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И. Д. Лаптева 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ 
СТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Статья предлагает теоретический анализ структуры гражданской культуры. Особое 
внимание автор уделяет анализу различных подходов к определению понятия «гражданская 
культура». Отмечается, что важная роль в формировании гражданской культуры сту-
дентов принадлежит гражданским ценностям. Статья сориентирована на читателя, за-
интересованного в развитии гражданского сознания, гражданских ценностей и толерант-
ности будущих учителей.
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 I. Lapteva

SOCIO-PEDAGOGICAL APPROACH TO THE ISSUE OF INTERPRETING 
THE STRUCTURE OF CIVIC CULTURE OF PRE-SERVICE TEACHERS'

A theoretical analysis of the structure of civic culture is given with a special focus on discussing 
different approaches of the defi nition of the phenomenon of “civic culture”. The role of civic 
values for the development of civic culture of students is emphasized. The article is addressed to 
those interested in the development of civic awareness, civic values and tolerance of pre-service 
teachers.

Keywords: culture, civic culture, civic values.

Обеспечение духовно-нравственного 
развития личности россиянина — ключе-
вая задача современной государственной 
политики, направленной на модернизацию 
страны. Законопослушание, правопорядок, 
доверие, развитие экономики и социальной 

сферы, качество труда и общественных от-
ношений непосредственно зависят от при-
нятия гражданином России национальных и 
общественных ценностей и следования им в 
жизни и общественной деятельности.
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Само по себе духовно-нравственное раз-
витие личности — сложный, многоплановый 
процесс. Сферу педагогической ответствен-
ности можно обозначить следующим поло-
жением: личность рассматривается, прежде 
всего, в аспекте ее гражданственности, со-
ответственно, организация воспитательно-
образовательного процесса должна обе-
спечивать духовно-нравственное развитие 
гражданина России.

Проблемы воспитания гражданственно-
сти, гражданских качеств личности в раз-
личных аспектах рассматриваются в работах 
Л.И Аманбаевой, А. В. Беляева, Е. В. Бонда-
ревской, Н. В. Бордовской, О. И Волжиной, 
К. С. Гаджиева, А. С. Гаязова, О. С. Газмана, 
Г. Я. Гревцевой, Е. И. Известновой, З. Я. Ка-
пустиной, Т. А. Лугининой, В. В. Марты-
новой, В. А. Мижерикова, И. П. Подла-
сого, О. Н. Полухина, Е. В. Ростовцевой, 
И. Н. Руссу, В. К. Савельева, Н. А. Саво-
тиной, И. Ю. Синельникова, О. В. Солодо-
вой, И. В. Суколенова, М. А. Шкробовой, 
К. В. Шкуропий, Г. Н. Филонова и других.

Термин «гражданская культура» начали 
использовать уже достаточно давно, однако 
до сих пор ни содержание понятия «граж-
данская культура», ни сущностная харак-
теристика этого феномена не раскрыты в 
полной мере.

Анализируя феномен гражданской куль-
туры, мы опираемся на подход, представ-
ленный в работах М. С. Кагана. Понятие 
культуры — родовое по отношению ко всем 
остальным. Поскольку источником культу-
ры является общественная практика, вклю-
чающая в себя различные виды социальной 
деятельности, то культура и ее виды соотно-
сятся между собой как целое и части, имеют 
черты сходства и различия.

 По мнению М. С. Кагана, структурно 
понятие «культура» является взаимосвязью 
трех модальностей:

– человеческой модальности, в которой 
культура выступает перед нами как совокуп-
ность ненаследуемых качеств человека;

–процессуально-деятельностной мо-
дальности, в которой культура предста-
ет как способ деятельности человека, ее 
«технология»;

– предметной модальности, в которой 

культура является инобытием человека, 
охватывающим все многообразие его тво-
рений — материальных, духовных и худо-
жественных, образующих «человеческий 
мир», или «ноосферу». 

В своей деятельности человек как субъ-
ект культуры в поступках, мыслях, пережи-
ваниях опирается на общечеловеческие ду-
ховные и нравственные ценности. Культура 
задает систему ценностных представлений, 
регулирующих индивидуальное и социаль-
ное поведение человека, что служит основой 
мотивационно-ценностного компонента.

 В качестве составляющих когнитивного 
компонента, на наш взгляд, выступают пред-
ставления, ценности, нормы, их взаимодей-
ствие и взаимоотношения, которые обеспе-
чивают человека образцами и средствами 
решения личностных задач. Сознание чело-
века развивается внутри культурного цело-
го, в котором представлен опыт деятельно-
сти, общения и мировосприятия. Человеку 
необходимо не только усвоить этот опыт, 
но и преобразовать на его основе свои есте-
ственные возможности и способности так, 
чтобы состоялось рождение его собственно-
го жизненного пути.

