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молодежи. Вместе с тем, рассматриваясь в контексте 
общественно-политических наук, научный концепт 
гражданственности остается не раскрытым с пози-
ции психологии личности, его семантического на-
полнения, сетевого моделирования и включенности 
данной модели в элементы общественного сознания 
и системообразующие факторы личности.

Междисциплинарность проекта обеспечивается 
представленной в нем проблематикой и системной 
методологией, которая реализуется посредством 
его трансляции в предметные области разных наук, 

Актуальность заявляемого исследования по из-
учению возможностей междисциплинарного под-
хода к анализу личностных особенностей и развития 
студентов в специфике образовательного процесса 
педагогического университета обусловлена тем, что 
становление институтов современного общества, 
в том числе образования, должно базироваться на 
сформированной гражданственности, которая в зна-
чительной степени определяет социальную актив-
ность людей как актуальную жизненную ценность 
и предопределяется личностными особенностями 
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позволяя получить принципиально новое знание 
об изучаемом феномене как ценности социальной 
активности через трансформацию привычных 
представлений о гражданственности, а также ме-
тодикой проведения исследования (используется 
семантический, социологический, психологиче-
ский инструментарий, методы математического 
моделирования). Уровень значимости и научная 
новизна исследования заключается в концепту-
альной компиляции теоретических положений и 
эмпирических данных в отношении пересечения 
проблемного поля изучения гражданственности и 
возможности семантического моделирования дан-
ного общественного конструкта. В этом контексте 
историческую память можно рассматривать как 
важный элемент воспроизводства гражданствен-
ности, которая предположительно является одним 
из ценностно-смысловых факторов личности сту-
дентов педагогического университета. По нашему 
мнению, педагогический вуз как среда первичной 
профессионализации и становления личности 
студентов определяет специфику формирования 
гражданственности, что позволяет ввести это по-
нятие в психологию образовательного процесса. 

В отечественных исследованиях понятие граж-
данственности рассматривается в исторической ре-
троспективе и современности и включает в себя 
наличие сформированных гражданских отноше-
ний личности; осознание ценности гражданских 
прав и обязанностей, которые отражают интере-
сы личности и гражданского общества; осознание 
личностью студентов как будущих учителей своей 
гражданской позиции; направленность на реализа-
цию гражданских прав и выполнение обязанностей 
гражданина. Основные критерии гражданствен-
ности личности: формирование ценностных ори-
ентаций и гражданской идентичности [1]. 

Показано, что гражданственность относится к 
числу значимых факторов социализации и преем-
ственности разных поколений, связана с проблемой 
образования и воспитания молодежи, а также вы-
полняет интегрирующую роль в социальном про-
странстве современного российского общества. 
Социально значимые деяния зависят от граждан-
ской позиции человека, от степени развитости в 
нем гражданственности. Гражданственность тесно 
связана с разнообразными аспектами и проявле-
ниями патриотизма [2].

Проблема соотношения гражданственности и 
этничности раскрывает социально-антропологи-
ческий аспект исследования идентичности – наци-
ональной (гражданской) и этнической. Разработаны 
принципы паритета данных понятий (например, со-
циокультурной дополнительности: социокультурное 

пространство страны формируется за счет этнокуль-
турных особенностей населяющих ее этносов; прин-
цип открытости, заключающийся в расширении со-
циокультурных связей этносов и контактов регионов 
страны и др.). Приводится идея того, что граждан-
ственность обладает не только структурно-функци-
ональными нагрузками гражданства, она вбирает 
субъективные качества личности, проявляющиеся 
в деятельности человека и в отношениях с другими 
людьми, приверженности к ценностным ориентаци-
ям, осознании единства народа, переживании связи 
не только с настоящим поколением, но и с предками 
и потомками; таким образом, смысловое содержание 
гражданственности включает в себя широкий спектр 
возможностей ее интерпретации; как в этничности, 
так и в гражданственности проявляются черты и 
особенности как отдельного этноса, так и интересы 
и чувства граждан страны [3].

