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Резкое изменение политической, эконо-
мической и социально-культур ной ситуации 
в начале ХХI века вызвало ослабление сло-I века вызвало ослабление сло- века вызвало ослабление сло-
жившейся в предшествующие годы тради-
ционной системы воспитания. Однако стра-
тегические цели государст венной политики 
в области образования вновь выдвигают на 
одно из веду щих мест проблемы воспитания. 
Построение гражданского общества обуслов-
ливает решение задач по совершенствованию 
сис темы воспитания учащейся молодежи, на-
правленной на формирование ее гражданской 
убежденности и ответственности, чувства 
гражданского долга, патриотизма, ак тивной 
гражданской позиции деятельного и мысля-
щего гражданина, умеющего жить в услови-
ях демократии, способного к разнообразной 
и продуктивной деятельности на благо обще-
ства, государства и свое личное. Построение 
демократического общества, превращение 
России в экономически развитое государство 
обусловили преобразования общественно-
политической и социально-экономической 
жизни. Вследствие чего возникла проблема 
воспитания гражданина. 

Изменения в жизни современного обще-
ства России повлекли за собой кри зис тра-
диционных институтов социализации и вос-
питания, механизмов социально-культурной 
преемственности. Граж данское воспитание 
в условиях современной России объек тивно 
является ключевым в обеспечении устойчи-
вого политического, соци ально-экономиче-
ского развития и национальной безопасности 

Россий ской Федерации. Сегодня коренным 
образом меняются отношения гражданина 
России с государством и обществом. Он по-
лучил большие возможности реализовать 
себя как самостоятельная личность в разных 
областях жизни, в то же время выросла и от-
ветственность за свою судьбу и судьбы дру-
гих людей. Воспитать такого человека, до-
стичь успехов в направлении осуществления 
главной стратегии гражданского воспитания 
можно только через активное вовлечение 
личности в социально значимую деятель-
ность и сознательное участие в ней, развитие 
самоуправления.

Гражданское воспитание предусматри-
вает воспитание личности на основе госу-
дарственных и общественных ценностей. 
Для государства важно воспитать личность 
гражданина, способную объединить личные 
и общественные интересы для блага своей  
страны. Идея воспитания и становления 
гражданина возникла вместе с появлением 
государства и была обусловлена острой по-
требностью государства иметь послушных 
и преданных людей первоначально аппарату 
власти, позже – государственным и обще-
ственным интересам страны. Проблемы 
гражданственности волновали умы великих 
просветителей, начиная с древности. Еще 
Платон одной из главных функций государ-
ства называл воспитание граждан, которые 
не будут нуждаться в законах, поскольку 
смогут сами регулировать свое поведение.  
А Аристотель считал, что граждане отлича-
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ются своими специфическими функциями 
в обществе и государстве. Уже в античном 
обществе гражданское воспитание понима-
ется как воспитание воина-патриота, полез-
ного гражданина, способного к исполнению 
общественных, прежде всего, политических 
функций [1, c. 349].

Понятие «гражданин» принято свя-
зывать, прежде всего, с принадлежностью  
к определенному государству, с правовой сто-
роной. Несмотря на различные определения 
понятия «гражданин», мнения многих фило-
софов, психологов и педагогов совпадают  
в признании трех основных позиций: истин-
ный гражданин – это нравственный человек; 
гражданин – это тот, кто способен подняться 
до интересов всего общества; гражданин –  
это человек, который умеет не только вла-
ствовать, но и подчиняться. Понятие «граж-
данин» по своей природе и социальному 
значению является юридической категорией, 
представляющей собой личность в ее отно-
шении к государству, праву, власти и закону. 
Данное отношение может выражаться в ак-
тивных действиях, оценках, чувствах, пере-
живаниях и т. д. [2, с. 87]. 

Большой юридический словарь дает сле-
дующее определение понятия «гражданин»: 
«Гражданин – это лицо, принадлежащее  
на правовой основе к определенному госу-
дарству. Гражданин имеет определенную 
правоспособность, наделен правами, свобо-
дами и обременен обязанностями» [3, с. 130]. 

Большой толковый словарь русского язы-
ка определяет данное понятие следующим 
образом: «Гражданин – это лицо, принад-
лежащее к постоянному населению данного 
государства, пользующееся всеми правами, 
обеспеченными законами этого государства, 
и исполняющее все установленные законами 
обязанности» [4, с. 225]. А по определению, 
данному в словаре С. И. Ожегова, «граждани-
ном» является «лицо, принадлежащее к по-
стоянному населению данного государства, 

пользующееся его защитой и наделенное  
совокупностью политических и иных прав  
и обязанностей» [5, с. 9]. 

