
Тема: Гражданственность. Основы 
научного понимания

План
1. Сущность, трактовка и понятие гражданственности.
2. Элементы и уровни гражданственности
3. Соотношение гражданственности и патриотизма



1. Сущность, трактовка и понятие гражданственности.
Гражданственность - феномен общественной жизни и 

общественного сознания, который никогда не теряет своей 
актуальности, особенно в кризисные переходные периоды 
жизни общества.



Этимология слова как в русском, так и в других языках 
связана с принадлежностью к самоуправляющей общности 
(полис, государство, цивис), т.е. имеет 2 аспекта:
1. Формально-юридический статус (человек знающий и 

соблюдающий законы государства, обладающий правами и 
обязанностями, принимающий участие в общественной 
жизни;

2. Нравственный (общегуманитарный) человек, обладающий 
определенными ценностями, активной нравственной 
позицией, желающий служить всему обществу)



При наличии множества точек зрения, при анализе 
понятия «гражданин» выделяются 3 аспекта:
1. Обладание правами и обязанностями
2. Осознанное желание подчинятся интересам общества
3. Комплекс нравственных качеств

Этимология понятия «гражданин» в русском языке 
трактует его прежде всего, как принадлежащего к 
самоуправляющей общине и обладающего обязанностями 
не только по отношению к государству, но и по отношению 
к ближнему.



В российской традиции выделяют понятие 
«гражданская дееспособность», а также подчеркивается 
приоритет морали над правом, важность духовно-
нравственных качеств личности.
Советская трактовка гражданственности – безусловная 
связь с государственной идеологией, акцент на 
гражданский долг и патриотизм.



Очевидно, что, давая определение гражданственности, 
следует учитывать ряд ее характерных черт:
1) комплекс субъективных качеств личности, связанных с 

осознанной законопослушностью;
2) в то же время гражданственность не может быть только 

индивидуальным качеством, имеет ценностно-правовую 
связь с государством;

3) имеет очень широкий диапазон от простой 
законопослушности до гражданской активности, иногда 
деструктивного характера.



Гражданственность – интегративное качество, позволяющее 
личности реализовать свою юридическую, социальную, политическую 
и нравственную дееспособность.

Гражданственность проявляется в трех аспектах:
1. форма идентичности – отождествление личности с какой-либо 

общностью;
2. политическая позиция, т.е. готовность личности решать общественные 

и государственные проблемы;
3. качественное состояние общества, которое базируется на свободном 

выражении интересов, и готовность соблюдать интересы других. В 
данном аспекте, гражданственность – неотъемлемое составляющее 
гражданского общества.

Таким образом, гражданственность – отражение высокого уровня 
личности и фактор формирования гражданского общества.



1. Элементы и уровни гражданственности
 
Элементы гражданственности:
1. знание и понимание гражданином своих прав и умение реализовать их 

на практике;
2. уважение прав и свобод другого гражданина;
3. личная ответственность за свое поведение и свой выбор;
4. осознание юридических и моральных обязательств перед 

государством;
5. критическое и действенное отношение к социальной реальности;
6. способность вести конструктивный и позитивный диалог с другими 

гражданами общества и государством;
осознание своей гражданской идентичности



Уровни гражданственности:
1. гражданские качества;
2. гражданская позиция (определенное отношение к 

конкретным событиям в стране);
3. гражданская компетенция (механизм, который 

обеспечивает реализацию прав и исполнение 
обязанностей, обусловленных статусом 
гражданина).



Аспекты гражданской компетенции:
- когнитивный (познавательный) – готовность овладеть 
знаниями о современной политической системе;
- аффективный – воспитание в себе чувства гражданина;
- процедурный – способности, необходимые для 
реализации гражданских прав и обязанностей.



Иная трактовка уровней гражданственности: низкий, 
средний, высокий.

Порог недостатка: гражданская инертность, 
замкнутость на частных проблемах, отчужденность от 
социальных процессов.

Порог избытка: аффективный патриотизм, приоритет 
групповых ценностей над общественными.



Функции гражданственности:
1. мобилизующая – формирует активное отношение к 

происходящему и способствует формированию гражданского 
общества;

2. направляющая – основа для планирования и объединения любой 
общности.

 



1. Соотношение гражданственности и патриотизма
Понятия тесно связаны, особенно в российской традиции, но не 
тождественны (по форме выражения).



Патриотизм Гражданственность
Эмоционально-психическое 
отношение к стране и 
государству, часто 
выражается в символической 
форме

Мотивировано рационально

Установление неформальных 
отношений личности, 
общества, государства

Связана с системой 
формальных отношений 
личности, общества, 
государства (Конституция, 
права, обязанности)

Базируется на традиционных 
ценностях

Базируется на 
модернизационных ценностях





Противопоставлять два понятия нельзя, т.к. права и 
обязанности гражданина реализуются в конкретной стране и 
в конкретной культурно-исторической традиции. Если 
патриотизм – более психоэмоциональное состояние, 
которое не показывает средств и механизмов деятельности, 
то гражданственность – политико-правовое состояние, 
которое без патриотизма дает «голые», «крошечные» 
механизмы деятельности. 

Таким образом, гражданственность – высшая форма 
проявления патриотизма.



Задания:
1.Записать в словарь понятия: гражданственность, 

гражданин, гражданская позиция, гражданская 
компетенция.

2. Переписать лекцию в тетрадь



Три уровня ценностей







Культурные ценности
Культурные ценности — это незаменимые 
материальные и нематериальные предметы и 
произведения культуры, имеющие 
художественную и имущественную ценность, 
универсальную значимость, а также оказывание 
эстетического, научного, и исторического 
воздействия на человека.



Личные или персональные ценности

Персональные ценности – это осознанные и принятые человеком 
общие компоненты смысла его жизни. 
Личностные ценности должны быть обеспечены смысловым, 
эмоционально переживаемым, задевающим личность отношением 
к жизни.




