, где крайне важны правдоподобные зна-

чения или весы выборки для обеспечения точ-

ности статистических выводов. 

 

Результаты исследования 

В эмпирическом исследовании приняли 

участие 86 студентов Башкирского государ-

ственного педагогического университета 

имени М. Акмуллы в возрасте от 19 до 24 лет, 

по гендерному признаку – девушки. Направле-

ние – «Педагогическое образование», 2-й 

курс, очная форма обучения. 

В качестве гипотезы было выдвинуто 

предположение о том, что внедрение актив-

ных образовательно-педагогических методик 

в вузовской практике способствует развитию 

гражданской субъектности у студентов. Дан-

ная гипотеза основывается на теории Дьюи26 о 

рефлексивном обучении и теории Колба 27  о 

циклическом опытном обучении, предполага-

27  Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the 

Source of Learning and Development, Pearson FT Press, 

Upper Saddle River. – New Jersey, 2014. 
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ющих, что активное участие в образователь-

ном процессе повышает компетентность и за-

интересованность студентов. 

По итогам проведенного тестирования 

все студенты были разделены на четыре 

группы, исходя из их индивидуальных баллов. 

Первую группу составили студенты с недоста-

точным уровнем сформированности граждан-

ственности и патриотизма, вторую – с удовле-

творительным уровнем, третью – с оптималь-

ным уровнем, четвертую – с достаточным 

уровнем. 

Результаты, полученные при помощи те-

ста «Гражданственность и патриотизм», пока-

зывают, что большинство студентов демон-

стрируют оптимальный и достаточный уровни 

сформированности гражданственности и пат-

риотизма (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты теста «Гражданственность и патриотизм» 

Table 1 

Results of the “Civic Engagement and Patriotism” Test 

Уровень сформированности гражданственности и патриотизма Кол-во % 

Недостаточный  8 9 

Удовлетворительный 14 16 

Оптимальный 23 27 

Достаточный 41 48 

 

 

Полученные данные наглядно указы-

вают на то, что значительное большинство 

студентов (75 %) демонстрируют оптималь-

ный (27 %) и достаточный (48 %) уровни сфор-

мированности гражданственности и патрио-

тизма. Эти категории отражают высокую осве-

домленность студентов о гражданских правах 

и обязанностях, а также выражают глубокое 

понимание и приверженность национальным 

ценностям. Удовлетворительный уровень 

сформированности гражданственности и пат-

риотизма, который составил 16 % от общего 

числа участников, указывает на наличие 

начальных знаний и умений в данной области, 

но с недостаточной активностью или глуби-

ной осмысления. Наконец, наименьшую 

группу составили студенты с недостаточным 

уровнем сформированности гражданственно-

сти и патриотизма (9 %), что указывает на от-

сутствие должного уровня понимания или ин-

тереса к гражданским и патриотическим ас-

пектам. 

Качественный анализ результатов тести-

рования показал, что большинство опрошен-

ных студентов демонстрируют высокие зна-

ния, касающиеся вопросов гражданственно-

сти. Так, на вопрос о «военных формирова-

ниях, создаваемых из гражданского населения 

во время войны», 80 из 84 респондентов пра-

вильно ответили, что это «ополчение». Также 

значительное большинство (68 из 84) верно 

ответили, что «участвовать в выборах Прези-

дента Российской Федерации могут все граж-

дане страны». Половина респондентов, 42 сту-

дента, верно указали, что «решение государ-

ственных вопросов через всенародный опрос» 

называется «референдумом». 

Интерес представляет вопрос, связанный 

с понятием «гражданин»: 62 респондента из 84 
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ответили, что «оба утверждения верны», что 

указывает на хорошее понимание темы. От-

веты на вопрос о том, «кто такой гражданин», 

также были в основном верными – 66 студен-

тов правильно определили гражданина как 

«человека, принадлежащего к постоянному 

населению государства, подчиняющегося его 

законам и имеющего определенные права и 

обязанности». Последний вопрос, касаю-

щийся «выборов в Государственную Думу и 

выбора Президента Российской Федерации», 

показал, что 72 из 84 участниц точно знают, 

что «Президент выбирается гражданами 

страны». 