В эмпирических исследованиях рассматривается 
решение задачи гражданского воспитания подрас-
тающего поколения в системе высшего образования. 
Приводятся данные, свидетельствующие о недоста-
точной эффективности формирования гражданской 
позиции у студентов; относительно развития граж-
данственности делается вывод, что многие предста-
вители российской молодежи находятся сегодня в 
«стадии детства», воспринимая контекстные явле-
ния и события преимущественно чувствами, между 
тем необходимо уделять повышенное внимание 
переводу эмоционального содержания жизненного 
опыта молодежи в когнитивное, а также стимули-
рованию ее гражданской активности [4].

Рассматривается роль воспитания гражданской 
активности подрастающего поколения. Анализи-
руется социокультурная активность молодежи, 
которая осуществляется в рамках различных со-
временных подходов к проблеме гражданствен-
ности, общественных движений, успех которых 
связан с достижением поставленных целей и/или 
признанием его лидеров и участников в качестве за-
конного (легитимного) представителя той или иной 
социальной группы. Утверждается, что социокуль-
турная активность студенческой молодежи в поле 
современного образовательного пространства вуза 
способствует формированию гражданственности 
и несет на себе серьезную смысловую нагрузку по 
воспитанию патриота и гражданина, способного в 
дальнейшем приумножать и укреплять творческий 
потенциал и славу России [5].

В исследовании А.С. Андреева и др. проанализи-
рованы как само понятие гражданственности, так и 
тесно связанные с ним понятия патриотизма, груп-
повой сплоченности, социальной идентичности. 
Рассмотрены различные подходы к трактовке по-
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нятия «гражданственность». Приводится понима-
ние гражданственности как, прежде всего, заботы 
об обществе его членов. Выявлены детерминанты 
гражданственности, предложенные различными 
авторами, такие как социально-правовые, мораль-
но-этические, философско-мировоззренческие, 
педагогические и патриотические, при этом пред-
лагаются к рассмотрению разработанные авторами 
психологические детерминанты, малоизученные в 
современной литературе [6].

Таким образом, мы наблюдаем в современных 
источниках большое количество накопленных зна-
ний в целом о понятии гражданственности, но при 
этом данное знание не имеет системно-научного 
характера в области психологического знания как 
такового и не ориентировано на образовательный 
процесс педагогического вуза.

В зарубежных источниках есть несколько тер-
минов, имеющих более или менее приближенную 
трактовку к понятию «гражданственность», кото-
рые мы можем использовать в нашем исследовании. 
Одним из них является «organizationalcitizenshipbe
havior». Данное словосочетание можно трактовать 
как «принятие человеком норм социума, в кото-
ром он проживает именно в соответствии с той 
гражданской позицией, которые диктует ему этот 
социум». В работе бельгийских ученых показано, 
каким образом «organizationalcitizenshipbehavior» 
регулируется со стороны общества и влияют ли на 
него конфликты на работе и дома. Показано, что 
для тех лиц, которые более автономны от социума, 
количество конфликтов на работе приводит к тому, 
что они предпочитают большую часть работы вы-
полнять на дому, соответственно, чем более человек 
принимает и имеет опыт взаимодействия с соци-
умом, тем более дифференцированно поведение 
человека на работе и в домашних условиях [7].

Изучению этого же термина посвящена рабо-
та американских ученых, которые анализировали 
взаимосвязи между корпоративной социальной от-
ветственностью и переменными, описывающими 
микроклимат в организации. При анализе прямой 
и косвенной взаимосвязи между индивидуальным 
восприятием сотрудника и его поведением в орга-
низации было проанализировано 207 пар супер-
визоров-сотрудников и описаны их взаимоотно-
шения на рабочем месте. Были выделены стили 
руководства супервизора, который модерировал 
посредничество и его влияние на принятие норм 
социума сотрудника, которого он курировал [8]. 
Аналогичное исследование приведено также в ра-
боте южнокорейских ученых [9]. 

