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Обучение гражданственности в образовательных организациях 
Российской Федерации

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что образо-

вательные программы школ, организаций среднего профессионального 

образования и вузов не в полной мере способствуют гражданскому 

воспитанию обучающихся. Компетенция «Гражданская позиция», пред-

усмотренная в стандартах для высшего образования, имеет недоста-

точное наполнение. Цель исследования – анализ ситуации с обучением 

гражданственности в учебных заведениях страны и формулировка 

предложений по изменению содержания УК-10 «Гражданская позиция» 

во ФГОС для высшего образования. Использовались общенаучные ме-

тоды (анализ, синтез, дедукция и системный подход), а также ряд 

частнонаучных – статистический (для обработки эмпирических дан-

ных), сравнительно-правовой (в работе с нормативными правовыми 

актами) и логический (в процессе разработки рекомендаций). Помимо 

изменения ФГОС высшего образования предлагается изменить образо-

вательные программы школ и среднего профессионального образования 

в части внесения в них элементов, формирующих активную граждан-

скую позицию. Это могут быть как новые курсы/дисциплины, так и 

отдельные задания и темы в уже имеющихся курсах и дисциплинах, а 

также новые педагогические практики. 
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Teaching Citizenship in Educational Institutions 
of the Russian Federation

Annotation.  The relevance of the article is due to the fact that 

the educational programs of schools, secondary vocational education 

organizations and universities do not fully contribute to the civic education 

of students. The competence «Civic position», provided for in the standards 

for higher education, has insufficient content. The purpose of the study is 

to analyze the situation with teaching citizenship in educational institutions 

of the country and to formulate proposals for changing the content of UK-

10 «Civic position» in the Federal State Educational Standards for higher 

education. General scientific methods (analysis, synthesis, deduction and 

systems approach) were used, as well as a number of specific scientific 

methods - statistical (for processing empirical data), comparative legal 

(in working with regulatory legal acts) and logical (in the process of 

developing recommendations). In addition to changing the Federal State 

Educational Standard of Higher Education, it is proposed to change the 

educational programs of schools and secondary vocational education in 

terms of introducing elements that form an active civic position. These 

can be new courses / disciplines, as well as individual tasks and topics 

in existing courses and disciplines, as well as new pedagogical practices. 

Keywords: active citizen, civic position, civic education, legal culture, 

legal education, democracy, democracy training, participatory culture.

Справедливость утверждения о том, что эффективность правоприме-

нения зависит не только от качества принятых нормативных актов, развития 

доктрины права, но и от уровня правовой культуры населения [1, с. 368], не 

вызывает сомнения. Повышение уровня правовой культуры достигается в том 

числе за счет правового просвещения, без которого нельзя обойтись, реализуя 

идею построения правового государства [2, с. 51]. Правовое просвещение и 

правовая культура – это элементы гражданской культуры, формирующейся 

при гражданском воспитании и обучении. 

Вопросы повышения уровня правовой культуры, правового воспитания, 

правового просвещения постоянно находятся в фокусе внимания ученых. 

Так, тема правовой культуры и способов ее повышения сегодня изучается 

в комплексных научных работах Л. А. Петручак и ее учеников. Доктрина 

современного правового воспитания молодежи и система патриотического 

воспитания разработана, например, Е. А. Певцовой и последователями ее 

школы. Культурные аспекты электоральной практики постоянно привлекают 
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внимание обществоведов – социологов, философов, политологов, психологов 

(Б. С. Эбзеева, О. Г. Мазур, О. А. Кожанова и др.). 

Подходы к термину «гражданственность» разнятся. Часто понятия «граж-

данственность» и «политическая культура» весьма обоснованно признаются 

близкими по значению или даже идентичными. Но все же следует согласиться с 

Ю. Н. Никифоровым и А. Н. Скалиной в том, что «понятие ̓ ʼгражданственностьʼʼ 

претерпело немало смысловых изменений, и его можно рассматривать и как 

интегративное качество, позволяющее человеку ощущать себя юридически, 

социально, нравственно и политически дееспособным» [3, с. 191]. Это озна-

чает, что при характеристике гражданственности к элементам политической 

культуры (а это политические ориентации, модели политического поведения 

и др.) следует добавить и духовно-нравственные качества личности. 

