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О гражданском воспитании студенческой 
молодёжи ЛНР: феномен гражданственности и 

социальной зрелости
В статье рассмотрены вопросы гражданского воспитания современной 

молодёжи. Анализируются значимые составляющие гражданского воспита-
ния студенчества, рассматривается роль догматизации ценностных ориен-
тиров в становлении гражданина. Описаны критерии социальной зрелости 
индивида, значение ретрансляции традиционных ценностей в процессе воспи-
тания современной молодёжи.

Ключевые слова: гражданин, гражданственность, студенчество, 
гражданское воспитание, патриотизм, самоопределение, образование. 

Социально-экономические, политические и культурные изменения, ко-
торые произошли на постсоветском пространстве за последние тридцать лет, 
обязывают общество и государство неукоснительно выполнять ряд опреде-
лённых требований по формированию правил построения полноценного 
гражданского общества. Трансформация разнообразных сфер общественной 
жизни и повседневности в современном обществе сопровождается углубляю-
щимся переосмыслением политики государства в области образования. Мож-
но сказать, что современный этап общественного развития характеризуется 
повышенным вниманием к вопросам воспитания молодёжи в целом, а студен-
ческой в особенности.

Воспитание полноценного гражданина своего государства становится 
общей целью образовательной системы и одним из основных принципов го-
сударственной политики в сфере образования. Общество и государство воз-
лагают на учреждения высшего образования важнейшую задачу – в первую 
очередь воспитать гражданина. Такого гражданина, который будет обладать 
всей гарантированной государством совокупностью прав и обязанностей, 
будет привержен идеалам демократического общества, идеям социального 
партнерства и равенства, будет уважать гражданские и личностные свобо-
ды – как окружающих, так и свои; гражданина, для которого приоритетным 
становится уважение к законам государства и общества.

Как известно, современное студенчество всё интенсивнее включается в 
образовательное пространство, которое формируется зачастую при помощи 
сети Интернет, что приводит к сегментизации, фрагментации знаний. Сту-
денты, к сожалению, зачастую теряют многие социальные ориентиры и полу-
чают важную информацию сквозь призму «виртуальных миров» достаточно 
сомнительного качества, что приводит к некоему смещению, а порой и карди-
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нальному сдвигу ценностных ориентаций. Можно констатировать, что совре-
менная молодёжь в гораздо меньшей степени, чем поколение их родителей, 
является носителем значимых гражданских качеств и ещё не готова прини-
мать участие в построении полноценного гражданского общества в силу не-
достаточной сформированности гражданских и патриотических ориентиров. 
Всё вышеперечисленное говорит о том, что значительной части современной 
студенческой молодёжи присуща низкая степень сформированности граж-
данской компетентности.

Для полноценного процесса формирования гражданской компетентности 
студенческой молодёжи большое значение имеют ценностные, внутриличност-
ные ориентиры, которые с течением определённого времени превращаются в 
некие догмы, нарушить которые для индивида будет приравнено к святотат-
ству. Данная догматизация играет, на наш взгляд, важную роль в процессе 
гражданского воспитания студенчества. Отметим, что какие бы сложные, про-
тиворечивые, болезненные, в том числе и разрушительные, процессы ни про-
исходили в современном обществе, как бы ни складывались отношения между 
разными стратами, группами и поколениями людей, всегда будет актуальна и 
необходима такая система воспитания молодежи, которая бы соответствовала 
современным достижениям и требованиям педагогической науки.

Гражданскому воспитанию начали придавать большое внимание мысли-
тели, выдающиеся педагоги и общественные деятели уже давно, связывая сам 
процесс гражданского воспитания прежде всего со становлением обществен-
но полезного члена общества, человека, который сможет принести пользу той 
стране, тому государству, в котором он живёт. Один из видных деятелей фран-
цузской революции, философ и педагог Ж.А. Кондорсе, на наш взгляд, точно 
обозначил одну из главных целей образования: «Открыть всему человечеству 
способы удовлетворять свои потребности, обеспечить свое благосостояние, 
познать и использовать свои права, познать и выполнить свои обязанности, 
дать возможность каждому легко совершенствоваться впоследствии в своей 
профессии, быть способным к выполнению общественных обязанностей, к 
которым он имеет право быть призванным, развернуть во всю ширь получен-
ные человеком от природы таланты и таким образом осуществить фактиче-
ское равенство среди граждан и сделать реальным политическое равенство, 
провозглашенное законом, – вот ближайшая цель образования, и с этой точки 
зрения оно является для общественной власти долгом справедливости» [3].

В целом, если рассматривать передовые идеи педагогов всего мира, то с 
момента возникновения педагогики высшей школы её видные представители 
стали понимать значимость и роль гражданского воспитания у студенческой 
молодёжи. Видные отечественные педагоги придавали большое значение раз-
витию у студентов свободолюбия, законопослушания, чувства собственного 
достоинства, патриотизма и многих других гражданских качеств. При этом 
нельзя забывать о том, что сами термины «гражданин» и «гражданствен-
ность» в контексте дореволюционной России употреблялись в педагогиче-
ском дискурсе достаточно ограниченно, так как в полной мере гражданскими 
правами в сословном государстве пользовались только представители приви-
легированных страт населения.