Таким образом, полученные результаты 

при помощи теста «Гражданственность и пат-

риотизм» свидетельствуют о том, что подавля-

ющее большинство респондентов обладают 

достаточным уровнем гражданственности и 

патриотизма; они понимают свои гражданские 

права и обязанности, что является позитивным 

показателем в контексте их будущей профес-

сиональной деятельности в области педаго-

гики. 

Далее был проведен анализ результатов 

тестирования при помощи теста «Гражданская 

идентичность» (табл. 2). По уровню развития 

гражданской идентичности все опрошенные 

также были разделены на четыре группы. Пер-

вая группа – это студенты с недостаточным 

уровнем гражданской идентичности, вторая – 

с удовлетворительным уровнем, третья – с оп-

тимальным уровнем, четвертая – с достаточ-

ным уровнем. 

Таблица 2  

Результаты теста «Гражданская идентичность» 

Table 2 

Results of the “Civic Identity” Test 

Уровень развития гражданской идентичности Кол-во % 

Недостаточный  10 12 

Удовлетворительный 16 19 

Оптимальный 21 24 

Достаточный 39 45 

 

 

Полученные данные свидетельствуют, 

что большинство студентов (69 %) проявляют 

оптимальный и достаточный уровни граждан-

ской идентичности, что указывает на высокую 

степень их интеграции в социокультурное 

пространство и осознание гражданских прав и 

обязанностей. 

Так, 39 студентов (45 %) продемонстри-

ровали достаточный уровень гражданской 

идентичности, что отражает их способность к 

активному и осмысленному участию в граж-

данской жизни, выражению и защите личных 

убеждений и интересов в соответствии с демо-

кратическими нормами и ценностями. Этот 

результат подчеркивает успешную социализа-

цию и адаптацию студентов в рамках граждан-

ского общества. Оптимальный уровень, отме-

ченный у 21 студента (24 %), свидетельствует 

о хорошо сформированной способности к 

осмыслению и анализу гражданской роли, 

хотя и с некоторыми ограничениями в широте 

или глубине понимания гражданских процес-

сов и прав. У 16 студентов (19 %) наблюдается 
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удовлетворительный уровень развития граж-

данской идентичности, что указывает на 

начальное понимание и участие в граждан-

ской жизни, но с заметными пробелами в зна-

ниях и активности. И лишь 10 студентов 

(12  %) показали недостаточный уровень граж-

данской идентичности. Это свидетельствует о 

значительных пробелах в понимании или при-

нятии гражданских норм и ценностей, что ука-

зывает на необходимость целенаправленной 

корректировки образовательных методик для 

повышения гражданской осведомленности и 

активности данной категории студентов. 

Качественный анализ результатов тести-

рования показал, что большинство опрошен-

ных студентов демонстрируют высокие зна-

ния, касающиеся «права участия в выборах 

Президента Российской Федерации», подавля-

ющее большинство (68 из 84) правильно отве-

тили, что «участвовать в выборах имеют право 

все граждане Российской Федерации». Этот 

ответ подчеркивает осведомленность студен-

ток о фундаментальных избирательных пра-

вах, закрепленных в Конституции страны.  

На вопрос о «методах решения государ-

ственных вопросов через всенародный опрос» 

42 студента правильно определили «референ-

дум как соответствующую процедуру», что 

свидетельствует о понимании различных 

форм гражданского участия в политической 

жизни страны. Четвертый вопрос показал, что 

большинство студентов (62 из 84) верно пони-

мают сущность гражданства и патриотизма, 

считая оба утверждения о «гражданских каче-

ствах Кузьмы Минина и возможности быть 

гражданином в молодом возрасте» верными. 

