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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Культура, при всем многообразии интерпретаций этой кате

гории, включает в себя представления человека о способах взаимо
действия с окружающей средой и реализацию этих представлений в 
реальной жизни. Политическая культура, являясь одной из граней 
(или частей) культуры в целом, определяет способы взаимодейст
вия человека с политической системой, политическими института
ми. Важной составляющей политической культуры считается осоз
нание гражданином своих возможностей влиять на политические 
процессы, а также и обязанностей в отношении к государству и 
согражданам. Широко известна (и не менее оспариваема по разным 
основаниям) концепция гражданской культуры, сочетающая актив
ность и лояльность (Г. Алмонд, С. Верба). 

В разные периоды развития общества и государства общест
венный интерес и внимание исследователей привлекают разные 
стороны, аспекты, компоненты политической культуры. Наиболее 
яркой тенденцией последнего времени является усиление интереса 
к такому понятию, как «гражданственность». Эта категория была 
непопулярной в 1990-е гг. из-за своего, как тогда казалось, совет
ского происхождения. 

По мере укрепления современной российской государст
венности возрастает потребность в гражданственности, форми
руется и поддерживается система гражданского образования, раз
рабатываются и обсуждаются его программы. Все чаще политики 
и ученые ставят вопрос о том, что политическая и социальная пас
сивность россиян тормозит развитие страны и создает напряжение 
в обществе. Это заставляет обратить внимание на специфику со
временных требований к качествам гражданина как одной из не
сущих конструкций политической культуры и на создание сис
темы формирования гражданственности, т.е. гражданское образо
вание. 

Формирование и развитие политической культуры происхо
дит под влиянием множества факторов и различными средствами. 
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Важнейшим из них выступает процесс гражданского образования, 
который позволяет целенаправленно формировать социально и по
литически значимые качества и ценности человека. 

В современной России роль гражданского образования воз
растает еще и потому, что в моменты радикальных перемен в ок
ружающей среде сознание человека не сразу способно адекватно 
воспринимать действительность. Особенно болезненна смена цен
ностей. Чтобы сознание человека приспособилось к новым услови
ям, требуется длительный период. В современном динамично раз
вивающемся мире Россия не располагает таким ресурсом. Следова
тельно, гражданское образование должно стать важным механиз
мом трансформации политической культуры России и адаптации ее 
граждан к переменам, происходящим в стране и мире. 

Политическая наука выдвигает свои варианты и способы ос
мысления и анализа подобной трансформации. При всей дискусси-
онности концептов политической культуры сама научная категория 
укоренилась в социальных науках, по проблематике политической 
культуры проводятся исследования, публикуются научные труды. 
Проблемное поле расширяется, а концепт подвергается дальнейшей 
верификации. Одним из способов такой верификации может вы
ступать анализ политической культуры через фокус гражданст
венности. 

Степень научной разработанности проблемы 
Обширную литературу по проблематике данного научного 

исследования можно условно разделить на несколько групп. Пер
вую группу составляют теоретико-методологические работы по 
политической культуре, начиная с исследований И.Г. Гер дера1, 

•у -j 

Г. Алмонда и С. Вербы . Исследования Леонарда П. Формизано , 

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 
703 с. 

2 The Civic Culture Revisited: An Analytical Study / Ed. by G.Almond, 
S. Verba. London, 1989. 

3 Формизано Леонард П. Понятие политической культуры // Pro et Contra. 
Т. 7. №3: Политическая культура. 2002. С. 111-146. 
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Н. Петро4, Ю.С. Пивоварова5, К.С. Гаджиева6, А.В. Дуки7, 
О.Ю. Малиновой8, Л.А. Фадеевой9, А. Шатилова10 посвящены сис
тематизации теорий политической культуры и их развитию. 

Вторую группу исследований представляют работы, посвя
щенные феномену российской политической культуры. Ю.С. Пи
воваров", И.И. Глебова12, Э.Баталов13, Е.Б. Шестопал14, Г. Дили-

4 Петро Н. О концепции политической культуры, или Основная ошибка 
советологии//Политические исследования. 1998. №1. С. 36-51. 

5 Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной нау
ке // Политическая наука: теоретико-методологические и историко-
культурные исследования. М., 1996. С. 6-46. 

6 Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект // Полити
ческие исследования. 1991. №6. С. 69-83. 

7 Дука А.В. Политическая культура - поиски теоретических оснований 
[Электронный рссурс]-Политекс. URL: / http://politex.info/mambo/ 
content/view/128/40/ 

8 Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском и англо-аме
риканском научном дискурсе // Политическая наука: Исследования поли
тической культуры. Современное состояние. 2006. №3. С, 7-30. 

9 Фадеева Л.А. Сквозь призму политической культуры: нация, класс, реги
он. Пермь, 2006. 304 с. 

10 Шатилов А. Постсоветские подходы к изучению политической культуры // 
Pro et Contra. T. 7, №3: Политическая культура. 2002. С. 183-194. 

11 Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. М., 
2006. 256 с ; Он же. Тоталитаризм и политическая культура России (об
зор) // Тоталитаризм: что это такое? (исследования зарубежных полити
ков). М., 1993. Ч. 1.С. 46-83; Он же. Русская политическая культура и 
political culture (Общество, власть, Ленин) // Pro et Contra. T. 7, №3: По
литическая культура. 2002. С. 23-50. 

12 Глебова И.И. Как Россия справилась с демократией: заметки о русской 
политической культуре, власти, обществе. М., 2006. 1443 с ; Она же. 
Политическая культура России: образы прошлого и современность / отв. 
ред. Ю.С. Пивоваров; Ин-т науч. информ. по обществ, наукам. М., 2006. 
332 с. 

13 Баталов Э. Политическая культура России сквозь призму civil culture // Pro et 
Contra. Т. 7, №3: Политическая культура. 2002. С. 7-22; Он же. Советская 
политическая культура (к исследованию распадающейся парадигмы) // Об
щественные науки и современность. 1995. №3. С. 60-70. 

14 Шестопал Е.Б. Политическая социализация и ресоциализация в совре
менной России // Политая. 2005-2006. №4 (39). С. 48-69; Она же. Новые 
тенденции власти в России // Политические исследования. 2005. №3. 
С. 137-151; Образы власти в политической культуре России / под ред. 
Е.Б. Шестопал. М, 2000. 242 с. 
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генский15, Н.И. Бирюков и В.М. Сергеев16, Ю.А. Левада17, В.О. Ру
кавишников18 внесли существенный вклад в анализ российской 
политической культуры, определение факторов ее становления и 
трансформации, специфики политико-культурных характеристик 
российского общества. Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал19; И.В. Самар-

20 21 11 
кина , М.М. Лысенков , С.Г. Спасибенко , В.В. Морозов и 
А.П. Скробов23 исследовали процессы формирования политической 
культуры, стадии и факторы, определяющие политическую культу
ру современного российского общества. 