 Присвоение культурного опыта не проис-
ходит автоматически и не является спонтан-
ным, оно требует произвольных осознанных 
усилий, специально организованной дея-
тельности: «Культура возникает постольку, 
поскольку человек становится деятельным 
существом... Существом творящим, ибо ни 
одно состояние среды не способно его удо-
влетворить, он постоянно дополняет, обога-
щает, развивает, изменяет не только данное 
природой, но уже созданное им самим, его 
предками и современниками» [2].

Следовательно, в рамках деятельност-
ного компонента на первый план выходят 
формирующие возможности культуры. 
Именно культура формирует социально на-
правленную активность человека, ориен-
тируя его на преобразование среды и свя-
занное с этим саморазвитие индивида. Но 
деятельность, по мнению исследователя, 
не сводится только к «предметной»; обще-
ние людей (в современном понятии «ком-
муникация») является формой деятельного, 
целенаправленного, свободно избираемого, 
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практического и духовного способа реали-
зации потребности человека в человеке как 
субъекта в субъекте, формирующее своей 
мотивацией их сочувствие, сомыслие, со-
знание и согласие . Чем активнее взаимодей-
ствие людей, тем интенсивнее обогащение 
личностных качеств, что указывает на зна-
чимость эмоционально-оценочного компо-
нента в структуре культуры.

Следует также актуализировать понятие 
«саморазвитие», которое может выражаться 
в усилиях, направленных на осмысление и 
созидание своих духовно-нравственных сил 
и творческих способностей. Саморазвиваю-
щийся человек постоянно стремится к ди-
намичному «достраиванию» себя сообразно 
изменчивым обстоятельствам и собственным 
целям. Таким образом, интроспекция и реф-
лексия составляют основу интроспективно-
рефлексивного компонента.

На наш взгляд, необходимо обратить 
внимание на еще одно толкование термина 
«культура», без чего невозможен человече-
ский образ жизни. Это, прежде всего, нуж-
да в новой искусственной среде, во «вто-
рой природе», содержащей недостающее 
человеку в «первой природе». По мнению 
М. С. Кагана, «вторую природу» люди долж-
ны сами целенаправленно создавать.

Таким образом, в структуре культуры ло-
гично выделяется следующий ряд блоков: 
мотивационный, когнитивный, ценностный, 
деятельностный, рефлексивный. Мы полно-
стью согласны с выделением именно таких 
блоков, поскольку это позволит нам в даль-
нейшем рассмотреть структуру гражданской 
культуры как подсистему общей культуры 
личности.

В а ж н ы м  эл е м е н т ом  т е о р е т и ко -
методологического анализа гражданской 
культуры является рассмотрение данного 
понятия в системе родственных категорий: 
культура (общая), политическая культура.

Гражданскую культуру мы рассматрива-
ем как особый вид, подсистему общей куль-
туры. Стержнем, объединяющим общую и 
гражданскую культуру, являются общече-
ловеческие ценности и нормы. В свою оче-
редь, в гражданской культуре содержатся 
специфические ценности и нормы. Однако 
следует отметить, что гражданские ценности 
и нормы согласованы с общечеловеческими 

ценностями и нормами, что определяет ха-
рактер соотношения общей и гражданской 
культуры. В исследованиях, посвященных 
гражданской культуре, понятие «граждан-
ская культура» часто употребляется наряду 
с понятием «политическая культура». 

Так, О. В. Омеличкин выделяет несколь-
ко основных интерпретаций феномена граж-
данской культуры, осуществляемых с раз-
личных дисциплинарных позиций и с разной 
степенью полноты и последовательности: 
а) этическую, сводящую ее к проблеме вос-
питания гражданина, осознания им своего 
долга и ответственности (А. И. Соловьев, 
А. П. Кочетков, Ю. М. Резник); б) право-
вую, акцентирующую внимание на соблю-
дении законности и порядка, на разделении 
властей и защите конституционных прав и 
свобод личности (Н. Е. Яценко, Е. С. Каза-
ков); в) социоэкономическую, выделяющую 
особые гражданские отношения и мнения за 
пределами государственной власти и поли-
тики (В. Д. Мехедов); г) политологическую, 
рассматривающую гражданскую культуру 
как разновидность политической культуры 
(В. Н. Амелин); д) социологическую, пред-
ставляющую ее как определенную совокуп-
ность политических и социальных культур-
ных элементов (М. А. Василик) [5]. Такие 
подходы имеют объективные основания и 
вполне правомерны в рамках различных по 
своему характеру исследований. Отметим 
лишь, что большинство из них находится в 
начальной стадии разработки и носит фраг-
ментарный характер. 

