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Гражданское воспитание как цель 
и условие формирования личности 

Значение сущности гражданского воспитания возрастает многократно в наше время в связи 
с тем, что состояние общества и будущего страны определяют их ценностные ориентиры и актив-
ная гражданская позиция. Автор статьи акцентирует внимание на важности методологических 
подходов к проблеме гражданского воспитания в современных условиях. Цель статьи – иссле-
дование существующих подходов к определению понятия «гражданское воспитание». В работе 
рассматривается сущность понятий «гражданское общество» и «гражданское воспитание», отра-
жающих взаимосвязь построения гражданского общества и воспитания социально ответственно-
го гражданина, которая может быть принята как цель и условие формирования личности граж-
данина. В целях исследования проблемы гражданского воспитания были изучены теоретические 
источники, исследования ученых. Методы, используемые при проведении исследования: лите-
ратурный обзор, эксперимент, сравнительный анализ. Использование теоретических методов 
указывает на проблему формирования гражданственности как одной из социально значимых 
государственных задач; эмпирический метод исследования позволил выявить важность культуро-
логического и компетентностного подходов в данном направлении, основанных на гражданских 
представлениях и гражданских ценностях.
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Civic education as a purpose and condition of forming the personality 

The value of the essence of civic education increases many times in our time since the state of 
society and the future of the country is determined by their value orientations and an active civic 
position. The author of the article focuses on the importance of methodological approaches to 
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the concepts of «civic society» and «civic education», reflecting the relationship between building a civic 
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studied theoretical sources, research scientists. Methods used in the study: literature review, experiment, 
comparative analysis. The use of theoretical methods points to the problem of the formation of 
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Ученые прошлого и современности 
рассматривают гражданское общество как 
сложное многоплановое понятие [1, с. 140]. 
Исследования основываются на идее разви-
тия гражданского общества, перехода чело-
века к более совершенному состоянию, как 
следствие – формирование личности нового 
типа, ориентирующейся на гражданские от-
ношения, созидание и духовность.

Представления о сущности граждан-
ского общества сформированы под влия-

нием европейских просветителей-филосо-
фов; несмотря на некоторые расхождения 
в понимании ими сущности гражданского 
общества, в настоящее время все они об-
условлены очевидным повышением роли 
граждан и так или иначе образуют условно 
единую концепцию и общепринятое пони-
мание гражданского общества в социально-
экономической, политической, духовной и 
образовательной сферах общественной 
жизнедеятельности [2, с. 69].



                       Вестник СПбГИК № 1 (54) март · 202396

О. Ю. Муллер 

Французский писатель, философ и 
правовед эпохи Просвещения Ш. Монте-
скье рассматривал гражданское общество 
как альтернативу «деспотизму», как обще-
ственный строй, основанный на принципах 
справедливости, при котором избранная 
народом власть реализует интересы народа 
на условиях «общественного договора» [3, 
с. 187]. Монтескье уделял внимание духов-
ным аспектам гражданского воспитания, 
полагая, что без признания духовных ка-
честв и потребностей личности невозмож-
но образование гражданского общества, 
считая наиболее важным понятие о свобо-
де гражданина в контексте его концепции 
«духа законов».

Профессор моральной философии, из-
учавший социально-политические вопро-
сы, А. Фергюсон придерживался «цивилизо-
ванного» подхода, считая, что гражданское 
общество может сформироваться только в 
условиях достаточно развитого общества, 
в котором его члены (граждане) заинтере-
сованы в поддержке порядка [4, с. 229]. Для 
защиты такого строя людям требуется госу-
дарство, строящееся по принципу «обще-
ственного договора». Это представление о 
природе гражданского общества фактически 
предполагает, что гражданин так или иначе 
заинтересован в собственном гражданском 
воспитании (что условно можно связать с 
личностно-ориентированным подходом).

Философ-этик, один из основополож-
ников экономической теории как науки, 
А. Смит полагал, что гражданин по своей 
природе обладает такими качествами, как 
уважение к законам и повиновение вла-
стям в целях поддержки порядка. Он уделял 
пристальное внимание педагогическому 
аспекту воспитания гражданина, считая, 
что гражданин должен обладать чувством 
справедливости, ценить любовь, блага и 
добродетели [5, с. 61]. 

