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Специфика гражданской идентичности студентов — будущих педагогов 
и отечественные практики ее формирования в условиях академической мобильности

Аннотация. Проблема формирования и развития гражданской идентичности студенческой молодежи обозначена как 
ведущая в государственной образовательной политике. Особенно важно обратить внимание на развитие гражданской иден-
тичности у студентов — будущих педагогов. Одним из инструментов развития гражданской идентичности в условиях вуза 
является академическая мобильность. Механизм формирования гражданской идентичности основывается на формирова-
нии целостной интегративной структуры гражданской идентичности личности. Для исследования особенностей граждан-
ской идентичности студентов — будущих педагогов использовалась авторская психосемантическая методика исследова-
ния гражданской идентичности, при помощи которой проводятся сопоставление ролевых позиций и выявление стоящих за 
ними идентификаций способов описания характерных показателей гражданской идентичности. По всем ролевым позици-
ям можно отметить достаточно высокую выраженность всех компонентов структуры гражданской идентичности у студен-
тов педагогических вузов страны. По оценкам студентов, во всех ролевых позициях в структуре гражданской идентичности 
наиболее выраженным выступает ее когнитивный компонент. 
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Specifics of Civic Identity of Students — Future Teachers and Domestic Practices of Its 
Formation in the Context of Academic Mobility

Abstract. The problem of formation and development of civil identity of student youth is identified as the leading one in the state 
educational policy. It is especially important to pay attention to the development of civic identity of students — future teachers. One 
of the tools for the development of civic identity in the conditions of higher education institution is academic mobility. The mechanism 
of civic identity formation is based on the formation of a holistic integrative structure of civil identity of a person. To investigate 
the peculiarities of civil identity of students — future teachers we used the author’s psychosemantic methodology of civil identity 
research, which is used to compare role positions and identify the identifications behind them to describe the characteristic indicators 
of civil identity. According to all role positions it is possible to note rather high expression of all components of the structure of civic 
identity in students of pedagogical universities of the country. According to students’ assessments in all role positions in the structure 
of civic identity its cognitive component is the most expressed. 

Keywords: civic identity, academic mobility, pedagogical university, student age, educational and professional activity, values, 
education.
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Введение (Introduction)
В ситуации осложнившихся международных отношений 

в России как в многонациональной и многоконфессиональ-
ной стране актуализируется проблема национальной без-
опасности и государственной стабильности. Многие научные 
исследования последнего времени посвящены проблеме  
становления и развития гражданской идентичности моло-
дого поколения россиян, поскольку именно гражданская 
идентичность выступает как гарант национальной безопас-
ности и критерий государственной стабильности в целом [1]. 
Под термином «гражданская идентичность» мы понимаем 
осознанный процесс соотнесенности или тождественности 
индивида с определенным гражданским обществом в кон-
кретном социокультурном и цивилизационном контексте, 
принятие ценностей этого общества и активное позитивное 
влияние на его развитие. Гражданская идентичность — это 
компонент гражданского самосознания личности, опреде-
ляющий эту личность как часть государства, гражданского 
общества, носителя гражданских ценностей, языка, культу-
ры, т. е. как часть цивилизации. 

Достаточно долгое время разговоры велись разгово-
ры о патриотизме как о консолидирующем факторе [2], но, 
к сожалению, многовариантность представлений о патрио-
тизме, распространенных в современном российском обще-
стве, пока не дает оснований говорить, что само это чувство 
может служить существенным фактором консолидации рос-
сиян на основе межнационального согласия [3]. В то же 
время анализ полученных данных показывает, что таким 
консолидирующим многонациональную Россию «явлени-
ем» может стать трактовка понятия «общероссийская граж-
данская идентичность» и его продвижение в общественном 
сознании [4].