По мнению М. С. Кагана, «гражданская 
культура — это совокупность ориентаций 
членов какого-либо общества по отноше-
нию к политике в целом, к политической 
системе, а также по отношению к своей 
роли в этой системе. Иными словами, это 
верования и представления, которые воз-
действуют на поведение людей в рамках 
существующих политических институтов, 
историческая система широко распростра-
ненных фундаментальных, поведенческих, 
политических ценностей, разделяемых ныне 
членами общества, т. е. гражданами своего 
государства» [2].

Таким образом, ценности — это обобщен-
ные цели и средства их достижения, выпол-
няющие роль фундаментальных норм. Они 
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обеспечивают интеграцию общества, помо-
гая человеку осуществлять социально одо-
бряемый выбор поведения в жизненно зна-
чимых обстоятельствах. Система ценностей 
образует внутренний каркас гражданской 
культуры, выражая потребности и интересы 
человека. Она, в свою очередь, оказывает 
влияние на эти потребности и интересы, вы-
ступая важнейшим стимулом и мотивом со-
циального действия и поведения людей.

Для понимания сущности гражданской 
культуры необходимо проанализировать 
значение «гражданственности». Понятие 
«гражданственность» многогранно и опре-
деляется следующими значениями: 1) то, 
что относится к гражданину, к гражданам, 
служащим родине, народу, заботящимся об 
общественном благе; 2) государственность; 
3) активная и сознательная включенность 
в дела сообщества и государства; 4) синте-
зированное идейно-нравственное качество; 
5) способность и готовность выступать в 
роли гражданина; 6) сложное социально-
психологическое явление; 7) привержен-
ность интересам государства, готовность 
идти на жертвы ради этих интересов; 8) осо-
знание своих прав и обязанностей по от-
ношению к государству, гражданская от-
ветственность; 9) комплекс субъективных 
качеств личности. 

Мы видим, что все эти определения взаи-
модополняют друг друга, поэтому понятие 
«гражданственность» приобретает весьма 
широкий смысл. В педагогической литерату-
ре встречаются примеры структурирования 
элементов гражданственности как систем-
ного явления. По мнению Н. А. Савотиной, 
гражданственность как структурное образо-
вание включает в себя две подсистемы:

– эмоционально-психологическую (все 
типы нравственных отношений: отноше-
ние к людям, к труду, к природе, к самому 
себе; патриотизм как нравственный аспект 
гражданственности);

– рационально-политическую (рацио-
нальное отношение гражданина к обществу 
и к государству; осознание обязанностей, 
идей, действий, направленных на укрепле-
ние государства и общества, определяемых 
разумом, политической и правовой культу-
рой, качеством социальной активности) [4].

И. В. Суколенов, предлагая вариант бо-
лее сложной структуры гражданственности, 
конкретизирует это понятие следующим 
образом:

1. В социально-правовом аспекте — как 
достаточный уровень развития демократи-
ческого сознания, принятия демократиче-
ских ценностей, опыта демократических от-
ношений, готовности к активному участию 
в управлении государством.

2. В морально-этическом аспекте — как 
уровень нравственной культуры общества.

3. В социально-психологическом аспек-
те — как чувство единства со страной, об-
ществом, социальный оптимизм, любовь к 
Родине.

4. В педагогическом аспекте — как ин-
тегративный комплекс качеств личности, 
определяющий ее социальную направлен-
ность, готовность к достижению социально 
значимых и индивидуально необходимых 
целей в соответствии с принятыми в обще-
стве правовыми и моральными нормами.

Перечисленные качественные характе-
ристики А. В. Беляев дополняет социально-
педагогическим аспектом, конкретизируя 
гражданственность через понятие «граж-
данская культура», включающее в качестве 
компонентов экономическую, правовую, 
нравственную и экологическую культуру.

Е. В. Бондаревская выделяет в струк-
туре гражданственности три компонента: 
когнитивный (знания, моральные знания, 
принципы, идеи, выражающие требования 
общества к поведению людей и постепенно 
становящиеся достоянием личности), регу-
лятивный (чувства, отношения, убеждения, 
оказывающие регулирующее воздействие на 
личность) и оценочный (оценки и самооцен-
ки, используемые гражданином в практиче-
ской деятельности) [1].

 И. М. Тагильцева рассматривает три 
структурных элемента гражданственности 
как социального качества: гражданское со-
знание и гражданское самосознание, граж-
данская активность личности, гражданская 
ответственность личности. 