Для разрабатываемой в диссертационном исследовании про
блемы важной оказались работы, посвященные осмыслению про-

Дилигенский Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе? // 
Pro et Contra. Т. 2, №4: Гражданское общество. 1997.С. 111-147; Он же. 
Политическая институционализация в России: социально-культурные и 
психологические аспекты // Мировая экономика и международные от
ношения. 1997. №7. С. 5-12. 

16 Бирюков Н.И., В.М. Сергеев. Становление институтов представительной 
власти в современной России. М., 2004. 554 с; Бирюков Н.И., Сер
геев В.М. «Соборность» как парадигма политического сознания // Поли
тические исследования. 1997. №3. С. 65-73. 

17 Левада Ю.А. Человек приспособленный [Электронный ресурс]. URL: 
http://www,levada.ru/levadaocherki.htmI; Он же. Советский простой чело
век: опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. 203 с; Он же. 
«Человек советский» десять лет спустя: 1989-1999 // Мониторинг обще
ственного мнения: экономические и социальные перемены. 1999. №3. 
С. 7-15. 

18 Рукавишников В.О. Политическая культура постсоветской России // 
Социально-политический журнал. 1998. №1. С. 43-53. 

19 Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на Дону, 
1996.448 с. 

20 Самаркина И.В. Политическая ресоциализация: актуальный контекст 
исследования // Человек. Сообщество. Управление. 2006. №4. С. 139-
148. 

21 Лисенков М.М. Политическая социализация: молодежный аспект // 
Вестник МГУ. Сер.: Социально-полит, исследования. 1991. №6. 
С. 65-79. 

22 Спасибенко С.Г. Социализация человека // Социально-гуманитарное 
знание. 2002. №5. С. 101-110. 

23 Морозов В.В., Скробов А.П. Противоречивость социализации и воспи
тания молодежи в условиях реформ // Социально-политический журнал. 
1998. №1. С. 148-154. 
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цессов трансформации политической культуры России в условиях 
догоняющей модернизации. Так, в монографии Е.В. Притчиной24 

большое внимание уделено характеристике заимствованных и тра
диционных для России культурных образцов и представлений о 
политике. 

Третья группа исследований представлена публикациями по 
проблеме гражданственности в российской культурной традиции. 
Следует отметить, что наблюдается явно недостаточная изучен
ность понимания и трактовок гражданственности в России доим-
перского периода. Как правило, содержание обязанностей человека 
в то время сводится учеными к выявлению патриотических ка
честв. Исследователь исторических факторов и компонентов граж
данственности должен обратиться к историческим трудам, в пер
вую очередь, на наш взгляд, к работам В.О. Ключевского25. Его 
анализ исторических событий и политического контекста осущест
влен таким образом, что помогает в осмыслении причин актуализа
ции тех или иных качеств человека. 

Те или иные аспекты формирования гражданских качеств 
русского человека рассматриваются в работах M B Зюбикой26, 
Б.А. Рыбакова27, Т. Власовой28 на основе анализа древнерусской 
литературы, но он проводится в основном с точки зрения литера
турно-художественного либо хронологического и исторического 
подхода. Возможно по-новому взглянуть на источники данной эпо
хи. Проблемы взаимоотношений власти и человека в Древней Руси 

24 Притчина Е.В. Политическая культура в циклах российской модерниза
ции : монография. Барнаул, 2005. 244 с. 

25 Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3-х кн. М., 
1993. Кн. 1.572 с. 

26 Зюбина М.В. Русский этический идеал и его отражение в русской лите
ратуре [Электронный ресурс]. URL: http://www.literatural. narod.ru/ 
textes2/ideal.html 

27 Рыбаков Б.А. Культура России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Rubakov/Ryb_KultRus.php 

28 Власова Т. Духовное содержание ценностей семейного воспитания в 
Древней Руси [Электронный ресурс]. URL: http://nansysan.narod.ru/ 
index3021.html 
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рассматриваются в работах К.А. Соловьева , А.Л. Юрганова . Так, 
К.А. Соловьев проследил изменения, произошедшие во взаимоот
ношениях князя и подданных, вызванные влиянием татаро-
монгольского ига, через динамику образа князя в литературных 
источниках. Данные наблюдения оказались полезными при форми
ровании представления о политической культуре Древней Руси, 
так как образ князя - носителя власти - является важной ценност
ной составляющей политической культуры. А.Л. Юрганов срав
нивает основы взаимоотношений власти и человека, их взаимо
восприятие, складывающееся в доимперской России и в средневе
ковой Европе, следуя логике кросс-темпорального анализа. Автор 
акцентирует внимание на истоках формирования подданнической 
политической культуры граждан России в связи с отсутствием 
правового регулирования взаимоотношений подданного и носи
теля власти. 

Эволюция представлений о гражданских качествах и спосо
бах их формирования в России XVIII в. охарактеризована в иссле
дованиях по социальной истории России, по истории культуры, в 
особенности культуры поведенческой. Следует отметить в этом 
плане работы Б.И. Краснобаева31; И.Н. Курочкиной32; исследова
ние, выполненное коллективом в составе Л.В. Милова, П.Н. Зыря
нова, А.Н. Боханова, А.Н. Сахарова33. 

Соловьев КА.Новое в потестарном образе князя [Электронный ресурс] 
Международный исторический журнал, Архив: №2, март-апрель 1999: 
Дискуссионная трибуна Запад-Восток-Россия: Эволюция форм легити
мации государственной власти в Древней и Средневековой Руси. URL: 
http://j.rsl.ni/downloads/0015/200612051933/history .machaon.nl/all/number_ 
02/disk. 
Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 
448 с. 
Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1972. 
335 с. 
Курочкина И.Н. Формирование поведенческой культуры русского об
щества второй половины ХѴШ века // Общественные науки и современ
ность. 1999. №2. С. 103-111. 
История России с начала XVIII до конца XIX века / Л.В. Милов, 
П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов; отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1997. 544 с. 
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Важно отметить, что по проблеме гражданских обязанностей 
не всегда можно найти прямое упоминание в работах представите
лей русской философской мысли. Если просветители XVIII в. непо
средственно рассуждали о гражданских качествах, то представите
ли консервативного течения русской философской мысли более 
позднего периода больше размышляли о способах организации по
литических институтов. Но вместе с тем при внимательном рас
смотрении можно и в трудах мыслителей, принадлежавших к дан
ному течению, вычленить представления об идеальных гражданских 
качествах. Так, взгляды представителей консервативного течения 
XIX в. представлены в коллективной монографии ВЛ. Гросула, 
Г.С. Итенберга, В.А. Твардовской, К.Ф. Шацилло, Р.Г. Эймонто-
вой34. 