Конечно, особо важная роль в становлении идентич-
ности отводится государственной образовательной поли-
тике [5]. В первую очередь прогнозы развития страны акту-
ализируют проблемы поиска научно-обоснованных путей 
интеграции в новые социокультурные условия средствами 
образования, что проявляется в необходимости разработки 

современных моделей обучения студентов, учитывающих 
требования рынка, различные культурные особенности сту-
дентов, сформированность их гражданской идентичности. 
Возникает объективная потребность в разработке совре-
менных подходов, моделей, сценариев подготовки молодых 
педагогов к профессиональной деятельности, а также в раз-
работке подходов к обновлению содержания педагогичес-
кого образования в контексте развития идей современного 
гражданского образования [6]. Ответом на обозначенные 
выше задачи высшего педагогического образования можно 
отнести академическую мобильность [7]. 

Наличие программ академической мобильности рас-
ширяет задачу воспитания у молодого поколения чувства 
патриотизма до необходимости решать задачу становле-
ния общероссийской гражданской идентичности современ-
ной молодежи в целом. На наш взгляд, работа по решению 
подобной многогранной задачи включает в себя не только 
аспекты военно-патриотического воспитания, но и компо-
ненты, утверждающие и демонстрирующие преемствен-
ность культурно-исторических ценностей народов России, 
формирование общей исторической памяти, культурного 
единства, что особенно важно в рамках многонациональ-
ного и многоконфессионального государства. Данную пози-
цию разделяют ученые Х. А. С. Халадов и В. В. Леонов [8]. 
Программы академической мобильности в университетах 
позволяют расширить пути развития общероссийской граж-
данской идентичности молодого поколения [9].

Таким образом, цель статьи заключается в выявлении 
специфики гражданской идентичности студентов — будущих 
педагогов, участвовавших и не участвовавших в программах 
академической мобильности, и определении отечественных 
практик формирования общероссийской гражданской иден-
тичности в условиях академической мобильности.

Методы (Methods)
В результате анализа ряда исследований и своих соб-

ственных наблюдений мы пришли к выводу, что механизм 
формирования гражданской идентичности основывается  
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на формировании целостной интегративной структуры граж-
данской идентичности личности. Гражданская идентичность 
как компонент гражданского самосознания развивается 
в процессе совершенствования самой личности и связа-
на как с системой нравственных, моральных, ценностных 
аспектов развития, так и с уровнем интеллекта и общим 
когнитивным развитием личности. 

Личность априори «рождается» в социуме и по своей 
сути интегративна, значит, сформированность гражданс-
кой идентичности молодого поколения россиян зависит не 
только от трансформации самоосмысления и самосози-
дания личности, но и от особой социокультурной среды, 
где происходит этот процесс и которая характеризуется 
«глобализацией», увеличением интенсивности информа-
ции и степени открытости общества, размыванием нацио-
нально-культурных границ, переориентацией с коллекти-
вистских ценностей на индивидуалистические [10]. Вместе 
с тем истинное становление гражданской идентичности 
означает ее принятие личностью как значимой ценности. 
Отсюда, вслед за О. А. Коряковцевой и Т. В. Бугайчук, струк-
тура гражданской идентичности формируется в процессе 
деятельности и личностной активности индивида, именно 
они отвечают за деятельностный компонент гражданской 
идентичности, который, в свою очередь, является мери-
лом сформированности других ее компонентов: когнитив-
ного и ценностно-мотивационного, в этом и проявляется 
структурная взаимосвязь гражданской идентичности [11]. 
Таким образом, о сформированной гражданской идентич-
ности можно говорить только тогда, когда все компоненты 
интегральной структуры идентичности объединены и име-
ют взаимосвязанный и взаимовлияющий характер. Значи-
мым как для человека, так и для государства, гражданином 
которого он является, становится личностный смысл этих 
элементов общности, вхождение в систему общих традици-
онных и общественных ценностей, что и отражается в ког-
нитивном, ценностно-мотивационном и деятельностном 