Таким образом, гражданственность вы-
ступает как сложное социальное личностное 
качество. Основными аспектами понятия 
гражданственности личности выступают 
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социальный, нравственный, политический, 
правовой. На наш взгляд, формирование дан-
ного качества обусловливает особенности 
гражданской культуры личности и выступа-
ет показателем ее становления и развития.

Опираясь на подход М. С. Кагана, струк-
туру гражданской культуры можно пред-
ставить следующим образом. Развитие 
гражданской культуры обусловливает такая 
составляющая мотивационно-ценностного 
компонента, как гражданская позиция. Боль-
шинство исследователей рассматривает по-
нятие «гражданская позиция» как интегра-
тивное личностное образование, осознанно 
избираемую субъектом жизненную позицию, 
основанную на гражданских ценностных 
ориентациях, подкрепленных мотивацией 
гражданского долга и ответственности, и ре-
ализуемую в формах гражданского поведе-
ния. Когнитивный компонент гражданской 
культуры составляют специальные знания, 
умения, навыки, гражданские ценности, ко-
торые служат основой гражданского созна-
ния, представления о социально значимых 
качествах гражданина.

Эмоционально-оценочный компонент 
включает в себя позитивно-эмоционально 
окрашенную систему гражданских отноше-
ний, переживание ответственности за судь-
бы государства, общества, эмоциональное 
принятие традиций и ценностей государства, 
интерес к участию в социально значимой 
деятельности, а также оценки и самооценки, 
используемые гражданином в практической 
деятельности. 

Составляющей в деятельностном ком-
поненте является гражданское поведение, 
которое включает в себя участие человека 
в разного рода социально значимой деятель-
ности, участие в работе общественных орга-
низаций и объединений граждан, выполне-
ние гражданских обязанностей.

Интроспективно-рефлексивный компо-
нент составляют самооценка гражданской 
позиции, самоанализ участия в жизнедея-
тельности общества, анализ и коррекция си-
стемы собственных гражданских отноше-
ний в связи с событиями общественной и 
государственной жизни. 

Обобщая опыт различных исследовате-
лей в рассмотрении понятия «гражданская 
культура», охарактеризовав ее в системе 
родственных категорий, можем сделать не-
которые выводы о сущности и структуре 
социально-педагогического явления, обо-
значенного этим понятием. Если взять за 
основу три модальности (М. С. Каган) и пе-
дагогический подход к определению базо-
вой культуры личности (В. А. Сластенин), 
то можно сделать вывод, что «самость» в 
гражданской культуре представлена:

• человеческой модальностью — субъект-
ность, автономность, ответственность, толе-
рантность, активность;

• процессуально-деятельностной модаль-
ностью — коммуникация как способ реали-
зации потребности человека как субъекта в 
субъекте.

«Социумность» представлена демократи-
чески организованной средой вуза.

Мы полагаем, что гражданскую культу-
ру можно определить как целостное лич-
ностное образование, включающее в себя 
ценностно-смысловое ядро, проявляю-
щееся в мотивах и в гражданской направ-
ленности личности, в сформированном 
гражданском самосознании, в развитых 
гражданских чувствах, в совокупности 
стратегий гражданского поведения и в реа-
лизации мотивационно-ценностного, ког-
нитивного, эмоционально-оценочного, 
деятельно стного ,  инт ро спективно-
рефлексивного компонентов. 
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Н. А. Иванищева

АНДРАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ЦИКЛЕ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Раскрыты андрагогические концепции в контексте гуманитарной области знания. Гума-
нитарность современного образования определена с позиции обращенности к человеку, к его 
правам и интересам, к необходимости его комплексного изучения как биопсихосоциального 
существа. Андрагогика, интегрируя человекознание с другими гуманитарными науками, 
обеспечивает выработку теоретических оснований применительно к обучению различных 
категорий и групп взрослого населения. Студенты рассмотрены как взрослеющие люди, 
которым в будущей профессиональной деятельности предстоит взаимодействовать с 
детьми и взрослыми. Обоснована необходимость включения основ андрагогики в образова-
тельный процесс высшей школы. Представлены направления профессиональной подготовки 
бакалавров по овладению знаниями андрагогических концепций. Разработаны программа 
экспериментального курса и методические рекомендации по педагогической практике 
бакалавров.

Ключевые слова: андрагогические концепции, высшее профессиональное образование, 
гуманитаризация образования, гуманитарные дисциплины, андрагогические концепции в 
образовании бакалавра.

N. Ivanishcheva

ANDRAGOGY CONCEPTIONS IN THE HEI HUMANITIES CURRICULUM 
OF HUMANITARIAN SUBJECTS IN HIGHER EDUCATION

The article regards the andragogy conceptions in the context of humanities knowledge. The 
humanities aspect of modern education is regarded from the point of the human, the rights and 