Ответы на пятый и шестой вопросы подтвер-

дили, что студенты четко определяют граждан-

ские права и обязанности, а также процессы вы-

боров, что подчеркивает их зрелое отношение к 

своим гражданским обязанностям и правам. В 

целом результаты тестирования свидетель-

ствуют о высоком уровне сформированности 

гражданской идентичности среди студентов, 

что важно, как для их личностного развития, так 

и для подготовки к профессиональной деятель-

ности в сфере образования. 

Далее представим анализ результатов 

анкеты «Мой выбор», которая помогла оце-

нить степень сформированности гражданской 

идентичности и осознания культурных ценно-

стей у обучающихся (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты проведенного тестирования при помощи теста «Мой выбор» 

Table 3 

Results of the conducted testing using the “My Choice” Test 

Уровень сформированности гражданской идентичности и осозна-

ния культурных ценностей 

Кол-во % 

Недостаточный  11 13 

Удовлетворительный 15 17 

Оптимальный 20 23 

Достаточный 40 47 

 

 

Полученные результаты свидетель-

ствуют, что большая часть студентов (60 %; 

40  из 86 респондентов) демонстрируют доста-

точный и оптимальный уровни гражданской 
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идентичности. Это указывает на хорошо раз-

витое понимание и принятие гражданских 

прав, обязанностей и культурных ценностей. 

Студенты, показавшие достаточный уровень 

осознания (47 %), проявляют глубокое пони-

мание культурных и гражданских аспектов, 

что отражает успешное освоение социокуль-

турного контекста и готовность к активному 

участию в общественной жизни. Такой высо-

кий уровень может быть связан с эффективно-

стью образовательных программ и мероприя-

тий, направленных на развитие компетенций в 

этих областях. 

Та группа опрошенных студентов, у ко-

торых определен оптимальный уровень 

(23 %), также проявляет значительное пони-

мание гражданских и культурных вопросов, 

хотя им может не хватать некоторой глубины 

или последовательности в их представлениях. 

Это может указывать на необходимость до-

полнительной поддержки в усвоении некото-

рых аспектов гражданской идентичности. 

Наименьшее количество студентов показали 

удовлетворительный (17 %) и недостаточный 

(13 %) уровни осознания, что свидетельствует 

о наличии пробелов в понимании или приня-

тии культурных и гражданских аспектов.  

Качественный анализ ответов показы-

вает, что большинство респондентов прояв-

ляют глубокий интерес к истории и культуре 

как своего народа, так и России в целом. Вы-

сокие показатели ответов на вопросы, касаю-

щиеся исторического прошлого и культурных 

ценностей, подтверждают проявляемые сту-

дентами уважение и гордость за национальное 

наследие. Это указывает на важную роль куль-

турного самосознания в формировании иден-

тичности у молодежи. 

Вопросы, связанные с общественной мо-

ралью и этикой, такие как отношение к при-

роде, честность и уважение к старшим, также 

выявили высокий уровень сознательности и 

социальной ответственности среди обучаю-

щихся. Ответы, в которых студенты отмечают, 

что не готовы нарушать закон даже при отсут-

ствии непосредственных последствий, под-

черкивают их высокие моральные стандарты. 

В целом результаты теста «Мой выбор» 

свидетельствуют о высокой степени сформи-

рованности гражданской идентичности у сту-

дентов, что проявляется в их активном отно-

шении к участию в культурной жизни, уваже-

нии к истории и традициям, а также осознании 

своих гражданских прав и обязанностей.  

Анализ результатов тестирования при 

помощи диагностической методики «Размыш-

ляем о жизненном опыте» представлен в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты теста «Размышляем о жизненном опыте» 

Table 4 

Results of the “Reflecting on Life Experience” Test 

Уровень сформированности гражданской компетентности Кол-во % 

Недостаточный  10 12 

Удовлетворительный 16 19 

Оптимальный 21 24 

Достаточный 39 45 
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Анализ данных показывает, что значи-

тельная часть студентов (45 %) обладает до-

статочным уровнем гражданской компетент-

ности, что указывает на их способность эф-

фективно реагировать на социальные ситуа-

ции, проявлять гражданскую ответственность 

и активно участвовать в общественной жизни. 