Четвертую группу исследований составляют работы, рас
сматривающие различные аспекты политической социализации й 
гражданского образования. Б. Малиновский35; Дж. Мид36; Т. Пар-

•У] то 

соне ; Эрик Г. Эриксон внесли свой вклад в развитие теории по
литической социализации. 

К исследованиям гражданского образования относятся труды 
А.В. Фадеева39; Б.М. Бим-Бада, А.В. Петровского40; А.Ю. Лазебни-

-41 
ковои . 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика / В.Я. Гро-
сул, Г.С. Итенберг, В.А. Твардовская, К.Ф. Шацилло, Р.Г. Эймонтова. 
М., 2000.440 с. 

35 Малиновский Б. Научная теория культуры: пер.с англ. И.В. Утехина. 
2-е изд. М„ 2005.184 с. 

36 Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: 
тексты / под В. И. Добренькова. М., 1994.496 с. 

37 Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 879 с. 
38 Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб., 2002.416 с. 
39 Фадеев А.В. Современное политическое образование: задачи создания 

политической элиты генерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://politpractice.gospolitika.ru/nomera 

40 Бим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование в контексте социализации 
// Педагогика. 1996. №1. С. 3-8. 

41 Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание. М., 2000. 
160 с. 
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Западноевропейский опыт организации гражданского обра
зования осмысливается в работах Г.Г. Воробьевой4 ; А.Г. Тимо
шенко43; В.Р. Легойды44; О. Боровиковой45. 

В публикациях В.В. Морозова и A.M. Скробова46 рассматри
вается проблема молодежного воспитания, выявляются причины 
противоречий в сфере социализации в воспитании молодежи. 

Монография И.Д. Фрумина47 содержит теоретический анализ 
гражданского образования в демократическом обществе, определе
ние его целей, трансформации подходов к гражданскому образова
нию; опыта прямого обучения демократии; характеристики меж
предметного гражданского образования; воспитания (прямой со
циализации); институционального гражданского образования. 

А.И. Щербинин48 поднимает проблему политического обра
зования, считая его эффективным механизмом создания граждан
ского общества. 

Взаимосвязь гражданского образования и политической 
культуры рассматривается в публикациях В.П. Любина ; Теодора 
П. Гербера, Сары Е. Мендельсон50; В. Ивановой '; СИ. Артюхо-
вой52; П. Половежцева5\ 

Воробьёв Г.Г. Легко ли учиться в американской школе. М., 1993. 189 с. 
41 Тимошенко А.Г. Молодежное движение в США. М., 1988.179 с. 
44 Легойда В.Р. Гражданская религия США: некоторые символы и ритуалы 

// Политая. Зима 1999-2000. №4. С. 160-172. 
45 Боровикова О. Нравственное воспитание в американской педагогике // 

Дошкольное воспитание. 1994. №3. С. 16-24. 
46 Морозов В.В., А.П. Скробов Противоречивость социализации и воспи

тание молодежи в условиях реформ // Социально-политический журнал. 
1998. №1. С. 148-154. 

47 Фрумин И.Д. Введение в теорию и практику демократического образо
вания. Красноярск, 1998. 318 с. 

48 Щербинин А.И. Политическое образование: теория, история, практика. 
Томск, 1997. 197 с. 

49 Любин В.П. Авторитаризм или демократия: политическая культура Рос
сии на трансформационном перепутье [Электронный ресурс]. URL: 
http://alestep.narod.ni/Iubin4.htm#completion 

50 Гербер Теодор П., Мендельсон Сара Е. Граждане о правах человека // 
Мониторинг общественного мнения. 2002. 2 (58). С. 26-32. 

51 Иванова В. Гражданин и государство, или любовь без взаимности [Элек
тронный ресурс]. URL: httpi/M.foni.ra/report/cat/man/patriotizni/d020524,2002. 

52 Артюхова И.С. Ценности и воспитание // Педагогика. 1999. №4. С. 78-80. 
53 Положевец П. Граждановедение в России: реальность и перспективы. Со

юз гражданского образования [Электронный ресурс]. URL: www/redlin.ru 
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Вопросы гражданского образования как процесса и механиз
ма воспроизводства и трансформации политической культуры, 
включающей гражданственность, вызывают растущий интерес ис
следователей, но не нашли пока адекватного отражения ни в поли
тической науке, ни в междисциплинарном исследовательском поле. 

Важно отметить и то обстоятельство, что, как правило, про
блематика политической культуры российского общества ограни
чена исторически последними двумя столетиями. Между тем, в 
отличие от американского общества с его «молодостью истории», 
российское общество имеет многовековые традиции, его культур
ное наследие многообразно и многослойно. Оно заслуживает того, 
чтобы быть включенным в научные изыскания исследователей по
литической культуры. 

Объектом данного диссертационного исследования выступа
ет процесс воспроизводства и трансформации политической куль
туры России как относительно устойчивой системы политических 
ценностей, взглядов, представлений, моделей политического пове
дения, которые определяют взаимоотношения между человеком и 
государством, обществом и властью. 

Предмет исследования - трансформация идеалов граждан
ственности в российской политической культуре посредством це
ленаправленного воздействия и системы гражданского образова
ния. 

Цель исследования - характеристика трансформации идеа
лов гражданственности как важного компонента политической 
культуры на длительном историческом отрезке. 

Для ее достижения необходимо решить ряд задач: 
- во-первых, охарактеризовать подходы к пониманию поли

тической культуры и выявить место гражданственности в структу
ре политической культуры; 

- во-вторых, определить культурно-исторический генезис 
понятия «гражданственность» и способов воспитания гражданских 
качеств в российской политической традиции; 

- в-третьих, выявить специфику современных трактовок гра
жданственности и гражданских качеств в российском обществе и 
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дать характеристику существующих в современной России моде
лей гражданского образования; 

- в-четвертых, оценить эффективность существующих моде
лей гражданского образования в продвижении современной модели 
гражданственности; 

- в-пятых, выявить значимость направленной политической 
социализации для воспроизводства или трансформации политиче
ской культуры. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 
с начала зарождения российской государственности до современ
ности. Такой широкий исторический контекст обусловлен тем, что 
понять причину устойчивости многих стереотипов сознания и пат
тернов поведения возможно только при условии обращения к ис
токам формирования политической культуры россиян и тенденций 
ее трансформации на длительном историческом отрезке. В то же 
время автор выбирает четкий фокус исследования, сосредоточив 
внимание на таком базовом элементе политической культуры, как 
гражданственность. 

В плане периодизации в данном исследовании за основу бе
рется официальная историографическая традиция, так как она в 
наибольшей степени соответствует решению исследовательских 
задач. 

В качестве методологической основы автором используется 
культурно-антропологический подход, который рассматривает со
временное состояние политической культуры как результат много
вековой эволюции . 