Интерес к проблеме взаимосвязи состояния гражданского общества и 

правопорядка достаточно постоянен [4, с. 3]. В ряде исследований общество-

ведов, в основном, преподавателей вузов говорится о формах работы с обу-

чающимися, способствующих формированию активных членов гражданского 

общества. Такой интерес понятен, поскольку основная роль в этом процессе 

принадлежит организациям образования. 

Школы и университеты исторически являлись идеальной площадкой про-

свещения, в том числе и правового, и традиционно на протяжении столетий 

вносили вклад в построение фундамента гражданского общества. Однако в 

последние годы они довольно далеко отошли от этой задачи. Внимание школ 

направлено на обучение грамотности, математике, естественным наукам, в 

то время как гражданской тематике отводится относительно мало времени. 

Можно даже утверждать, что образовательные организации почти не готовят 

своих выпускников к тому, чтобы они стали активными гражданами страны и 

ответственными членами гражданского общества. Компетенция «демократи-

ческой гражданственности» фактически не формируется у выпускников школ. 

Более того, ее оценка не проводится. Несомненно, точные и естественные науки 

важны, но, с точки зрения поддержки демократического общества, академи-

ческие предметы, оторванные от их социальной значимости, недостаточны. 

Образовательные организации среднего профессионального образова-

ния и университеты также не слишком привержены демократическим идеа-

лам. Устный и письменный опросы автором статьи студентов вуза 1–2 курсов 

неюридических специальностей (было опрошено 208 человек) показали, что 

опрошенные не знают о том, как работает государственная администрация: 

только 33 % респондентов смогли назвать все три ветви власти (имеются в 

виду названия федеральных органов власти), около 20 % опрошенных смог-

ли назвать органы власти регионального уровня и лишь 10 % верно назвали 

органы власти местного уровня. Более 90 % опрошенных не знают ни одного 

способа (кроме выборов) гражданского участия в решении дел государства, 

региона и местных сообществ. И менее половины молодых людей готовы идти 

на выборы местной и региональной власти. 

Представляется, что необходимо ввести в образовательные программы 

предмет(ы) или компонент(ы), которые бы делали упор на участие в делах го-

сударства, на то, чтобы помочь сегодняшним учащимся, а в будущем избира-

телям, активным членам гражданского общества, участникам общественного 

контроля, получателям государственных услуг выявлять и решать важные для 

себя и общества проблемы. Под отдельными компонентами понимается, напри-

мер, изучение в курсе информатики работы платформ, таких как «Госуслуги», 
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и их возможностей, а в курсе математики – решение задач по расчету цены 

организации выборов в стране, бюджета муниципалитета, региона или даже 

федерации. 

С 01.09.2023 в российских вузах введен курс «Основы российской госу-

дарственности». Новая дисциплина разработана и включена в учебные про-

граммы вузов в соответствии с поручением Президента РФ по итогам засе-

дания Госсовета [5]. Несомненно, это большой шаг в деле воспитания членов 

активного гражданского общества. Дисциплина направлена на формирование 

у обучающихся системы знаний, навыков, компетенций, ценностей, правил и 

норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому об-

ществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием 

духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной лично-

сти, осознающей особенности исторического пути Российского государства, 

самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального 

достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильно-

стью. Однако, в связи с тем, что предмет читается на первом курсе образова-

тельных программ, его объем ограничен, а его содержание определено и уни-

версализировано (рассматриваются темы: «Что такое Россия?», «Российское 

государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской 

цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и раз-

витие страны»), он действительно представляет собой основу, фундамент для 

дальнейшего формирования гражданственности у молодого человека. Видится, 

что нужно дополнение данной дисциплины в виде предметов по гражданскому 

образованию и добавления компонентов по тематике в отдельные предметы. 

Опыт других стран показывает, что требуется комплексный подход к 

гражданско-политическому образованию учащихся. Например, в итальянских 

школах такое образование считается общей целью школьной системы в целом, 

которой способствуют все школьные предметы. Школьный опыт и окружающая 

среда также являются факторами в достижении этой цели. Некоторые пред-

меты предназначены для развития набора знаний и непосредственно связаны 

с гражданским образованием [6, с. 610]. Так, еще в 2003 г. в школьные курсы 

в Италии были введены предметы, которые, как предполагалось, должны 

способствовать развитию гражданского образования: «История, география и 

обществознание» в начальных школах, «История и гражданское образование» 

в младших классах средней школы, «История и гражданское образование» в 

старших классах средней школы, «Право и экономика» в некоторых направ-

лениях старшей средней школы. 