Другим термином является понятие 
«civicengagement» – вовлеченность в граждан-

ское общество. В работе немецких ученых, по-
священной исследованию различий в школьном 
социальном опыте и его влиянии на активную 
гражданскую позицию у подростков немецкого 
и турецкого происхождения, было показано, что 
существует четыре фактора, которые являются 
важными в исследовании активной гражданской 
позиции. К таким факторам относятся политиче-
ская внимательность, вовлеченность в граждан-
ское общество, коллективная эффективность и 
политическое доверие. Особое внимание авторы 
уделяют понятию климата в классе, вовлеченно-
сти подростков во внеурочную деятельность, воз-
можности участвовать в школьных делах, то есть 
занимать определенное важное место в социуме. 
По их мнению, школа является именно тем учреж-
дением, в котором подростки могут выразить свою 
политическую активность и быть вовлеченными 
в гражданское взаимодействие [10].

Подобный подход отечественных и зарубеж-
ных ученых позволяет нам понимать граждан-
ственность как ценностное основание социаль-
ной активности и рассматривать его в контексте 
отдельных элементов общественного сознания, а 
именно: исторической памяти как его системоо-
бразующего элемента с присущим ему механизмом 
запечатления, хранения, воспроизводства социо-
культурной информации и представленного в виде 
системы передаваемых из поколения в поколение 
традиций, обычаев, обрядов, знаний, ценностей, 
стереотипов поведения, норм, символов, обеспе-
чивающих актуализацию традиционных форм 
жизнеосуществления социальных субъектов и 
определение характера инновационного развития 
всех сфер жизнедеятельности отдельного челове-
ка и всего общества [11]. Также следует отметить, 
что нами не обнаружены литературные источники, 
которые соотносят гражданственность с определен-
ными системообразующими факторами личности, 
которые могут быть различными в зависимости от 
специфики конструкта «гражданственность».

Цель исследования: разработать сетевую модель 
изучения особенностей личности студентов педаго-
гического вуза на примере гражданственности как 
ценностного основания социальной активности с 
позиции междисциплинарного подхода.

Задачи исследования:
1. Разработать алгоритм построения сетевой 

модели гражданственности с использованием 
психосемантических методов с учетом специфики 
образовательного пространства педагогического 
университета.

2. Подобрать психологический компендиум ме-
тодик, выявляющих системообразующие факторы 



личности студенческой молодежи в соотнесении с 
сетевой моделью гражданственности.

3.  Эмпирическим путем выявить эффектив-
ность междисциплинарного подхода к изучению 
гражданственности как ценности социальной ак-
тивности и возможной взаимосвязи между нею, 
исторической памятью и системообразующими 
факторами личности (на примере студентов пе-
дагогического университета).

Стратегия изучения личностных особенностей 
через призму феномена «гражданственность» ре-
ализуется по системному принципу «от частного 
к общему»: от выявления семантического поля 
понимания гражданственности на основе оце-
нок экспертов к созданию общей модели данного 
феномена.

Изучение личности социально активной мо-
лодежи из числа студентов педагогического уни-
верситета будет реализовано на основе психоло-
гической диагностики с использованием батареи 
стандартизированных методик через выявление 
системообразующих факторов.

Для определения понятия гражданственности 
используется метод экспертных оценок, а именно 
свободное интервью экспертов. В процессе об-
работки интервью экспертов необходимо выде-
лить семантические конструкты, наиболее полно 
характеризующие понятие «гражданственность» 
(контент-анализ). Далее будет применяться метод 
контент-анализа, представляющий собой проце-
дуру выявления смысловых единиц анализа, ко-
торыми могут служить: а) понятия, выраженные 
в отдельных терминах; б) темы, выраженные в це-
лых смысловых абзацах, частях текстов, статьях, 
радиопередачах и т. п.; в) имена, фамилии людей; 
г) события, факты и т. п.; д) смысл апелляций к 
потенциальному адресату [12].