В данном исследовании процесс трансформации политиче
ский культуры рассматривается в контексте интерпретивистского 
подхода. Данный подход развивали такие исследователи, как 
А. Вилдавски, Л. Дитгмер, Х.И. Виарда, Р. Такер. Интерпретивисты 
исходят из того, что образцы политического действия граждан и их 
результаты оказывают влияние друг на друга, политическая куль
тура формируется путем их сочетания. Сторонниками данного под-

54 Малиновский Б. Научная теория культуры: пер. с англ. И.В. Утехина. 
2-е изд. М., 2005.184 с. 
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хода ценности и социальные отношения рассматриваются как 
взаимосвязанные и взаимообогашающие друг друга. По их мне
нию, институты формируют определенный набор предпочтений, а 
приверженность к тем или иным ценностям легитимизируют соот
ветствующие институциональные механизмы. Предметом их ис
следования становятся политические практики, упорядоченные в 
пространстве и во времени. Политическая жизнь постоянно само
воспроизводится социальными субъектами. В своей деятельности и 
посредством этой деятельности они воспроизводят условия, кото
рые делают эту деятельность возможной. Для ее описания необхо
дима осведомленность о тех формах жизни, в которой реализуется 
эта деятельность . 

В соответствии со структурно-функциональным подходом по
литическая социализация в данной работе рассматривается как роле
вой тренинг и механизм формирования политической поддержки. 

Кроме данных подходов осмыслению проблемы способство
вал тот вариант теории модернизации, в соответствии с которым 
модернизация экономической, политической, социальной жизни 
сопровождается усложнением и трансформацией ценностных 
структур. 

Методы исследования. Важнейшими элементами методиче
ского аппарата диссертационной работы выступили следующие 
методы: 

- историко-хронологический подход, который позволил рас
смотреть политическую культуру России в ее развитии и в контек
сте конкретных исторических периодов; 

- сравнительно-исторический метод и метод кросс-куль
турного сравнения, позволяющие сравнить элементы политической 
культуры России не только в различные исторические эпохи, но и с 
аналогами в других культурах; 

- анализ эмпирических данных и метод анализа документов 
применялись для анализа современного состояния политической 
культуры граждан России и нормативных представлений о граждан
ских качествах в различные периоды российской государственности. 

Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная 
теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995. С. 41. 
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Источниковую базу составили несколько групп источников. 
В первую группу источников вошли памятники российской 

общественной мысли периода Киевского и Московского княжеств: 
«Повесть временных лет», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 
побоище», «Летописная повесть о Куликовской битве», «Слово о 
полку Игореве», «Слово о Законе и Благодати», «Домострой», «По
учение Владимира Мономаха», «Сказание и страдание и похвала 
святым мученикам Борису и Глебу», «Сочинения царя Ивана Ва
сильевича Грозного». Детальное изучение данной группы источни
ков позволило сформировать представление о наиболее востребо
ванных качествах человека в данном периоде. 

Вторая группа источников представлена трудами мыслите
лей, общественных и государственных деятелей России. К ней от
носятся труды идеологов петровской эпохи - Ф. Прокоповича , 
В.Н. Татищева5 , в которых поднимаются и развиваются размыш
ления об обязанностях подданных. 

Для анализа генезиса политической культуры в эпоху прав
ления Екатерины II уникальными источниками представляются 
труды самой императрицы5 , просветителей, поддерживающих ее 
государственную политику в вопросах воспитания юношества -
И. Бецкого59, А.Ф. Бестужева60, И.П. Панина61, В.В. Попугаева62. 

Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1972. 
335 с. 

7 Там же. 
8 Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения / Императрица 

Екатерина II, «О величии России». М., 2003; Жалованная грамота дво
рянству (21 апреля 1785 г.) // Дворянская империя XVIII века (основные 
законодательные акты): сборник документов / сост. М.Т. Белявский. М., 
1960. С. 150-170. 

9 Бецкой И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношест
ва [Электронный ресурс]. URL: http://www.strana-os.ru/print.php7type::: 
article&id=874&numid=18 

0 Русские просветители (от Радищева до декабристов): В 2-х т. М, 1966. 
Т. 1.440 с. 

1 Там же; Антология педагогической мысли России ХѴШ века / сост. 
И. А. Соловков. М., 1985.470 с. 

2 Антология педагогической мысли России XVIII века / сост. И.А. Солов
ков. М., 1985.470 с. 
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Демократическое направление в идеях формирования граж
данственности представлено работами преподавателей Царскосель
ского лицея А.П. Куницина63, И.М. Ястребцова64, П.И. Пестеля и 
его проектом «Русская правда», документами Союза благоденст
вия63. Некоторые соображения об обязанностях граждан высказы
вал М.М. Сперанский66. 

В совокупности использование этих источников позволяет 
проследить исторические корни и эволюцию представлений об 
идеалах гражданственности в общественной мысли, которая, с од
ной стороны являлась отражением политической действительно
сти, с другой - генерировала и транслировала в общество новые 
идеи и ценности. 

Третья группа источников может быть условно поделена на 
две подгруппы. Первую составляют методические разработки по 
политическому и идеологическому воспитанию школьников СССР. 
В них в основном содержится описание системы методов влияния 
на формирование политического сознания и политической культу
ры детей и подростков. Они были предназначены учителям, руко
водителям школьных партийных организаций, воспитателям, по
священы идейно-политическому воспитанию дошкольников и 
школьников. Данная группа источников представлена работами 
Г.Г. Петроченко67; И.П. Иванова68; Г.М. Иващенко6 ; Г.М. Иващен-

Антология педагогической мысли России XVIII века / сост. И.А. Солов-
ков. М., 1985.470с. 

64 Там же. 
65 Законоположение Союза благоденствия // Избранные социально-

политические и философские произведения декабристов: в 3-х т. М., 
1951. Т. 1.492 с. 

66 Сперанский М.М. Проекты и записки / под ред. С.Н. Валка. М„ 1961; 
Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914. М., 1995. 
245 с. 

67 Петроченко Г.Г. Первые уроки гражданственности. Минск, 1982. 71с. 
68 Иванов И.П. Методика коммунистического воспитания. М., 1990. 

43 с. 
65 Иващенко Г.М. Идейно-политическое воспитание юных ленинцев. М., 

1985.208 с. 
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ко; В.И. Пирогова и А.И. Гаврикова70; З.А. Ходоровской71; 
С.А. Демьянчука72; СВ. Дармодехиной73. 

В процессе анализа источников данной группы возможен 
анализ представлений политической власти о гражданственности и 
способах ее воспитания у граждан. Кроме того, в сочетании с дру
гими источниками (метод перекрестного допроса источников) 
можно проследить, как ценности, насаждаемые государственной 
властью, отражались в общественном сознании, в системе ценно
стей «человека лукавого». 