компонентах гражданской идентичности. Когнитивный и цен-
ностно-мотивационный компоненты способствуют формиро-
ванию базисных ценностных ориентаций, в том числе патрио-
тизма, гражданственности, этических, правовых, политических 
знаний, материальной и духовной культуры, системы нрав-
ственных норм, а также позволяют оценивать свои граждан-
ские поступки и свою гражданскую позицию. Деятельностный 
компонент развивает направленное «духовной активнос-
тью» реальное осознанное поведение личности, ее умение 
выполнять социально-нравственные обязанности, усвое-
ние общественных ценностей, собственную деятельность 
на благо общества и государства. Очевидно, что разви-
тие ценностно-мотивационного и когнитивного компонентов 
гражданской идентичности должно предшествовать разви-
тию деятельностного компонента, чтобы избежать асоциа-
лизации молодых людей и возникновения деструктивных 
молодежных сообществ.

Методы исследования. Для исследования особен-
ностей гражданской идентичности студентов — будущих 
педагогов мы предлагаем использовать авторскую психо-
семантическую методику исследования гражданской иден-
тичности, основанную на методике «множественной иденти-
фикации» (В. Ф. Петренко), при помощи которой проводятся 
сопоставление ролевых позиций и выявление стоящих за 
ними идентификаций способов описания характерных пока-
зателей гражданской идентичности [12]. Данная методика 
успешно апробирована на выборке студентов, обсуждалась 
экспертами, в процессе ее проведения получены достовер-
ные результаты.

В ходе исследования нами были выделены 24 возмож-
ные характеристики гражданской идентичности, выбран-
ные на основе глубокого анализа изученной литературы 
и экспертного мнения (табл.). Данные характеристики были 
разделены на три группы, каждая из которых характеризу-
ет один из компонентов гражданской идентичности. Полу-
чается, что выделенные характеристики являются также 

Структура гражданской идентичности студентов (индикаторы)

№ Ценностномотивационный ком-
понент Когнитивный компонент Деятельностный компонент

1. чувство принадлежности к многона-
циональному российскому обществу

знание основных законов государства умение использовать законы на практике

2. любовь к природе родного края знание о народах и этнических группах 
России

готовность участвовать в общественно-
политической жизни страны

3. чувство принадлежности к своему 
этносу

знание основных исторических событий, 
влияющих на развитие государства и об-
щества

нетерпимость к антиобщественным действи-
ям и готовность противостоять им

4. патриотизм признание права каждого человека на сво-
бодный и ответственный выбор

умение вести равноправный диалог на осно-
ве взаимного уважения

5. чувство принадлежности к мирово-
му сообществу

признание целостности России ответственность за собственные действия

6. межэтническая толерантность уважение ценности семьи принятие и уважение принятых правил 
общества

7. принятие ценности другой личности уважение к культуре народов России принятие ответственности за судьбу своей 
страны

8. желание участвовать в обществен-
но-политической жизни страны

уважение к истории своей страны наличие собственного отношения к обще-
ственно-политическим событиям
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индикаторами компонентов структуры гражданской иден-
тичности личности. 

Исследование проводилось в 2024 г., в нём участво-
вали студенты педагогических вузов, принимавшие и не 
принимавшие участие в программах академического обме-
на. В исследовании респондентами являлись студенты из 
24 регионов России: Ярославской, Ульяновской, Липецкой, 
Курганской, Свердловской, Самарской, Тульской, Воронеж-
ской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Оренбургской 
и Смоленской, республики Чувашии, Пермского и Краснояр-
ского краев, Чеченской и Удмуртской республик, Хабаров-
ского и Алтайского краев, республик Бурятии и Башкорто-
стана. Всего принимало участие 396 человек, в том числе 
122 студента принимали участие в программах академичес-
кой мобильности и 274 студента в таких программах учас-
тия не принимали.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Рассмотрим результаты применения психосемантичес-

кой методики, выявляющей специфику гражданской иден-
тичности студентов — будущих педагогов, участвовавших 
и не участвовавших в программах академической мобиль-
ности, более подробно.