В настоящее время идеи гражданско-
го общества таких деятелей, как Бэкон, 
Локк, Спиноза, Монтескье, и др., счита-
ются утопическими, так как, несмотря на 
многочисленные попытки представления 
реалистического анализа, они пытались 
обосновать принципиально неосуществи-
мые на практике вымышленные модели и 
интерпретацию идеального государства. 
Журналисты, ученые, политики часто обра-
щаются к такой теме, как взаимосвязь лич-
ности, социальных групп, общественных 
формирований и государства.  К. А. Струсь 
определяет гражданское общество как 

совокупность частных и межличностных 
отношений социального, политического, 
идеологического, культурного, религи-
озного, семейного и иного характера, на-
правленных на удовлетворение интересов 
граждан, общества и институтов [6, с. 16]. 
Другой современный взгляд на природу 
гражданского общества приводит В. В. Су-
бочев, рассматривая общество как способ 
сосуществования индивидов в их стремле-
нии пользоваться различными благами [7, 
с. 92]. При этом стоит выделить важное зна-
чение роли государства, которое признает 
права человека и возводит в приоритет 
гражданское воспитание [8, с. 27]. 

Следует отметить, что в России станов-
ление гражданского воспитания и развитие 
гражданина в обществе является важной 
и ключевой задачей, определяемой как 
формирование чувства принадлежности 
к обществу, в котором человек живет, и осу-
ществляемой в таких направлениях, как вос-
питание ценностей гражданского общества, 
формирование критического мышления и 
аналитических умений, умения реализовы-
вать на практике знания, ценностные ори-
ентиры и отношения, личная активность и 
самоопределение, ответственные действия 
и принятие решений [9, с. 20].  В современ-
ном обществе процесс гражданского вос-
питания ориентирован на представление о 
гражданском обществе, на формирование 
личности гражданина, на созидание, граж-
данские отношения и новую духовность. По-
этому возрастает роль педагога как носителя 
общечеловеческих ценностей, несущего в 
себе высокую гражданскую культуру, спо-
собного на эффективные действия по фор-
мированию прочных знаний и устойчивых 
убеждений [10, с. 141]. 

Помимо формирования у обучающихся 
новых знаний, умений и навыков, педаго-
гу важно решать и воспитательные задачи. 
Православный философ И. А. Ильин один 
из главных путей обновления личности 
видел в воспитании, а точнее, в постановке 
воспитательных задач: «Грядущая Россия 
будет нуждаться в новом, предметном вос-
питании русского духовного характера; не 
просто в «образовании, ибо образование 
само по себе есть дело памяти, смекалки 
и практических умений в отрыве от духа, 
совести, веры и характера. Надо раз и на-
всегда установить и признать, что безгра-
мотный, но добросовестный простолюдин 
есть лучший человек и лучший гражда-
нин, чем бессовестный грамотей, и что 
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формальная «образованность» вне веры, 
чести и совести создает не национальную 
культуру, а разврат пошлой цивилизации. 
Новой России предстоит выработать себе 
новую систему национального воспитания, 
и от верного разрешения этой задачи будет 
зависеть ее будущий исторический путь» 
[11, с. 143].

Проблема становления гражданствен-
ности, развития чувства национальной 
идентичности еще более значима в наши 
дни в связи с востребованностью мораль-
ного и духовного оздоровления российского 
общества как основы устойчивого развития 
России. Определение понятия «гражданское 
воспитание» подразумевает такое воспита-
ние, которое направлено на формирование 
качеств личности гражданина и патриота, 
чувства принадлежности к обществу, в ко-
тором он живет, к своей стране [12, с.120]. 
Трактовка данного понятия определяет 
такие требования к педагогическому про-
цессу, как организованность, нацеленность 
на формирование ценностных ориента-
ций, обучение нормам взаимодействия с 
окружающими людьми, создание условий 
для личностного и социального развития, 
организация деятельности обучающихся, 
способствующая их активному вовлечению 
в общественную жизнь. В широком плане 
гражданское воспитание – интегральный, 
стратегический, интеллектуальный ресурс 
общества и всего государства.