Ко второй подгруппе относятся современные методические 
разработки по политическому и гражданскому образованию в Рос
сии. Так же, как источники, содержащие информацию о политиче
ском воспитании граждан СССР, источники, отражающие реализа
цию гражданского образования в современной России, предназна
чаются в первую очередь учителям. Вместе с тем, они представляет 
ценность и для данного исследования. 

В рамках данной группы можно выделить два массива ис
точников: непосредственно методические разработки преподавания 
отдельных курсов, составляющих часть гражданского образования, 
и материалы научно-практических конференций и конференций 
педагогических работников. 

В работах методического характера Г.Г. Балабовой74 опреде
ляется место гражданского образования в общем учебном процес
се, обозначается его принципиальная роль и значимость. 

Второй массив сочетает в себе элементы источника и иссле
довательской работы. Например, это материалы научно-практи-

Пирогов В.И., Гавриков А.И. Идейно-политическое воспитание млад
ших школьников во внеклассной работе. М., 1987.173 с. 

71 Ходоровская З.А. Политинформация в пионерском отряде. М, 1987. 
102 с. 

72 Демьянчук С.А. Вопросы идейно-политического воспитания старших 
школьников во внеклассной работе. М, 1971. 298 с. 

73 Комсомольская работа в школе /под ред. СВ. Дармодехина. М., 1980. 
200 с. 

74 Балабова Г.Г. Гражданское образование в учебном плане [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.prof.msu.ru/PC/omsk/index.html 
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ческой конференции «Всероссийский августовский педсовет» , 
«Союз гражданского образования» , которые способствуют выяв
лению тенденций складывающихся в сфере осуществления граж
данского образования в современной России. Данные материалы 
представляют особую ценность для диссертационного исследова
ния, так как они отражают взгляд педагогов, которые в большей 
степени знакомы с реалиями гражданского образования и его те
кущим состоянием. 

Исследования Е. Потемкиной77, Я.В. Соколова78, А.Ю. Ла-
зебниковой79 раскрывают специфику преподавания обшествозна-
ния в школе на современном этапе, соотнося задачи данного про
цесса со сложившимися социально-политическими условиями. 
Проанализированы ключевые проблемы современного школьного 
обществознания. 

Четвертая группа источников представлена материалами 
центров гражданского образования в современной России, их ин
тернет-сайтами. На них размещена информация о мероприятиях, 
направленных на реализацию программ и проектов гражданского 
образования в различных регионах страны, содержащихся на сай
тах этих инициатив. Так, при рассмотрении деятельности Центров 
гражданского образования Перми , Орла , Самары , Архангель-

Материалы научно-практической конференции «Всероссийский авгу
стовский педсовет 2000» [Электронный ресурс]. URL: pedsovet.alltdu/ru 

76 Доклады конференции союза гражданского образования [Электронный 
ресурс]. URL: www/redline.ru 

77 Петемкина Е. О специфике курса «граждановедение» в школе [Элек
тронный ресурс]. URL: www.hro.org 

78 Соколов Я.В. Воспитательно-образовательный курс «Граждановедение»: 
этапы внедрения // Социально-политический журнал. 1993. №4. С. 83-88. 

79 Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание. М., 2000. 
160 с. 

80 Центр гражданского образования и прав человека г. Пермь [Электрон
ный ресурс]. URL: http://pcgo.narod.ruynovosti.htm 

81 Орловская региональная общественная организация «Центр гражданско
го образования» [Электронный ресурс]. URL: http://www.orel.fio.ru/ 
civcenter/index.htm 

82 Самарский региональный Центр гражданского образования [Электрон
ный ресурс]. URL: /http/www.srcce.ru/?sec=projects&id=3 
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ска и других городов возможно определить степень результатив
ности их деятельности, способы и модели организации граждан
ского образования на региональном уровне. 

С помощью анализа данной группы источников можно сде
лать заключение о соответствии деятельности институтов граждан
ского образования запросам и ожиданиям общества и государства. 

Вспомогательную роль в исследовании играют результаты 
социологических опросов общественного мнения, проводившиеся 
исследовательским центром «РОМИР»84, ФОМ85, ВЦИОМ86, Лева
да-Центр87. Они характеризуют отношение граждан России к ее по
литической системе, Конституции РФ, представление о своих правах 
и обязанностях, а также позволяют выявить иерархию ценностей 
массового сознания. Иными словами, зта группа источников позво
ляет выявить основные контуры реакции общества на решения госу
дарства в области гражданского образования («обратная связь»). 

Важную группу источников составляют нормативные акты и 
политические документы различных периодов российской истории. 
Так, основные нормативные акты Екатерининской эпохи представ
лены в сборнике документов, составленном М.Т. Белявским88. 

Автор диссертационного исследования использует такие ис
точники, как Конституция СССР 1936 г., Конституция СССР 
1977 г., программа КПСС, Конституция РФ 1993 г. 

К нормативно-правовым документам относятся инструктив
но-методическое письмо Министерства образования РФ «О граж
данском образовании учащихся общеобразовательных учреждений 

Центр гражданского образования г. Архангельска [Электронный ре
сурс]. URL: http://ippk/region29.niAnstitute/centr/cgo.htm 
Отношение граждан к Конституции страны [Электронный ресурс]. URL: 
http// www.romir.ru/ socpolit/actual/12_2000/constitution.htm 
Иванова В. Гражданин и государство, или Любовь без взаимности 
[Электронный ресурс]. URL: http://bd.fom.ru/repoiT/cat/man/patriotizrn/ 
(1020524 
Гербер Теодор П., Мендельсон Сара Е. Граждане о правах человека // 
Мониторинг общественного мнения. 2002. 2 (58). С. 26-32. 
Левада-Центр [Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru 
Дворянская империя ХѴШ века (основные законодательные акты): сбор
ник документов / сост. М.Т. Белявский. М., 1969.230 с. 
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РФ» №13-51-0813 от 15.01.2003 г.; подписанный 29 ноября 1994 г. 
Президентом Российской Федерации Указ №2131 «Об изучении 
Конституции Российской Федерации в образовательных учрежде
ниях», согласно которому было постановлено «считать целесооб
разным организовать изучение Конституции Российской Федера
ции в образовательных учреждениях». 

Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001-
2005 гг.)», утвержденная Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 декабря 2000 г. №1015, отражает цели и за
дачи программы, основные мероприятия, направленные на реше
ние проблем молодежи России. Также пути развития гражданского 
образования зафиксированы в государственной программе «Граж
данское образование населения РФ на 2006-2010 гг.». 

Федеральный закон от 13 января 1996 г. №12-ФЗ «О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» (с изменениями от 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 авгу
ста, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) Принят Государствен
ной Думой 12 июля 1995 г. одобрен Советом Федерации 5 января 
1996 г. Данный документ отражает государственную политику в 
области образования; содержит информацию о структуре системы 
образования. 