Интересна и дальнейшая школьная реформа в Италии (нововведения 

происходили в 2004/2005 учебном году), которая добавила в программу школ 

новый на тот момент предмет «Образование для гражданского совместного 

проживания». Из декретов о реализации реформы (можно ознакомиться на 

сайте www.editore.it) видно, что курс «гражданское сосуществование» вклю-

чал информацию из нескольких областей деятельности. Среди них не только 

вопросы гражданства и гражданственности, но и экологическая повестка, 

правила дорожного движения, здоровье и др. Образование по вопросам закон-

ности прямо не предусматривалось, на что сразу обратили внимание педагоги, 

обществоведы и аналитики при обсуждении начала реализации положений 

реформы [7]. 

Прошло более двадцати лет после старта указанной реформы в итальянских  

школах,  соответственно,  уже можно оценить ее итоги. По мнению некоторых 
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авторов, запланированный эффект все же не был достигнут. По результам 

опросов (например, А. Олива приводит результаты опроса TreeLLe-Makno         

2016 г. среди молодых людей 19–23 лет), большинство учеников утверждают, 

что их учителя «никогда или почти никогда» не занимались темами граждан-

ского образования и что они ни разу не читали Конституцию страны [8]. 

Явка на выборы парламента страны 2022 г. в Италии составила чуть 

более 63 %, что на 9 % ниже по сравнению с предыдущими выборами 

(Википедия, статья «Парламентские выборы в Италии 2022»). На выборах 

в Европарламент в 2024 г. (по данным РИА Новости https://ria.ru/20240611/

italiya-1952101362.html) явка оказалась довольно низкой для страны – 49,7 % 

(54,50 % в 2019 г., 65 % в 2009 г.). 

Опыт Италии (пусть даже негативный в отдельных моментах) и других го-

сударств может быть полезен для России при формировании образовательных 

программ и требует детального изучения. 

Конечно, фактические знания молодых людей (названия органов власти, 

порядок их формирования, перечень прав и обязанностей, названия платформ 

участия и пр.) не гарантируют активного гражданского участия. Цифры, сви-

детельствующие о снижении гражданской активности населения, характерны 

для всех стран мира. Например, на выборы приходит почти на четверть меньше 

граждан, чем в 1960-е гг., причем наибольшее снижение количества избира-

телей наблюдается среди молодежи [9]. 

Многие обычные граждане демонстрируют пассивность и апатию, когда 

дело касается серьезных решений, влияющих на их жизнь. Различные про-

блемы (окружающей среды, организации работы транспорта, учреждений 

здравоохранения и образования) требуют внимания общества. Для того чтобы 

сделать демократию работающей, важно обучать и воспитывать активных и 

информированных граждан, т. е. необходимо, чтобы молодые члены социума 

обладали достаточно высоким уровнем гражданской культуры.

Гражданская культура – это довольно сложное социальное явление. 

Разработка этого понятия имеет большое значение для всех социальных наук 

и для теории государства и права в том числе. В рамках настоящего исследо-

вания мы вслед за Г. Я. Гревцевой будем рассматривать гражданскую культу-

ру как социально-педагогический феномен, поскольку, в целях проводимого 

анализа, нас интересует этическая сторона явления, сводящая гражданскую 

культуру к проблеме воспитания гражданина, осознания им своего долга и 

ответственности [10, с. 57].

Под гражданским образованием в настоящей статье понимается деятель-

ность по формированию у личности гражданской сознательности, активно-

сти, организованности и ответственности. В процессе осуществления такой 

деятельности институтами гражданского общества в целом и, в частности, 

образовательными организациями у обучающегося формируется совокуп-

ность убеждений, которая раскрывается через категории гражданского долга, 

патриотизма, гражданской обязанности, что помогает ему адаптироваться к 

политической системе, усвоить нормы, ценности и традиции социума.

Обычно школьные программы реализуют образовательную концепцию, 

свободную от политики, что, несомненно, правильно. В настоящее время 

они более ориентированы на развитие индивидуальных качеств человека 

(честность, самодисциплина, трудолюбие, толерантность). Безусловно, 

проводимая работа очень ценна, она будет способствовать воспитанию 

неравнодушных членов общества, но она недостаточна для воспитания 
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«демократических граждан». При такой работе не уделяется внимания 

препятствиям на пути общественного развития, нет ориентации на перемены в 

обществе. Проводимые мероприятия формируют добропорядочных граждан, 

которые, однако, могут быть пассивны в политическом плане. «Хороший 

человек» и «хороший гражданин» – это два разных качества личности. 