Воспитательная работа педагога долж-
на быть направлена на развитие граждан-
ской культуры будущих специалистов, на 
формирование профессиональной пози-
ции. Решение данной задачи осложняет-
ся сложившимся противоречием между 
потребностью современного общества в 
воспитании высоконравственной лично-
сти с активной гражданской позицией и 
необходимостью в связи с этим совершен-
ствования процесса формирования граж-

данственности у обучающихся в ходе вос-
питательного процесса [13, с. 45]. 

С учетом выше рассмотренные дефи-
ниции понятий «гражданское общество» и 
«гражданское воспитание» была выявле-
на взаимосвязь построения гражданского 
общества и воспитания социально ответ-
ственного гражданина, которая может быть 
принята как цель и условие формирования 
личности гражданина.

Недостаточная ориентация законода-
тельства РФ на воспитание обучающихся 
требует значительного расширения его 
предметного, содержательного поля, право-
вого обеспечения воспитания как полноцен-
ного социального института. 

Проблемы гражданского воспитания 
рассматривают в основном большинство 
педагогов-гуманитариев: Ю. К. Бабанский, 
Я. А. Коменский, В. Г. Белинский, В. А. Су-
хомлинский, К. Д. Ушинский, А. С. Макарен-
ко. Проблемы развития гражданственности 
среди молодежи рассматривали в своих ис-
следованиях такие ученые, как И. А. Ильин, 
В. А. Кобылянский, А. В. Беляев, М. Н. Генду-
кова и др.

Таким образом, анализ степени разрабо-
танности проблемы исследования показал 
важность решения стратегической задачи 
по формированию гражданской личности.

Цель статьи заключается в исследова-
нии существующих подходов к определе-
нию понятия «гражданское воспитание».

В настоящее время восприятие граждан-
ского общества как цели и условия граждан-
ского воспитания в образовательном кон-
тексте предполагает возможность выбора 
научного подхода, а также модели, методов 
и средств. 

Целесообразно рассмотреть основные 
принципы моделей российского граждан-
ского образования, ведущие к воспитанию 
целостной гармонически и всесторонне 
развитой личности (табл. 1) [14, с. 1014].

Таблица 1 

Модели гражданского образования в России
Модель Основные принципы и характеристики модели
Предметно-тематиче-
ская

Изучение общественных дисциплин с ограниченным использованием ин-
терактивных методов

Межпредметная Использование приемов и средств, заимствованных из различных дисциплин

Институциональная Ориентация на использование доступных образовательному учреждению 
средств, методов, общественных и культурных связей

Проектная Обучение через участие в социально значимых проектах

Диссеминационная Использование готовых разработок, ориентированных на повышение ре-
зультативности в формировании личности гражданина
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Раскроем некоторые подходы к опреде-
лению понятия и форм реализации принци-
пов гражданского воспитания. Н. Е. Яценко, 
Г. Я. Гревцева, Е. В. Соцкая акцентируют 
внимание на культурологическом подходе 
в гражданском воспитании, направленном 
на формирование нравственной, правовой 
и политической культуры личности, уважи-
тельное и ответственное отношение чело-
века к моральным и правовым нормам и 

опирающемуся на определенные принципы 
(рис. 1) [15; 16, с. 18; 17]. Этнопедагогический 
подход принципиально схож с культуроло-
гическим, но ориентируется на формиро-
вание межэтнических толерантных качеств 
личности, предполагающих воспитание 
терпимости, этичности и взаимопонимания. 
Поэтому на основании этнопедагогическо-
го подхода могут использоваться средства 
и принципы, отраженные на рис. 1.