Примерно четверть студентов (24 %) де-

монстрируют оптимальный уровень граждан-

ской компетентности, что свидетельствует о 

наличии у них хорошо развитых навыков вза-

имодействия в социальном контексте и уме-

ния адекватно реагировать на гражданские вы-

зовы, однако им еще есть куда стремиться для 

достижения более высокого уровня осознания 

и активности. 

У 19 % студентов уровень гражданской 

компетентности является удовлетворитель-

ным. Эта группа студентов показывает базовое 

понимание и участие в гражданских процессах, 

но им необходимо углубление знаний и разви-

тие навыков для более активного и осмыслен-

ного включения в общественную жизнь. 

Самая малая группа студентов (12 %) по-

казала недостаточный уровень гражданской 

компетентности, что характеризует их ограни-

ченные возможности в понимании и участии в 

гражданской деятельности. Для этой группы 

особенно важны образовательные и воспита-

тельные меры, направленные на повышение 

уровня гражданской осведомленности и ак-

тивности. 

Качественный анализ ответов указывает 

на то, что большинство респондентов предпо-

чли обходить человека на своем пути, не по-

тревожив его, и активно вмешиваться, если 

кто-то нуждается в помощи, что демонстри-

рует развитое чувство социальной ответствен-

ности и готовность к действию в чрезвычай-

ных ситуациях. Такие данные указывают на 

высокий уровень взаимопомощи и солидарно-

сти в потенциально стрессовых ситуациях. 

В сфере межкультурного взаимодей-

ствия результаты свидетельствуют о значи-

тельной открытости и толерантности: боль-

шинство студентов выразили интерес к обще-

нию с представителями других культур, что 

подчеркивает их готовность к межкультур-

ному диалогу и интеграции. Это особенно 

важно в контексте глобализации и мульти-

культурного взаимодействия современного 

мира. Отношение студентов к гражданской ак-

тивности также заслуживает внимания: значи-

тельное число респондентов признали важ-

ность участия в выборах и активного следова-

ния политическим событиям, что указывает на 

их осознание роли активного гражданского 

участия в демократии. Однако вопросы, свя-

занные с личной целеустремленностью и го-

товностью к компромиссам, показали более 

разнообразные ответы. Это может отражать 

внутренний конфликт между личными 

устремлениями и общественными ожидани-

ями, что является частью процесса формиро-

вания личности в переходном возрасте. 

Таким образом, данные теста «Размыш-

ляем о жизненном опыте» демонстрируют, что 

студенты БГПУ им. М. Акмуллы проявляют 

высокую степень гражданской активности, со-

циальной ответственности и культурной от-

крытости, что является важным активом для 

их будущего профессионального вклада в об-

щество. 

Следующим этапом в анализе развития 

субъектности студенческой молодежи стало 

определение взаимосвязи ее уровня и образо-

вательных факторов. С этой целью был прове-

ден корреляционный анализ при помощи ко-

эффициента линейной корреляции г-Спир-

мена. В таблице 5 представлены результаты 

корреляционного анализа взаимосвязи показа-

телей уровня гражданской субъектности сту-

денческой молодежи и образовательных фак-

торов демократической среды. 
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Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между показателями уровня  

гражданской субъектности студенческой молодежи и образовательными факторами 

Table 5 

Results of the correlation analysis of the relationship between the indicators  

of civic subjectivity among student youth and educational factors 

Уровень гражданской 

субъектности 

Сформированность демократи-

ческой образовательной среды 

вуза 

Корреля-

ция г-Спир-

мена 

Знач.  