Правовед, доктор юридических наук  
Л. В. Лазарев отмечает, что гражданин – это 
человек, рассматриваемый как участник по-
литической и правовой жизни общества… 
К нему адресуются правовые установления, 
законы этого государства. Именно как граж-
данин человек получает право на защиту  
со стороны государства внутри и за предела-
ми своей страны. Таковы правовые послед-
ствия принадлежности лица к государству.

Изучая взгляды исследователей на по-
нятие «гражданин» мы приходим к выводу, 
что гражданин может быть определен как 
минимум в двух смыслах – в относительно 
узком – юридическом смысле и в более ши-
роком – гуманитарном контексте. Гражда-
нин – это человек, знающий и соблюдающий 
законы государства, обладающий правами 
и обязанностями, принимающий участие 
в жизни общества (в юридическом смыс-
ле). В гуманитарном контексте гражданин –  
это человек, обладающий определенными 
ценностями, ориентациями, активной нрав-
ственной позицией, готовый бескорыстно 
служить обществу. Ученые отмечают, что 
в традициях российского общества всегда 
было важно не столько юридическое опреде-
ление данного термина, сколько его духовно-
нравственный смысл. Так, в частности, в рос-
сийской ментальности термин «гражданин» 
всегда трактовался в широком гражданско-
патриотическом смысле, как гражданин сво-
ей страны, гражданин Отечества.

Русский философ и правовед  
И. А. Ильин выделил несколько черт лич-
ностных характеристик, проявление которых 
позволяет судить о человеке как гражданине. 
С его точки зрения, настоящий гражданин 
должен обладать чувством собственного до-
стоинства; внутренней свободой, превращен-
ной в самостоятельную дисциплину; спо-
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собностью быть истинным субъектом права; 
уважительным и доверчивым отношением  
к другим гражданам и государственной вла-
сти; способностью превращать свою свободу 
в добровольную лояльность, осознанием сво-
их прав как обязанностей и своих обязанно-
стей как прав.

В настоящее время, в характеристику 
«гражданина», в круг присущих ему свойств 
включается и умение жить в условиях рын-
ка, обеспечивая себе экономическую само-
стоятельность, способность интегрировать-
ся в сложившуюся систему общественных 
отношений, умение устанавливать контакты  
с другими людьми, готовность к объедине-
нию для решения лично и общест венно зна-
чимых проблем, сотрудничество и согласие, 
неприятие агрессии, жестокости, насилия 
над личностью.

По нашему мнению, достойный граж-
данин России – это человек, не только об-
ладающий широкими правами и знающий их, 
но и умеющий их защищать, отстаивать, не-
терпимый к любым проявлениям насилия и 
произвола, человек, выполняющий свои обя-
занности честно, по велению сердца, чувству-
ющий неразрывную связь со своим Отече-
ством, его прошлым, настоящим и будущим, 
постоянно берущим на себя ответственность 
за его судьбу. Это человек, обладающий по-
литической и высокой гуманистической пра-
вовой культурой. Быть гражданином означа-
ет не только являться членом общества, но и 
глубоко осознавать личную сопричастность к 
своему народу, нести ответственность за все 
то, что происходит в стране, деятельно спо-
собствовать ее прогрессу, а также являться 
активным участником политической и право-
вой жизни общества. Таким образом, можно 
говорить, что целью и результатом граждан-
ского воспитания является формирование 
гражданина. 

Идеалы и цели общества – явления 
конкретно-исторические, а по тому дина-

мичные: их развитие вносит коррективы  
в воспитание растущего поколения, исходя  
из складывающихся условий и конкретных 
перспектив. Так, перестройка и демократи-
зация конца 80-х годов побудили сделать ак-
цент на развитие личности гражданина как 
активного субъекта социального действия, 
решительно отказаться от представления 
о гражданине лишь как об объекте каких- 
либо воздействий. Демократизация, предо-
ставляя широкие права каждому граждани-
ну, доверяя ему участие в общественном са-
моуправлении, поставила одной из главных  
задач – формирование обоюдной ответствен-
ности: гражданина перед собой, коллекти-
вом, обществом за себя и свой вклад в общее 
дело, а государства, школы, семьи, обще-
ственности – за подрастающие поколения. 
Перестройка общества, образования, глас-
ность и демократизация стимулировали лич-
ностную инициативу, непременную свободу, 
раскованность в выражении и отстаивании 
своих взглядов. 