На рисунке 1 представлены средние значения структур-
ных компонентов гражданской идентичности студентов — 
будущих педагогов. По всем ролевым позициям можно 
отметить достаточно высокую выраженность (на уровне 
выше среднего и более) всех компонентов структуры граж-
данской идентичности у студентов педагогических вузов 
страны.

При этом, по оценкам студентов, во всех ролевых пози-
циях в структуре гражданской идентичности наиболее выра-
женным выступает ее когнитивный компонент. Это говорит 

Рис. 1. Средние значения структурных компонентов гражданской идентичности студентов — будущих педагогов
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о том, что студенты придают важнейшее значение знание-
вому аспекту гражданской идентичности: знанию законов 
государства и его истории, знанию о народах и этничес-
ких группах России, уважению к их культуре и ценностям 
и т. п. 

Данный результат исследования вполне закономерен. 
В последний период в системе высшего образования сде-
лан большой акцент на изучении истории России, ее циви-
лизационных, культурных и языковых особенностей; введен 
курс «Основы российской государственности», что способ-
ствует развитию именно когнитивного компонента граждан-
ской идентичности у студенческой молодежи. 

В целом полученные данные полностью согласуются 
с теоретическими воззрениями о том, что формирование 

гражданской идентичности начинается с развития когнитив-
ного и ценностно-мотивационного компонентов, на которых 
впоследствии базируется формирование деятельностного 
компонента гражданской идентичности. 

Когнитивный и ценностно-мотивационный компоненты 
преобладают над деятельностным компонентом во всех 
ролевых позициях, кроме ролевых позиций «Идеал гражда-
нина с моей точки зрения» и «Студент через 10 лет». Дан-
ный результат мы можем объяснить желанием студентов 
занимать более активную личностную позицию и активнее 
участвовать в формировании гражданской идентичности. 

Сравнение выраженности структурных компонентов 
в разрезе различных ролевых позиций показывает, что 
в представлении студентов — будущих педагогов наи менее 

� — различия на уровне значимости p < 0,05;
�� — различия на уровне значимости p < 0,01.

Рис. 2. Средние значения структурных компонентов гражданской идентичности студентов — будущих педагогов, 
имеющих и не имеющих опыт участия в программе академической мобильности
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сформирована гражданская идентичность у «типичного 
гражданина». В данном случае можно заметить довольно 
чуткое и точное восприятие будущими педагогами одной из 
ключевых проблематик современной России.

Гражданскую идентичность своей социальной группы 
(«студент сейчас») студенты оценили несколько выше, чем 
у типичных граждан. 

При этом будущие педагоги предполагают, что в перс-
пективе («студент через 10 лет») студенты будут обладать 
более обширными знаниями о своей стране, ее истории 
и этнических группах, а также будут чаще демонстрировать 
соответствующее гражданское поведение. 

Собственную гражданскую идентичность («Я как гражда-
нин сейчас») студенты — будущие педагоги оценили несколь-
ко выше, чем у «студентов сейчас» и «студентов в будущем». 
Это позволяет предполагать, что содержание педагогичес-
кого образования и окружающая студентов социокультурная 
среда, воспитывающая среда вуза способствуют достаточ-
но высокой оценке собственного уровня сформированности 
у них гражданственности и патриотизма.

Перспективный взгляд на свою гражданскую идентич-
ность («Я как гражданин через 10 лет») отражает довольно 
оптимистичный настрой будущих педагогов на дальнейшее 
саморазвитие в данном направлении. Средние значения 
компонентов гражданской идентичности в этой ролевой 
позиции максимально приближены к представляемому 
студентами идеалу гражданина. Это важный и достаточно 
ресурсный фактор, так как он отражает наличие у студен-
тов готовности к познанию целей и ценностей гражданского 
общества, включению их в субъективную систему ценнос-
тей и реализации соответствующего активного гражданского 
поведения.

В рамках нашего исследования важно посмотреть вли-
яние фактора академической мобильности и участия в про-
граммах академического обмена на развитие общероссий-
ской гражданской идентичности у студентов педагогических 
вузов.