(двухсторонняя) 

 

Высокий уровень граж-

данской субъектности 

Сформировавшаяся демократиче-

ская образовательная среда вуза 
65,36 ,000 

Средний уровень граж-

данской субъектности 

Формирующаяся демократическая 

образовательная среда вуза 
33,42 ,000 

Низкий уровень граждан-

ской субъектности 

Отсутствие демократической обра-

зовательной среды вуза 
26,10 ,000 

 

 

Результаты корреляционного анализа, 

проведенного с использованием коэффици-

ента линейной корреляции r-Спирмена, под-

черкивают значимую связь между уровнем 

гражданской субъектности студенческой мо-

лодежи и характеристиками демократической 

образовательной среды вуза. Эти данные под-

тверждают гипотезу о том, что качество обра-

зовательной среды в высших учебных заведе-

ниях оказывает существенное влияние на раз-

витие гражданской активности студентов.  

В частности, анализ показал, что высо-

кий уровень гражданской субъектности корре-

лирует со сформировавшейся демократиче-

ской образовательной средой вуза (корреля-

ция 62,35; p = 0,000). Полученные значения 

указывают на то, что студенты, чье професси-

ональное обучение проходит в сформировав-

шейся демократической среде вуза, имеют 

тенденцию выражать более высокую граждан-

скую активность. Средний уровень граждан-

ской субъектности коррелирует с формирую-

щейся демократической образовательной сре-

дой вуза (корреляция 33,42; p = 0,000). Полу-

ченные данные указывают на то, что в универ-

ситетах, где демократическая образовательная 

среда еще не сформирована, студенты демон-

стрируют средний уровень гражданской ак-

тивности. Низкий уровень гражданской субъ-

ектности коррелирует с отсутствием демокра-

тической образовательной среды в вузе (кор-

реляция 26,10; p = 0,000). Данные значения 

указывают на то, что имеется статистически 

значимая положительная корреляция между 

низким уровнем развития гражданской субъ-

ектности студенческой молодежи и отсут-

ствием демократической образовательной 

среды в высшем учебном заведении. 

Таким образом, по результатам прове-

денного эмпирического исследования среди 

студентов БГПУ имени М. Акмуллы можно 

сформулировать следующие выводы. 

1. Гражданская идентичность и учебная 

мотивация. 

Большинство студентов демонстрируют 

оптимальный и достаточный уровни развития 

гражданской субъектности, что свидетель-

ствует о высоком уровне осведомленности о 

гражданских правах и обязанностях, а также о 

глубоком понимании национальных ценно-

стей и приверженности им. Респонденты не 

просто показывают высокую степень осозна-

ния своих гражданских прав и обязанностей, 
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они активно участвуют в общественной 

жизни, что отражает их готовность к вовлече-

нию в социальные процессы. 

2. Эмоциональная и поведенческая реак-

ции. 

В ответах студентов прослеживается 

тенденция к эмпатии и социальной ответ-

ственности. Большинство студентов готовы 

прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях, 

что указывает на высокий уровень развития 

социальных навыков. 

Отношение к межкультурному общению 

также позитивное, большинство студентов от-

крыты к диалогу с представителями других 

культур, что является важным показателем 

интеграции и толерантности в современном 

мультикультурном мире. 

3. Методы и стратегии обучения. 

Результаты диагностик показывают, что 

использование интерактивных методов обуче-

ния, таких как игры, проекты и обсуждения, 

значительно повышает мотивацию студентов. 

Это подчеркивает важность адаптации учеб-

ных подходов к потребностям современных 

студентов, которые предпочитают динамич-

ные и интерактивные формы обучения. 

4. Практическое применение знаний. 

Студенты ценят практическую привязку 

учебных материалов к реальной жизни. При-

менение знаний на практике, включая проект-

ную деятельность и работу с реальными куль-

турными и социальными объектами, повы-

шает их интерес и способствует глубокому по-

ниманию изучаемых предметов. 

Сводный анализ четырех диагностик 

позволяет заключить, что для повышения эф-

фективности обучения в университете следует 

уделить внимание развитию гражданской ак-

тивности, использованию интерактивных ме-

тодов в обучении, а также усилению куль-

турно-образовательных компонентов, что в 

совокупности способствует формированию 

гармонично развитой личности студента. 