Для описания семантического поля концепта 
«гражданственность» будет применен метод пси-
хосемантического анализа В.Ф. Петренко, предпо-
лагающий следующую логику исследования: инди-
видуальное значение той или иной деятельности 
находит свое отражение в личностном смысле, ко-
торый может быть передан индивидом посредством 
семантических единиц в речи или в тексте. Значе-
ние любого смысла (признака, черты) проявляется 
только в системе и опосредовано через соотношение 
данных признаков и раскрывается только непосред-
ственно включенными в данную систему. Применяя 
процедуры обобщения семантических единиц, мы 
упорядочиваем объекты окружающей действитель-
ности и переходим к семантическому пространству, 
позволяющему выявить различные аспекты функ-
ционирования и организации личности [13].

На основании построенного семантического 
пространства конструкта «гражданственность» 
будет создана его сетевая математическая модель, 
при помощи метода математического моделирова-
ния Монте-Карло по исследовательскому маршру-
ту, предложенному современными итальянскими 
авторами Дж. Костантини (G. Costantini) и М. Пе-
руджини (M. Perugini). Они предлагают использо-
вать сетевые модели для описания психологиче-
ской реальности, где сеть – это абстрактная модель 
сложного явления, которая содержит набор узлов 
и набор ребер. Узлы представляют переменные – в 
нашем случае семантические единицы, что согла-
суется с эмпирическим исследованием, представ-
ленным вышеуказанными авторами, а ребра – это 
типы отношений (взаимосвязей между ними) [14].

Для выявления отличий в наборе семантических 
единиц, предъявленных экспертами для описания 
понятия «гражданственность», будет использована 
процедура статистического анализа – критерий Фи-
шера. Отличия будут устанавливаться между кон-
структами семантического поля экспертов [15]. Для 
выявления понимания феномена гражданственно-
сти студентами и соотнесения с семантическим по-
лем концепта «гражданственность» будет применен 
метод манхэттенского расстояния, позволяющий 
оценивать меру близости объекта из некоторого 
класса, в нашем случае это понимание граждан-
ственности молодежью, к определенному задан-
ному объекту другого класса – общее понимание 
концепта «гражданственность» и «гражданствен-
ность студентов педагогического вуза» [16].

Выявление системообразующих факторов, ха-
рактерных для личности студентов педагогического 
университета, будет произведено в два этапа:

Первый этап представляет собой процедуру 
психологической диагностики с использованием 
следующего инструментария:

1. Тест «Большая пятерка» (Bigfive). Пятифактор-
ный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста) [7]. 

2. Методика «Направленность личности в обще-
нии» (НЛО) [17]. 

3. Методика диагностики моральных основа-
ний (опросник Moral Foundations Questionnaire 
(MFQ) [18]). 

4. Опросник терминальных ценностей И.Г. Се-
нина [19]. 

Полученные данные будут обработаны при по-
мощи процедуры факторного анализа. Факторный 
анализ или метод сокращения данных позволяет 
установить наиболее существенные, значимые вза-
имосвязи между значениями отдельных перемен-
ных и объединить их в более укрупненные группы, 
выявляя системообразующие факторы. Фактори-
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зация полученных переменных будет проводиться 
с использованием программы Statistica 20.0 [15].

Ожидаемые результаты, с нашей точки зрения, 
заключаются в интеграции междисциплинарных 
исследований на стыке политологии, психологии 
личности, педагогической психологии, психосе-
мантики, социологии. При этом возникает новый 
ракурс понимания феномена гражданственности 
как ценности социальной активности в соотнесе-
нии с системообразующими факторами личности 
студенческой молодежи, исторической памятью в 

современном гражданском обществе; разработке 
алгоритма исследования, который включает в себя 
психосемантический анализ изучаемого феномена 
гражданственности как ценностного основания, 
создание сетевой математической модели, состав-
ления компендиума методик изучения личности 
и выделения ее системообразующих факторов, 
возможно, взаимосвязанных с ней. Считаем, что 
предложенный стратегический алгоритм позволяет 
экстраполировать его на изучение других междис-
циплинарных понятий и конструктов.
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