На рисунке 2 представлены средние значения структур-
ных компонентов гражданской идентичности у студентов — 
будущих педагогов с разным опытом участия в программах 
академической мобильности.

Средние оценки по всем структурным элементам 
несколько выше у студентов, имеющих опыт участия в про-
граммах академической мобильности. 

Проверка статистической значимости различий (U-кри-
терий Манна-Уитни) показала, что достоверные различия 
между сравниваемыми группами наблюдаются только по 
ценностно-мотивационному компоненту в позициях «Иде-
ал гражданина с моей точки зрения» (U = 13990; р < 0,01) 
и «Я как гражданин через 10 лет» (U = 14618; р < 0,05). Этот 
результат можно рассматривать как свидетельство более 
высокой требовательности студентов с опытом участия 
в академической мобильности к ценностным ориентациям 
настоящего гражданина своей страны. Ценностно-мотиваци-
онный компонент определяет большую сформированность 
ценностно-смысловой сферы педагогической деятельности 
у студентов с опытом участия в программах академичес-
кого обмена.

Кроме того, на уровне тенденции к достоверности мож-
но отметить более высокую выраженность ценностно-
мотивационного компонента у студентов с опытом участия 
в академической мобильности в ролевых позициях «Сту-
дент сейчас» (U = 14817; р < 0,10), «Студент через 10 лет»  
(U = 14755; р < 0,10), «Я как гражданин сейчас» (U = 14958; 
р < 0,10), а также деятельностного компонента в образе 
«идеального гражданина» (U = 14942,5; р < 0,10). Данный 
вывод может быть свидетельством того, что ценностно-
мотивационный компонент в структуре гражданской иден-
тичности у студентов педагогических вузов, участвовавших 
в академической мобильности, является структурообразу-
ющим и именно на него важно делать акцент в процессе 
создания организационно-педагогических условий разви-
тия гражданской идентичности у последующих групп сту-
дентов, готовых участвовать в программах академической 
мобильности вузов. 

Следовательно, с одной стороны, анализ особенностей 
гражданской идентичности студентов — будущих педагогов 
показывает, что в качестве базового ее элемента может 
рассматриваться когнитивная составляющая. Для успеш-
ного формирования и развития гражданской идентичности 
у студентов — будущих педагогов необходимо обеспечить 
передачу им исторических, этических, правовых и политичес-
ких знаний, на основании которых они смогут проводить реф-
лексию своих гражданских поступков и оценивать собственную 
гражданскую позицию. С другой стороны, участие в программе 
академической мобильности, по всей вероятности, наиболее 
заметное влияние оказывает на ценностно-мотивационные 
основы гражданской идентичности студентов. Непосредствен-
ное соприкосновение с иными социокультурными и учебно-
профессиональными контекстами способствует укреплению 
у студентов чувства принадлежности к многонациональному 
российскому обществу, развитию у них толерантности и цен-
ностного отношения к другим людям, культурам и общностям, 
мотивирует к более активному гражданскому участию в обще-
ственно-политической жизни страны. 

Таким образом, для становления и развития граж-
данской идентичности у студентов педагогического вуза 
необходимо формировать и совершенствовать ее ценност-
но-мотивационный и когнитивный компоненты, а на их осно-
ве — развивать собственно деятельностный компонент 
гражданской идентичности. Как мы видим, именно интегра-
тивность структуры изучаемого явления позволяет говорить 
о сформированности гражданской позиции человека.

Безусловно, необходимо обратиться к эффективным 
отечественным практикам формирования общероссий-
ской гражданской идентичности в условиях академической 
мобильности с учетом полученных в нашем исследовании 
результатов. 

Заключение (Conclusion)
В современном студенческом сообществе каждая значи-

мая характеристика академического статуса одновременно 
выступает как фактор, способствующий развитию готовнос-
ти к академической мобильности, при этом рост учебно-
профессиональных качеств студентов, благодаря акаде-
мической мобильности и овладению соответствующими  
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компетенциями, интенсифицирует развитие гражданской 
идентичности, где мобильность становится ресурсом ее 
становления [13]. 