Конечно, паттерны поведения активного гражданина закладываются не 

только в школе, но и в семье, в сообществах, усилилось воздействие социальных 

сетей, все еще сильно влияние СМИ. Но, представляется, что до сих пор только 

учреждения образования могут обеспечить такое воспитание и просвещение, 

а также его результаты, которые нужны современному государству и обще-

ству. Следует понимать, что это довольно серьезная и длительная работа. Во-

первых, необходимо разработать учебные программы, которые бы содержали 

нужные компоненты «активной гражданственности». Во-вторых,  учитывая 

тяжелую нагрузку, в расписании как школьников, так и студентов необходимо 

найти место для изучения новых учебных дисциплин или хотя бы получения 

дополнительной информации. В-третьих, преподаватели сами нуждаются в 

обучении основам гражданственности. Согласимся с мнением Л. А. Липской 

и К. В. Киуру, что преподаватели высшей школы не имеют реальных условий 

и достаточного опыта для воспитания гражданской культуры студентов [11, 

с. 140]. Школьные же учителя в еще меньшей степени готовы предоставлять 

такую информацию своим ученикам. В-четвертых, преподавание «демокра-

тических» дисциплин или их компонентов необходимо вести в диалогическом 

ключе, чтобы передаваемая информация и позиция не стала односторонним 

навязыванием. 

Л. А. Липская и К. В. Киуру, размышляя о гражданской компетенции 

студентов университетов, отмечают, что становление гражданской 

позиции происходит в большей степени стихийно, без целенаправленного 

социализирующего воздействия со стороны вуза [11, с. 142]. Они же 

утверждали в 2012 г., что в современной педагогической науке не уделяется 

должного внимания поиску эффективных путей и способов решения проблемы 

формирования гражданской компетенции у студентов. Ситуация несколько 

изменилась за прошедшие десять с лишним лет, однако научные изыскания 

пока не в полной мере реализуются на практике.

Компетенцию «гражданская позиция», введенную не так давно во ФГОСы 

высшего образования, следует расширить в ее наполнении. О расширении 

содержания компетенции в 2023 г. уже позаботилось Министерство науки и 

высшего образования РФ. Однако проведенная работа представляется недо-

статочной. Так, содержание компетенции УК-10 «Гражданская позиция» было 

определено следующим образом: «способен формировать нетерпимое отно-

шение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и 

противодействовать им в профессиональной деятельности» [12]. Об активной 

гражданской позиции, в прямом значении этого выражения, об участии в делах 

государства, о работе на специальных платформах речь не идет. Трактовки 

компетенции, предложенной министерством, недостаточно для выпуска из 

вуза активного современного гражданина, и уж тем более «е-гражданина» 

(человека, способного при помощи технологий участвовать в жизни общества 

и государства, получать государственные услуги, заявлять о своей позиции  

и пр.). Следует заметить, что гражданское участие при помощи е-технологий 

– это компетенция, предложенная в отчете Европейского Союза [13]. Во всем 

мире цифровая культура молодежи играет решающую роль в продвижении 
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сетевой демократии, гражданской активности и политического участия в он-

лайн-сферах [14], аналогичная тенденция наблюдается и в России.

Л. Д. Голова отмечает, что социально активная гражданская позиция как 

важное качество приобретается, оно может быть развито и усовершенствовано 

в течение жизни человека [15, с. 137]. Автор дает определение анализируемого 

качества и приводит его характеристики, одновременно указывая на направ-

ленность на изменения общества как ключевую возможность. 

На наш взгляд, введение специальной дисциплины в образовательные 

программы для формирования данной компетенции целесообразно далеко не 

всегда. В Байкальском государственном университете в учебном плане для 

специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» студентам 

предлагают отдельную дисциплину «Гражданская позиция» [16]. Возможно, 

такое наполнение учебного плана более подойдет для студентов неюридических 

специальностей, у которых нередко кроме «Правоведения», «Основ права» 

или «Правовых основ профессиональной деятельности» знания о праве и го-

сударстве не преподаются. У юристов же гражданская позиция формируется 

целым рядом учебных дисциплин и мероприятиями внеучебной деятельности. 

Представляется, что, вводя в учебный процесс новые дисциплины для граж-

данского образования или отдельные темы, формирующие гражданствен-

ность, в большей мере следует обратить внимание именно на неюридические 

специальности. 
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