Письмо №84-М от 11.05.93 «О переходе на новую структуру 
исторического и обществоведческого образования» содержит спи
сок учебных курсов, рекомендуемых к обязательному изучению. 
Данная группа источников позволяет выявить нормативные требо
вания государства и общества к гражданским качествам и меха
низмам их формирования в разные эпохи. 

Основные научные результаты, полученные лично автором 
В диссертации впервые осуществлена верификация концепта 

политической культуры через фокус гражданственности; определе
но место гражданственности в структуре политической культуры; 
выявлена трансформация понимания гражданственности и идеала 
гражданина в российской политико-культурной традиции; меха
низмы формирования гражданственности рассмотрены в контексте 
политической социализации; прослежена взаимосвязь изменений 
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политической системы и идеалов гражданственности; определен 
спектр трактовок гражданственности и гражданских качеств в со
временном российском обществе; дана оценка степени эффектив
ности направленной политической социализации в системе граж
данского образования в современной России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Гражданственность составляет неотъемлемую часть политиче

ской культуры общества и человека. Ее идеальная форма соот
ветствует состоянию политической системы общества и транс
формируется вместе с ней, сохраняя при этом определенную 
преемственность на всех этапах политической истории общества. 

2. Формирование гражданских качеств осуществляется посредст
вом образования и воспитания, содержание и институты кото
рых изменяются в соответствии с исторической эпохой и со
стоянием политической системы. 

3. Этатистско-подданническая политическая культура России 
обусловила понимание гражданственности как взаимодействие 
человека с государством на началах лояльности и патернализма. 

4. Модель гражданина в российской политической культуре до 
сих пор не имела субъектного начала, отдельному человеку от
водилась роль только объекта государственной политики или 
механизма ее реализации. 

5. В России до начала XX в. система гражданских ценностей и 
механизмы их формирования носили сословно-дифференциро-
ванный характер. 

6. В моменты активных модернизационных процессов в России 
государство активизировало свои действия по формированию 
системы воспитания граждан и контролю над ней. 

7. В современный период при кардинальном изменении государ
ственной идеологии набор гражданских качеств сохранил пре
емственность с имперской эпохой. 

8. В современной России со структурной дифференциацией поли
тической системы усложнились требования к гражданину, по
требовалось включение общества в процесс его формирования, 
что нашло отражение в системе гражданского образования. 

9. В современной России гражданское образование представлено 
фрагментарно в территориальном, институциональном и идей-
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ном пространствах. Для успешного развития гражданского об
разования необходимо создание единой системы, основанной 
на отечественном и зарубежном опыте в данной сфере. 

Теоретическая значимость диссертационного исследова
ния. Данное исследование может представлять научный интерес при 
изучении генезиса представлений о гражданственности в российской 
культурной традиции; определении устойчивых или требующих из
менения элементов политической культуры; для верификации кон
цептов политической культуры; при формировании методов и мето
дологии современной системы гражданского образования, а также 
как основа дальнейших исследований в области изучения граждан
ственности, гражданского образования и политической культуры. 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее 
результаты могут быть востребованы как аналитиками и практика
ми, задействованными в сфере осуществления гражданского образо
вания, так и научным сообществом. Материалы диссертации и выво
ды автора также могут быть использованы в учебном процессе выс
ших учебных заведений, в частности, при разработке учебных курсов 
по политической истории России, политическому процессу в совре
менной России, политической психологии, спецкурсов и спецсемина
ров по политической культуре и гражданскому образованию России. 

Апробация работы. Накопленный и проанализированный 
материал по исследуемой проблеме прошел апробацию в выступ
лениях диссертанта на международных и всероссийских научно-
практических конференциях 9, «круглых столах» и политологиче-

Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения: ма
териалы Второй международной научно-практической конференции). 
Барнаул, 10-11 июня 2004 г.; П региональная конференция, посвященная 
памяти В.И. Неверова (Барнаул, 29 марта 2007 г.); 28-29 июня 2008 г. 
Барнаул Международная научно-практическая политологическая конфе
ренция «Россия 1993-2008: итоги трансформации»; 2 октября 2008 г. Бар
наул Всероссийская научно-практическая конференция «Российский по
литический процесс в региональном измерении: история, теория, практи
ка»; 26-27 июня 2008 г. Барнаул Всероссийская конференция с междуна
родным участием «Евразийство: теоретический потенциал и практическое 
приложение»; 5-6 декабря 2008 г. Москва Международная научная кон
ференция «Новый политический цикл: повестка дня для России». 
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ских школах. Содержание диссертации отражено в 14 научных пуб
ликациях, в том числе 2 - в рецензируемых журналах. 

Структура диссертации соответствует задачам исследова
ния, следует логике их изложения и включает введение, три главы, 
разделенные на восемь параграфов, заключение, список использо
ванных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, определяются объект и предмет исследования, его 
цель и задачи. Раскрывается степень научной разработанности про
блемы, обосновывается значимость гражданственности в россий
ской политической культуре, определены методологические осно
вания и методы исследования, эмпирическая база исследования, 
обозначена его научная новизна и практическая значимость основ
ных выводов и положения диссертации. 

Первая глава «Гражданственность в системе политиче
ской культуры» посвящена общетеоретическим вопросам полити
ческой культуры, гражданственности и способам их формирования. 

В первом параграфе «Место и роль гражданственности в 
политической культуре общества» автор определяет понятие 
«политическая культура», обозначает спектр подходов к понима
нию данного явления и дает их характеристику. Большинство авто
ров соглашается с тем, что политическая культура в своей структу
ре имеет устойчивые элементы, сохраняющиеся на протяжении 
длительного времени. В процессе исследования прослеживается 
формирование понятий «гражданин» и «гражданственность» начи
ная с древнегреческого полиса. В процессе эволюции понятия 
«гражданственность» оно наполняется разными смыслами, от са
мопожертвования во благо государства до свободного и полно
правного участия в политической жизни. Вариация понятия проис
ходила в соответствии с требованиями политической ситуации, 
запросами общества и государства. Современное представление о 
гражданственности является результатом интеграции социального 
опыта и закрепления его в культурных образцах. Характерно и то, 
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что в зависимости от специфики политической культуры той или 
иной страны формируются и особенности в восприятии ценностей 
гражданственности у различных культур. 