И здесь важно говорить, во-первых, о значимости сохра-
нения и развития аксиологического подхода к пониманию 
сущности и содержания подготовки педагогических кадров 
в области развития гражданской идентичности [14]. Иссле-
дователи доказывают, что студенты — носители традицион-
ных ценностей проявляют большую склонность к практикам 
внутрироссийской мобильности, видят в них образователь-
ную ценность [15]. Студенты с либеральными и прагмати-
ческими взглядами считают, что это может помешать учебе 
в родном вузе или это им неинтересно [16]. 

Во-вторых, должна быть организована системная рабо-
та органов и структур государственной образовательной 
политики в качестве постоянных партнеров вузов, отвеча-
ющих за реализацию основных идей воспитания граждани-
на России [17].

В-третьих, важно учитывать особенности учебно-про-
фессиональной деятельности студентов как ведущей в этом 
возрасте. Как подчеркивает Э. Ф. Зеер, специфика учебно-
профессиональной деятельности будущего педагога обус-
ловлена как возрастными особенностями периода студен-
чества, так и особенностями деятельности студента, ее 
содержанием, которая является еще не профессиональ-
ной, но уже и не учебной [18]. В процессе учебно-профес-
сиональной деятельности происходят профессиональное 
становление и развитие личности, сопровождающиеся 
овладением знаниями, навыками и умениями, а также ком-
петенциями по конкретным профессиям и специальностям. 
Преобразование учебно-профессиональной деятельности, 
повышение ее качественного уровня, в свою очередь, при-
водят к дальнейшему развитию личности студента, в том 
числе формируются такие важные личностные качества, 
как гражданская идентичность и готовность к академической 
мобильности, которые являются профессионально важны-
ми для профессии педагога.

В-четвертых, важно выстроить организационно-педаго-
гическое сопровождение активного гражданского воспита-
ния студентов (развития гражданской идентичности) в про-
цессе внеучебной деятельности, где для студентов в рамках 
коллективных творческих дел, мероприятий, акций, иссле-
довательских работ и творческих проектов, будет организо-
вано познание культурного и исторического наследия нашей 
Родины, будет формироваться чувство гордости за свою 
страну, свой вуз, активизироваться гражданская позиция 
[19; 20]. Примером подобного мероприятия может служить 
всероссийский студенческий форум или слет, на котором 
обсуждается проблематика, связанная с формированием 
гражданской позиции и гражданской идентичности. В таком 
форуме или слете должны принимать участие не только 
студенты из разных российских вузов, но и школьники, их 
родители и педагоги из разных городов России. 

В-пятых, важно в формировании гражданской идентич-
ности студенческой молодежи применять вариативность. 
Гражданская идентичность личности есть процесс соотне-
сения себя с гражданской общностью, ее ценностями и нор-
мами. Идентичность всегда нуждается в подкреплении со 

стороны тех, кто человека окружает, и прежде всего тех, кто 
является для него значимым. Вот почему так важен метод 
«примера» в воспитании, какие характеристики (антропо-
образцы) человеку предлагаются или просто его окружают, 
чему надо следовать, а чему нет. В среде современного сту-
денчества представлены различные модели социализации, 
самостоятельный выбор которых становится прерогативой 
самих молодых людей, современные средства коммуни-
кации позволяют студенчеству выбирать себе «значимых 
Других» из предельно широкого числа индивидов. Эффек-
тивная коммуникация лежит в основе готовности к академи-
ческой мобильности. Именно благодаря ее наличию у сту-
дентов — будущих педагогов появляется разнообразие 
векторов и траекторий социализации, которые способству-
ют как межгрупповой, так и внутригрупповой вариативности 
показателей развития гражданской идентичности и присво-
ения нравственных нормативов. В силу этих причин ориен-
тация на внутрироссийскую академическую мобильность 
в образовательной деятельности в современных условиях 
становится для многих университетов стратегией, имеющей 
первостепенное значение. 