Проблема гражданского воспитания, ре-
зультатом которого является сформированное 
интегративное качество личности – граждан-
ственность, проявляющееся в гражданском 
поведении и отражающее гражданскую по-
зицию, всегда занимала особое ме сто в пе-
дагогике. Изучение философской, историче-
ской, психолого-педагогической литературы 
позволяет сделать вывод о том, что проблема 
формирования гражданской позиции скры-
вается в социально-экономических, обще-
ственных и политических отношениях. 

Сущность гражданского воспитания ме-
нялась по мере развития и изменения обще-
ства. Развитие человеческой личности проис-
ходит под влиянием всех социальных условий 
жизни. В процессе жизнедеятельности чело-
век вступает в многообразные отношения 
с обществом, в условиях той социально-
экономической и политической среды, в ко-
торой протекает его развитие, складывается 
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его образ жизни, проявляются его нравствен-
ные качества, поступки, действия. Поступ-
ки, действия регулируются обычаями, нрав-
ственными устоями, моралью. Кроме того, 
они регламентируются семейными и на-
циональными традициями, административ-
ным, трудовым и другим законодательством. 
Общество, государство, в котором прожива-
ет гражданин, предъявляют определенные 
требования к организации его жизни, дис-
циплине, накладывают на него определенные 
обязанности. Сущность и содержание их за-
висит от общественных отношений, сложив-
шихся в государственном устройстве данного 
общества, от тех политических, моральных, 
юридических отношений, которые господ-
ствуют в данном обществе. С изменением 
экономических, социальных и политических 
условий жизни граждан того или иного го-
сударства меняется и содержание их граж-
данского самосознания, гражданских прав  
и обязанностей.

Гражданское воспитание тесно связано  
с нравственным, патриотическим и право-
вым воспитанием. Тем не менее, граждан-
ское воспитание только в последние годы 
выделено как самостоятельное направление 
в системе воспитания и трактуется как це-
ленаправленный, специально организуемый 
процесс формирования устойчивых граж-
данских качеств, характеризующих личность 
как субъекта правовых, морально-полити- 
ческих, социально-экономических отноше-
ний в государственно-общественном об-
разовании [10, с. 36]. Так, Педагогический 
энциклопедический словарь (2003 год) опре-
деляет основ ную цель гражданского воспита-
ния как воспитание в человеке нравст венных 
идеалов общества, чувства любви к Родине, 
потребности в дея тельности на благо обще-
ства [11, с. 57]. 

Взяв за основу понимание воспитания 
или воспитательной деятельности образова-
тельного учреждения как непосредственного 

или косвенного социально-позитивного целе-
направленного педагогического воздействия 
на обучающихся посредством использования 
или создания определенных условий, способ-
ствующих их социализации и саморазвитию 
в процессе взаимодействия в образователь-
ной среде, мы придерживаемся определения 
А. С. Гаязова и понимаем под гражданским 
воспитанием целенаправленную деятель-
ность педагогов [10].

Анализ научной литературы показал, 
что разные исследователи в своих работах, 
посвященных гражданскому воспитанию и 
формированию гражданственности лично-
сти, опираются на различные подходы. Так, 
Е. Н. Титова в качестве основных подходов 
рассматривает системный и личностно-
деятельностный подходы [12], а С. В. Ано-
хин – культурологический и системный [13]. 
Мы согласны с мнением Н. А. Савотиной, 
что любой из подходов, самостоятельно су-
ществующих в практике воспитания и в со-
временных воспитательных концепциях, 
не дает ожидаемого эффекта по причине их 
разобщенности [14]. Никакая, самая совер-
шенная парадигма не может стать способом 
самосовершенствования и формирования 
полноценного гражданина в силу ее автоном-
ности. Только совокупность подходов спо-
собствует получению ожидаемого эффекта в 
практике гражданского воспитания. И только 
некоторые исследователи, например Л. В. Ру-
глова, Н. А. Савотина, предприняли попытку 
систематизировать требования к организа-
ции гражданского воспитания обучающихся  
[15; 14]. Савотина Н. А. в своем исследова-
нии выделяет следующие основные подходы 
к гражданскому воспитанию:

• знаниевый подход, основной содер-
жательной линией которого является подача 
знаний об обществе и государстве; 

• межпредметный подход, ключевым 
понятием которого является человек в систе-
ме общественных отношений, а следователь-
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но, при его реализации необходимо исходить 
из системы знаний об окружающем мире;

• модельно-деятельностный подход, 
ориентирующийся на работу органов само-
управления, формирование правового про-
странства и демократического климата в об-
разовательном учреждении, которое работает 
по модели правового демократического госу-
дарства;

• практико-ориентированный подход, 
который предусматривает не только интел-
лектуальную активность, но и социальную: 
создание гражданских проектов, их реализа-
ция в практике, сотрудничество всех участ-
ников процесса гражданского воспитания; 
поисковая деятельность, музейная и краевед-
ческая работа [14, с. 121]. 