Сопоставляя и соотнося понятия «политическая культура» и 
«гражданственность», автор приходит к выводу, что политическая 
культура, представляя собой матрицу политической сферы в каж
дом обществе и обладая специфическими чертами, которые сохра
няются на протяжении длительного времени, имеет своей состав
ной частью гражданственность. Политическая культура возникает, 
когда власть начинает отделяться от общества, а политическая сис
тема становится для человека средой, в отношении которой необ
ходима выработка принципов и правил взаимодействия. С одной 
стороны, отношение к системе и согражданам в этом случае зани
мает центральное место в представлениях человека относительно 
политической системы в целом, объективируясь в категории «гра
жданственность». С другой стороны, гражданственность неразрыв
но связана с политической культурой, а потому испытывает на себе 
влияние механизмов и факторов ее трансформации. 

Для существования и развития созданной обществом полити
ческой системы одной из первоочередных задач выступает транс
ляция и воспроизводство элементов политической культуры и гра
жданственности, основным механизмом которых становится поли
тическая социализация. 

Во втором параграфе «Воспроизводство и трансформация 
политической культуры в процессе политической социализа
ции» рассматривается процесс политической социализации, подхо
ды к пониманию и периодизации политической социализации. Обо
значаются цель, функции, агенты политической социализации. 
Анализируется степень влияния различных акторов в различные 
этапы социализации и в различных политических условиях. В силу 
ряда факторов их влияние может усиливаться либо ослабевать. 
К таким факторам в первую очередь можно отнести уровень демо
кратизации политического режима. Как известно, чем более авто
ритарен режим, тем сильнее государство стремится взять под то
тальный контроль функцию политической социализации. В соот
ветствии с этим - чем демократичнее режим, тем больше шансов у 
гражданина выбрать те политические ценности, которые в наи-
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большей степени соответствовали бы его интересам. В то же время 
процесс политической социализации является сложным, особенно в 
период общественных трансформаций. 

Политическая культура и политическая социализация - это 
взаимосвязанные явления. В ходе политической социализации вос
производится политическая культура с ее особенностями и специ
фикой, формируется система политических ценностей и моделей 
поведения. В связи с тем, что государство заинтересовано в поли
тической поддержке большей части общественности, оно стремит
ся оказывать на процесс формирования политической культуры 
максимальное влияние. Наиболее эффективно и оперативно это 
можно осуществлять через систему школьного образования, что 
обусловливает рассмотрение ее как одного из важнейших механиз
мов воспитания гражданина - гражданского образования. По объек
тивным причинам система школьного образования не может гаран
тировать стопроцентного результата, но вместе с тем способна вы
ступать важным фактором в формировании политической культуры. 

В третье параграфе «Механизмы формирования граж
данственности в процессе направленной политической социа
лизации» раскрывается специфика понятий «воспитание» и «обу
чение», составляющих суть образования. Автор определяет задачи 
гражданского образования. 

Для того чтобы глубже понять особенности и специфику 
гражданского образования, автор рассматривает примеры осущест
вления данного процесса в некоторых зарубежных странах. При 
этом акцент делается на принципах и методах его реализации. 
Гражданское образование принципиально отличается от процесса 
политического воспитания. Если последнее осуществляется при 
любом политическом режиме, то реализация целей гражданского 
образования оказывается ограниченной, а чаще всего вообще не
возможной в условиях авторитаризма и тоталитаризма. Основная 
цель гражданского образования заключается в формировании гра
жданственности как интегративного качества личности, заклю
чающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государствен
ной власти, любовь к Родине, чувство собственного достоинства и 
дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального общения. Но представления 
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о содержательной стороне гражданственности может наполняться и 
иным содержанием и варьироваться по ходу развития государства 
и общества. Ярким примером такой вариативности может высту
пать опыт России 

Вторая глава «Гражданственность в российской куль
турной традиции» посвящена изучению процесса формирования 
подданнической гражданственности в российской политической 
культуре. 

В первом параграфе «Формирование императива взаимо
отношений общества и государства и его трансляция в общест
венное сознание в доимперский период российской истории» 
автор исследует источники с точки зрения указания в них на те ка
чества человека, которые были наиболее актуальны. Несмотря на 
то, их еще нельзя назвать гражданскими качествами, вместе с тем 
это качества, определяющие характер отношений человека с дру
гими людьми и представителями власти. Обусловленность требо
ваний к «гражданским» качествам определяется ходом историче
ских событий и складывающейся политической ситуацией. Отме
чается зарождение качеств, сохранившихся в российской полити
ческой культуре до настоящего времени. 

В параграфе выясняется, что в доимперский исторический 
период развития российского государства складываются опреде
ленные представления о гражданских добродетелях, детерминиро
ванные влиянием ряда специфических факторов: внешняя угроза, 
социальная структура, распространение православия. В сознании 
людей, находившихся под угрозой внешнего врага и оказавшихся 
втянутыми в княжеские взаимоотношения, утверждается ценность 
единства и защиты своей территории. Параллельно на основе со
словного неравенства структурируется социальная система, где 
низшее сословие (холопы) не обладало правами, в том числе поли
тическими. Эта система определяет уровень требований к полити
ческому сознанию и политическому поведению каждого сословия. 
От князя народ ожидает защиты и правосудия. В контексте право
славных ценностей деятельность князей оценивается положительно 
только вследствие их смерти. 

После татаро-монгольского нашествия власть меняет свой 
характер и дистанцируется от народа. В массовом сознании проис-
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ходит трансформация образа князя. Этому же способствует укоре
нение на Руси православия, которое создавало общий нормативно-
ценностный порядок. На первый план выдвигаются подданниче
ские чувства. Ценность, которая определяет взаимоотношения 
младшего и старшего поколений, власти и общества - это повино
вение. Отсюда чертой политической культуры доимперского пе
риода выступает четкая патерналистская ориентация людей. На 
ранних стадиях развития русского государства патернализм был 
вызван доверием людей князю и надеждой на то, что он станет 
высшим организующим звеном в обществе. Впоследствии, когда 
власть начинает отделяться от общества, данные ориентации начи
нают поддерживаться и целенаправленно формироваться властью. 
Под страхом наказания в сознании людей формируется образ все
могущего царя, противоречие которому недопустимо. 

Данная ценностная система гражданских качеств легла в ос
нову политико-культурных фундаментальных образцов и сущест
вовала до тех пор, пока политическая система, система экономиче
ских взаимоотношений и, как следствие, системы социальных и 
духовных отношений не начали усложняться, ознаменовав начало 
нового периода в российской истории - имперского. В то же время, 
несмотря на изменения в восприятии власти, ценность защиты ро
дины и любви к ней остается незыблемой. 

Во втором параграфе «Дискуссия о содержании и спосо
бах формирования гражданских качеств в имперский период 
развития России (ХѴШ-первая половина XIX в.)» анализируются 
нормативные акты данного исторического периода и высказывания 
просветителей и государственных деятелей, оказывающих влияние 
на процесс формирования политической культуры россиян. 