В-шестых, создание особой адаптационной среды вуза 
для студентов из других регионов при организации академи-
ческого обмена, которая предполагает как психолого-педа-
гогическое сопровождение (разработка и использование 
комплексов упражнений, тренингов и заданий для созда-
ния своего стиля поведения и коммуникации со студента-
ми разных регионов, адаптация собственного поведения по 
отношению к социально-культурным особенностям других 
участников обмена), так и создание условий, механизмов 
и технологий адаптационной интеграции личности в культу-
ру региона, что будет способствовать эффективной адапта-
ции, бесконфликтному сосуществованию и сплочению сту-
дентов, представителей разных национальностей, культур, 
религий и т. п. [21].

В-седьмых, организация совместной практики студен-
тов педагогических вузов страны, в ходе которой предста-
вители разных культур и религий в условиях конкретных 
педагогических ситуаций вырабатывают единую стратегию 
(бесконфликтного, доброжелательного) обучения и мир-
ного сосуществования разных с культур (например, одной 
внутри другой (иной) культуры) [22]. Основные задачи прак-
тики: знакомство с культурой народов, представляющих 
многонациональную семью педагогических университетов; 
определение единой стратегии бесконфликтного поведения 
в содружестве разных культур; организация позитивного 
переживания и поиска общих духовно-нравственных цен-
ностей у разных народов; развитие чувства ответственности 
и гордости за свой народ и свою общую Родину (Россию), 
укрепление позитивного отношения к людям иной культуры, 
веры; формирование культуры межнациональных отноше-
ний студентов в полиэтническом коллективе; воспитание 
личности в духе мира, взаимопонимания с другими наро-
дами, осознания необходимости сохранения общей циви-
лизационной культуры России [23; 24]. 

В-восьмых, организация проектной деятельности сту-
дентов педагогических вузов, направленной на развитие 
гражданской идентичности и готовности к академической 
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мобильности [25]. Содержание проектной деятельности 
студентов предполагает интеграцию профессионального 
и гражданского аспектов в формировании личности будуще-
го специалиста. Важно раскрыть потенциал проектной дея-
тельности для формирования и укрепления в самосознании 
студенческой молодежи чувства сопричастности к россий-
скому гражданскому обществу и общечеловеческим духов-
но-нравственным и этическим нормам и ценностям, освоен-
ным в процессе профессионального обучения по профилям 
педагогического направления подготовки, тесно соприкаса-
ющимся со сферами культуры, искусства и художественно-
го образования [26].

Таким образом, выделенные выше особенности содер-
жания и основные формы организации педагогического 
образования ориентированы на формирование культурной 
и межкультурной компетентности, воспитание ценностных 
ориентиров, развитие гуманности и в целом гражданской 
идентичности как качества личности. Подобный характер 
деятельности обеспечивает создание культурной развиваю-

щей диалогической среды — среды людей, заинтересован-
ных в развитии культуры, образования, общества в целом, 
осознающих личную ответственность за происходящее и мо-
тивированных на активное участие в этом процессе, что и за-
ложено в основе академической мобильности. Необходимо 
подчеркнуть, что реализация одной из главных задач образо-
вания — воспитание гражданина России — должна осущест-
вляться в режиме самосовершенствования самого педагога 
как личности и как профессионала. Нельзя развить чувства 
любви к своей родине, гордости за нее у школьников, если 
педагог сам их не ощущает и не умеет формировать дан-
ные чувства у воспитанников. Решение крупной социальной 
задачи, а именно такой и является формирование граждан-
ской идентичности у молодежи, не может быть реализовано 
без взаимодействия ученых и практиков. Важно осмыслить 
и понять основные закономерности и эффективные механиз-
мы развития личности Гражданина России XXI в., порождаю-
щие разнообразие индивидуальных траекторий личностного 
и профессионального становления человека.
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