Руглова Л. В., на основе анализа раз-
личных подходов к формированию граждан-
ственности студентов вуза, выделяет:

• фронтальный подход, который пред-
полагает массовую работу со студентами 
(данный подход был широко распространен 
в советские годы);

• дифференцированный подход, кото-
рый предполагает объединение студентов  
в определенные группы для проведения  
с ними целенаправленной работы; 

• индивидуальный, который предпо-
лагает проведение индивидуальной работы  
со студентами после диагностирования их 
интересов и способностей;

• деятельностный, который, с одной 
стороны, предполагает развитие сформи-
рованной гражданственности студентов,  
с другой – обеспечивает им возможность про-
верить свои гражданские качества в деятель-
ности [15].

При этом, по нашему мнению, первые 
три подхода – учитывают количественный 
аспект, а последний (деятельностный под-
ход) – процессуальный и содержательный 
аспекты.

Учитывая ориентацию России на раз-
витие гражданского общества, необходимо 
обосновать такие подходы к гражданскому 
воспитанию учащейся молодежи, которые 
бы учитывали черты гражданского общества, 
тем более, что в нашей стране исторически 
сложились предпосылки к этому: общинный 
дух русского народа, вокруг которого кон-
солидированно развивались другие народы,  
а также коллективистская культура, сложив-
шаяся в годы социалистического развития, 
историческим корнем которой стала русская 
общинность.

Мы, опираясь на совокупность выде-
ленных учеными подходов, определяем сле-
дующие основные подходы к организации 
гражданского воспитания системный, лич-
ностный, деятельностный, акмеологический, 
культурологический.

Системный подход позволяет проана- 
лизи ровать, исследовать, развивать некото-
рый объект как целостную, единую систему. 
Он ориентирует на раскрытие целостности 
объекта, на выявление существенных связей 
и отношений между элементами объекта, ко-
торые обеспечивают его внутреннюю орга-
низацию, функционирование и развитие. 

Реализация личностного подхода способ-
ствует раскрытию индивидуальности каждо-
го обучающегося, так как в центре внимания 
находится личность. Именно к ней адресова-
на система гражданских, правовых, мораль-
ных норм и меры педагогического процесса. 
Исходя из интересов обучающихся, уровня 
их знаний и умений определяются задачи 
гражданского воспитания. 

Однако личность развивается в деятель-
ности, поэтому особо значимой становится 
теория деятельности. Организация деятель-
ности личности и является тем механизмом, 
который позволяет преобразовывать сово-
купность внешних влияний в собственно 
развивающие изменения, в новообразования 
личности как продукты развития. Реализация 
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деятельностного подхода пробуждает твор-
ческий потенциал обучающихся, а также сти-
мулирует их к самостоятельному решению 
различных проблем.

Акмеологический подход отвечает за 
системное взаимодействие и интеграль-
ное действие таких челове ческих факторов, 
как самопознание, самоопределение, само- 
утверждение и творческая реализация. 

Использование культурологического 
подхода предполагает опору в воспитательно-
образовательном процессе образовательно-
го учреждения на национальные традиции 
народа, овладение обучающимися высших 
до стижений национальных культур и всей 
мировой культуры, являющихся высшим 
проявлением творческих сил и способностей 
человека.

В целом реализация в образовательной 
практике названных подходов означает, что, 
прежде всего, в процессе гражданского вос-
питания ставится и решается основная за-
дача – создание педагогических условий  
для развития гармоничной, нравственно со-

вершенной, социально активной, профессио-
нально компетентной личности гражданина 
России. Реализация совокупности данных 
подходов выражается: в признании деятель-
ности основой духовно-практического осво-
ения личностью объективного мира и его 
адекватного отражения в сознании человека; 
в осуществлении целостности воздействий 
на интеллектуальную, эмоциональную, во-
левую и деятельностную структуру лично-
сти; в индивидуализации и дифференциации 
гражданского воспитания, его комплексном 
анализе.

Результатом гражданского воспитания 
будут сформированные гражданское созна-
ние, гражданские чувства, гражданское пове-
дение, гражданская активность, гражданская 
позиция, несущая в себе гражданские цен-
ности, соотносимые с интересами личности, 
общечеловеческими ценностями и выражаю-
щиеся в активном участии учащейся моло-
дежи в общественной жизни страны, города, 
осознании личностью прав и обязанностей. 
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