Данный период развития России характеризуется подъемом 
интереса к содержанию понятия «сын Отечества». Авторами стави
лась задача определения набора качеств представителей каждого 
сословия, реализация которых обеспечит стабильность государства. 
Также они стремились выработать систему методов по формирова
нию гражданских качеств. Вместе с тем, в рамках разработки дан
ной темы и государственные деятели, и философы сходятся в еди
ном мнении - о том, что низшие слои нет необходимости обучать 
активной гражданской деятельности, это прерогатива дворянства, 
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но в вопросах политического образования дворянства они придер
живались различных взглядов. Исследователи отмечают, что обще
ственная жизнь в России характеризовалась существованием раз
личных субкультур с совершенно различными ценностными ори-
ентациями. На протяжении трех последних столетий в стране кон
фликтовали почвенническая и западническая, радикальная и патри
архально-консервативная, анархическая, этатистская субкультуры. 

Данное противостояние разворачивалось в основном среди 
представителей высших социальных классов. Что же касается по
литической культуры «низов», то в связи со своим социальным по
ложением и ролью, которую они играли, здесь господствовали по
литическая инертность, патернализм и клиентелизм. В процессе 
эволюции сформировалось главенство государства в дихотомии 
«государство - гражданское общество». 

В этот период сложились базовые представления о граждан
ских добродетелях, которые российское имперское государство 
сформировало, транслировало и распространяло вплоть до своего 
крушения. Можно говорить о формировании модели подданниче
ской гражданственности. Несмотря на попытки общественности, 
прежде всего либеральной и радикальной интеллигенции, оспорить 
эту модель, представить обществу либеральные, республиканские 
модели гражданственности, подданническая модель оставалась до
минирующей. В революционные периоды российской истории был 
поставлен вопрос о политической культуре низовых структур рос
сийского общества, о необходимости дать им навыки и представле
ния о новых политических ролях. 

В третьем параграфе «Формирование гражданственности 
в системе политического воспитания в СССР» автор сконцен
трирован на анализе системы политического воспитания в момент 
ее наибольшей активности - 80-е гг. Система, построенная таким 
образом, чтобы сформировать сознание граждан с установками на 
полную и безоговорочную поддержку существовавшего строя. 

Исследуются требования государства к гражданским качест
вам и системе политического воспитания. Рассматриваются струк
тура системы политического воспитания и методы ее функциони
рования. 

Данная система, ориентированная на формирование «нового 
человека», и практика жизни, не соответствовавшая провозглашае-
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мым принципам, сформировали лишь «человека лукавого» (Ю. Ле
вада), корректировавшего свое поведение в зависимости от ситуа
ции, в которой он находится. Так, «человек советский» говорил то, 
что соответствовало государственной идеологии, а думал и дейст
вовал совершенно иначе. 

Наряду с этим результатом политического воспитания стала и 
другая особенность советского политического самосознания - иден
тификация себя не с той или иной нацией или народностью, живу
щей в СССР, а с «советским народом» как единой общностью. Это 
определило низкий уровень субъективной компетентности, а, следо
вательно, политическую пассивность и безынициативность человека. 

В советский период идеал гражданственности сохраняет ос
новные черты, свойственные ему в имперской России, наполнив их 
принципиально иным идеологическим содержанием. Сохранение 
государства как моносубъекта политики и нарастание экономического 
кризиса 1980-х гг. при патерналистских установках граждан привели к 
делегитимации советского режима и смене политической системы. 

Третья глава «Гражданственность в системе гражданско
го образования в современной России» посвящена характеристи
ке ситуации, сложившейся в сфере гражданского образования в 
современной России. 

В первом параграфе «Цели и задачи гражданского обра
зования в контексте российской политической культуры» автор 
на основе результатов опросов граждан России приходит к выводу 
о неудовлетворительном состоянии элементарных знаний россиян 
в сфере политической жизни, отмечая необходимость изменения 
такой ситуации посредством гражданского образования. 

Анализируя нормативную базу, затрагивающую сферу граж
данского образования, автор диссертации определил цели и задачи 
гражданского образования в современной России. В нашей стране, 
где не сложилось гражданское общество в его классическом пони
мании, в задачи школы и гражданского образования входит форми
рование у юных граждан ценностей демократической культуры и 
навыков демократического участия. 

Изменения политической системы определяют необходи
мость гражданского образования и его направление, в связи с чем 
на современном этапе развития Российской Федерации основу гра-
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жданско-правового образования составляет идея полноценного 
участия личности в решении общественно-значимых задач. Это 
образование сочетает формирование навыков социальной практики 
и глубокого усвоения основ социальных наук. Только в данном 
контексте возможно развитие и самоопределение личности, ее ду
ховный рост. Потому одна из основных задач гражданско-
правового образования состоит в том, чтобы помочь молодому че
ловеку обрести себя как личность, избежать маргинализации, быть 
полноценным участником экономической, социальной, политиче
ской и духовной жизни общества. 

Во втором параграфе «Подходы к осуществлению граж
данского образования и его потенциал по развитию гражданст
венности» автор исследует широкий спектр программ, проектов, 
концепций гражданского образования, реализуемых в России с 1998 г. 
В настоящий период в России отсутствует единая система граждан
ского образования, вместе с тем отдельные регионы накопили боль
шой опыт и положительные результаты в данном направлении. 

Несмотря на то, что государство демонстрирует озабочен
ность вопросами гражданского образования и формирования граж
данина, живущего в демократическом государстве, заявления эти 
носят скорее декларативный характер. При этом государство со
храняет стремление поддерживать подданнические и патерналист
ские чувства граждан. Кроме того, государством создаются усло
вия, заставляющие гражданские инициативы сворачивать свою 
деятельность по осуществлению гражданского образования. В ре
зультате анализа деятельности центров гражданского образования 
автор приходит к выводу, что с 2004 г. наблюдается резкий спад их 
активности. 

Исторический опыт неоднократно показывал негативные по
следствия такого отношения государства к гражданам и системе 
образования, но, по всей вероятности, данный опыт не принимается 
во внимание, учитываются только краткосрочные перспективы. 

Вместе с тем в современной России гражданское образование 
имеет огромный потенциал и может выступать одним из основных 
оперативных способов модернизации политической культуры. По
этому для успешного развития гражданского образования необхо
димо создание эффективной системы не только в теории, но и на 
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практике. Деятельность данной системы должна быть основана как 
на отечественном, так и на зарубежном опыте в данной сфере. 

В заключении подведены итоги диссертационного иссле
дования, сформулированы основные выводы, показана преемст
венность подданнической гражданственности в российской куль
турной традиции, зародившаяся на ранних этапах развития госу
дарства. Отмечена разобщенность деятельности государства и гра
жданских инициатив в вопросах осуществления гражданского об
разования. Вместе с тем, обозначены перспективы и доказана необ
ходимость развития гражданского образования в России. 
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