Образование рассматривается как не-
повторимая форма обращения к молодому 
поколению, поэтому важна концентрация 
внимания педагога на духовности личности, 
его гражданском чувстве ответственности, 
т. е. на личностно-ориентированном под-
ходе к гражданскому образованию, который 
базируется на идее «субъектноцентризма», 
где в центре гражданского воспитания нахо-
дится личность и ее интересы. Данный под-
ход схож с аксиологическим, включающим 
помимо интересов субъекта ряд объектив-
ных ценностей. Компетентностный подход 

отличается от вышеуказанных методоло-
гией, предполагая, что в гражданском вос-
питании наиболее важное значение имеет 
формирование качеств личности, способ-
ствующих адекватной оценке тех или иных 
ситуаций, затрагивающих вопросы права, 
закона, свобод, обязанностей, государства 
и т. п. При таком подходе в гражданском 
воспитании требуется усвоение достаточ-
ных знаний и формирование умений ими 
пользоваться. И. В. Шишкина рассматрива-
ет природу и сущность гражданской компе-
тентности (рис. 2) [18, с. 192].

Рис. 1. Сущность культурологического подхода к гражданскому воспитанию

Рис. 2. Сущность компетентностного подхода к гражданскому воспитанию 
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Определенную связь с компетентност-
ным подходом имеет контаминационный 
подход, сущность которого заключается 
в воспитании личности гражданина в об-
разовательной среде за счет интеграции 
общественных дисциплин (тогда как граж-
данское образование не выделяется в от-
дельную дисциплину) [14]. Такой подход 
также является личностно-ориентирован-
ным и может реализовывается с примене-
нием множества средств, которые исполь-
зуются и в рамках культурологического и 
этнопедагогического подходов (см. рис. 1). 

В рамках данного исследования был 
проведен эксперимент, на основании 
которого было проведено сравнение 
эффективности культурологического и 
компетентностного подходов в контек-
сте гражданского воспитания. В экспе-
рименте принимали участие две группы 
студентов педагогического направления, 
по 11 человек в каждой. В первой группе 
использовался культурологический под-
ход – студенты готовились к тестирова-
нию, выполняя задания, направленные на 
проверку уровня знания ими теоретиче-
ских аспектов гражданского воспитания. 
Основным заданием в рамках подготовки 
при этом было составление глоссария тер-

минов, касающихся культурологических 
аспектов гражданского воспитания. Кроме 
этого, студенты учили аналогичные тер-
мины из английского языка и подбирали 
наиболее подходящие аналогии в русском 
языке.

Готовившиеся к тестированию студен-
ты второй группы в рамках компетент-
ностного подхода выполняли задания 
практического характера, в основном пред-
полагавшие решение педагогических си-
туаций по теме гражданского воспитания. 
В частности, при подготовке к тестирова-
нию студенты участвовали в коллективном 
решении проблем по разрешению кон-
фликтных ситуаций, возникавших вокруг 
противоречий между интересами индивида 
и интересами государства. Важным услови-
ем при этом было отсутствие единственно-
го правильного ответа на поставленные 
задачи, что позволило оценить уровень 
сформированности компетенции через 
сравнение результатов тестирования с ре-
зультатами другой группы.

По итогам освоения дисциплин обе 
группы прошли тестирование (теоретиче-
ские вопросы и задания практической на-
правленности), результаты которого оцене-
ны по 5-баллной шкале (рис. 3).

Рис. 3. Результаты тестирования студентов двух групп
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По результатам тестирования, средний 
итоговый балл у первой группы составил 
4,26, у второй – 4,35; абсолютное отклоне-
ние показателей составило 0,09 или 2,11%, 
что в целом является несущественным. 
Данные показатели свидетельствуют об эф-
фективности как культурологического, так 
и компетентностного подходов в контексте 
гражданского воспитания. Однако обраща-
ет на себя внимание тот факт, что студенты, 
осваивавшие дисциплину в рамках компе-
тентностного подхода, лучше справились с 
практическими заданиями, это подтверж-
дает эффективность данного подхода при 
формировании практических навыков и 
умений. Таким образом, в данном иссле-
довании мы сосредоточили внимание на 
культурологическом и компетентностном 
подходах, основанных на гражданских 
представлениях и гражданских ценностях, 
реализация которых заключается в разви-
тии гражданской культуры, уважительном 
и ответственном отношении человека к 
моральным и правовым нормам, формиро-
вании качеств личности, способствующих 
адекватной оценке тех или иных ситуаций, 
затрагивающих вопросы прав, свобод, обя-
занностей, государства.
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