 

Обсуждение. Заключение 

Исследование позволило выявить ком-

плексное взаимодействие образовательных, 

социально-демографических и личных факто-

ров, влияющих на гражданские знания и уча-

стие молодежи в общественной жизни.  

Было обосновано использование актив-

ных методов обучения (например, проектного 

обучения и обсуждений) для повышения инте-

реса студентов и формирования у них актив-

ной гражданской позиции. Отмечается, что 

применение интерактивных методов обучения 

и включение студентов в управление образо-

вательным процессом, а также обсуждение со-

циально значимых вопросов укрепляет их 

гражданские и профессиональные компетен-

ции.  

Посредством использования корреляци-

онного анализа была установлена взаимосвязь 

между образовательными методами и граж-

данской активностью. Выявлены статистиче-

ски значимые связи между уровнем развития 

демократической образовательной среды вуза 

и степенью гражданской субъектности сту-

дентов, что является подтверждением того, 

что студенческая молодежь, обучающаяся в 

условиях развитой демократической среды, 

демонстрирует более высокий уровень граж-

данской активности в отличие от молодежи 

вне данного социального поля. Высокий уро-

вень гражданской субъектности коррелирует с 

наличием сформировавшейся демократиче-

ской образовательной среды, что подтвер-

ждает гипотезу о значительном влиянии каче-

ства образовательного процесса на активность 

студентов. 

Учреждения высшего образования, стре-

мящиеся к созданию и поддержанию демокра-

тически ориентированной образовательной 
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среды, могут значительно способствовать по-

вышению гражданской активности своих сту-

дентов. Данные взаимосвязи являются плодо-

творными для исследования и будут изучены 

нами в дальнейшем с позиций педагогической 

власти и ее стратегий, что «представляется 

вполне закономерным в силу огромного 

трансформирующего потенциала власти и об-

разования как каналов реализации социальной 

энергии, а также говорит в пользу тезиса об 

определяющем векторе проникновения педа-

гогической власти в систему социума» [9, 

с. 30], ее всеприсутствия в структуре граждан-

ской субъектности обучающейся молодежи. 

Результаты данного исследования носят 

ограниченный характер, поскольку ориенти-

рованы на студентов-педагогов, обучающихся 

по бакалаврской программе, нами не учитыва-

ется включение старших курсов, также игно-

рируются иные уровни высшего образования. 

В связи с этим будущие исследования будут 

нацелены на целостный и более всесторонний 

анализ. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of the development of civic education in a 

globalizing society. The purpose of the study is to identify the features of the formation of civic identity 

and subjectivity in pedagogical university students. 

Materials and Methods. In order to achieve this goal, a thematic review of Russian and 

international studies on the development of civic education in a globalizing society has been carried 

out. The research methodology includes a systematic approach, theoretical and methodological 

analysis, as well as psychodiagnostic and statistical research methods. 

Results. The article examines topical issues of civic education and the policy of youth involvement 

in social processes. It identifies key teaching practices that contribute to the development of civic 

engagement. The authors present the results of the analysis of educational strategies influence on the 

development of students’ civic subjectivity and the identification of effective teaching methods that 

enhance civic identity and youth participation in democratic processes. 

It is emphasized that the integration of active teaching methods, such as public initiatives and 

role-playing games, contributes not only to increasing students' motivation, but also their willingness 

to participate in political processes. The authors note that educational programs should be adapted to 

the modern requirements of society and include elements of civic education to form active and 

responsible citizens. 

Conclusions. In conclusion, the findings suggest that successful implementation of educational 

strategies aimed at developing civic subjectivity requires a comprehensive approach that combines 

active teaching methods with practical application of knowledge in students' real lives. The results of 
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the study highlight the necessity for educational institutions to continuously work on creating a 

democratic environment that fosters the development of an active civic stance among youth.  

Keywords 

Educational factors; Democratic environment; Civic identity; Civic subjectivity; University 

student. 
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