© Кусургашев В.Н.
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Если проанализировать генезис феномена гражданственности, то можно 
констатировать, что в центре гражданского воспитания всегда находится де-
финиция «гражданственность», которая, как мы уже говорили, наполняется 
разными смыслами в зависимости от концепта эпохи и социального разви-
тия. На наш взгляд, ошибочно преуменьшать значение в нем политического 
и нравственного аспектов, так как они априорно присущи феномену граж-
данственности и без них теряют свой смысл, превращаясь в формальную ха-
рактеристику принадлежности человека к тому или иному государственному 
образованию.

В Советском Союзе, начиная с 70-х годов, появляются достаточно глубо-
кие социологические исследования, в ходе которых делается попытка опре-
деления содержания гражданственности через дефиницию «социальной зре-
лости» отдельного индивида или общества в целом. Социологи считали, что, 
кроме психологического и физиологического маркера зрелости человека, есть 
ещё и третий, «социальный», показатель, который закрепляет за индивидом 
его место в стратификационной системе данного общества. Этот показатель 
фиксирует место в данном обществе личности, вступающей в период соци-
альной зрелости, позволяющей индивиду выполнять «взрослые» роли и нести 
вытекающую из них ответственность. И.С. Кон дал расширенное толкование 
социальной зрелости как «многогранного процесса постепенного включения 
молодежи в социальную жизнь» [2]. В.Т. Лисовский тоже связывал социаль-
ную зрелость с процессом вхождения молодёжи во взрослую жизнь. Он пишет, 
что социальная зрелость – это «положение личности в системе общественных 
отношений, когда личность выступает полноправным носителем социальных 
ролей в сфере экономики, политики, права, когда она осознает свою роль и 
ответственность, выполняя вытекающие отсюда обязанности» [4, с. 33].

Так или иначе, но большинство учёных отождествляет «социальную зре-
лость» с началом периода биологического взросления индивида, с его совер-
шеннолетием. Очевидно, что понятия «гражданственность», «гражданская 
зрелость» и «социальная зрелость» являются если не синонимичными, то 
близкими по своему значению, при этом оставаясь объектом пристального 
внимания многих учёных. 

По нашему мнению, одним из значимых компонентов гражданского вос-
питания индивида выступает социальная активность и её проявления. Кри-
терием социальной активности является степень участия индивида в обще-
ственной деятельности, это показатель его вовлеченности в общественно зна-
чимые процессы. Невозможно назвать социально зрелым человека, который 
ведёт отшельнический или антисоциальный образ жизни. Человек не может 
существовать вне общества, а показателем его участия в общественных про-
цессах и является социальная активность.

Важные показатели гражданственности как социального феномена вы-
делял В.П. Киселев. По его мнению, гражданственность порождается объек-
тивными условиями социальной жизни, существующей социальной реально-
стью, а если точнее, то существующей повседневностью. Вот что он писал: 
«Источник гражданственности следует искать в противоречиях в обществен-
ном развитии между старым и новым. Она выступает как средство для разре-
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шения внутренних противоречий общественной жизни. Гражданственность – 
это качество, характеризующее лишь прогрессивную личность» [1].

Формирование, становление и реализация основ гражданственности 
всегда связаны с развитием активной гражданской позиции, собственным 
мнением по важным вопросам самоопределения и, что самое главное, с го-
товностью нести ответственность за свой выбор. В связи с этим следует осо-
бое внимание уделять специфическим морально-психологическим свойствам 
личности. Не секрет, что эти свойства, качества индивида подвержены транс-
формациям, всевозможным изменениям, которые происходят в силу множе-
ства причин, из-за воздействия внутренних и внешних факторов.

Мы уже говорили о том, что педагогические ценности, как и любые дру-
гие духовные ценности, утверждаются, закрепляются и транслируются сле-
дующими поколениями в жизни не спонтанно. Они находятся в зависимости 
от политических, культурных, экономических и социальных отношений вну-
три самого общества, которые во многом влияют на развитие педагогической 
науки и образовательной практики. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что гражданское воспитание 
молодёжи не мыслится нам без любви к своей Родине и Отечеству. Именно 
на этих культурных универсалиях должна строиться концепция гражданско-
го и патриотического воспитания современной молодёжи. К таким факторам 
мы можем отнести и историческую память народов, населяющих Донбасс, их 
ценностные ориентиры, в которых жива память о геройски погибших моло-
догвардейцах, о трудовых подвигах Алексея Стаханова. При всей вариативно-
сти самоопределения индивида в обществе второго модерна значение и роль в 
индивидуальном сознании своей этнической идентичности может значитель-
но колебаться, но в определённых условиях она начинает становиться базо-
вой. Патриотизм, по нашему убеждению, является одним из наиболее глубо-
ких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями, той важ-
ной скрепой, тем фундаментом, на котором держатся все остальные духовные 
ценности. Под ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к 
своему народу, гордость за прошлое и настоящее, вера в будущее и готовность 
к защите своей Родины. 
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On the civic education of LPR student youth: the phenomenon of citizenship 
and social maturity

The article deals with the issues of civic education of modern youth. The signif-
icant components of the civic education of students and the role of the dogmatization 
of value orientations in the formation of a citizen are analyzed. The criteria of social 
maturity of an individual are also described in the article. Emphasis is placed on 
the retransmission of traditional values in the process of educating modern youth. 
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