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Происходящие в российском обще-
стве противоречивые и негативные 
процессы (рост социального, религи-
озного и культурного экстремизма) 
требуют формирования у учащихся в 
процессе учебной деятельности граж-
данской компетенции. Формирование 
гражданской компетенции является 
предпосылкой развития общества по 
пути демократических преобразова-
ний в будущем (Almond, Verba, 1980; 
Rice, Feldman, 1997). 

Необходимость гражданского вос-
питания, направленного на форми-
рование гражданской культуры и ее 
компонента – гражданской компетен-
ции, обосновывается многими иссле-
дователями (Бибарсова, 2009; Зимняя, 
2003; Лукинова, 2009; Раджабова, Не-
дюрмагомедов, 2015; Munkler, 1997), 
однако анализ их работ показывает, 
что проблема формирования граждан-
ской компетенции учащихся в процессе 
учебной деятельности все еще не ре-
шена. Изменение приоритетов в сфере 
среднего образования, его компетент-
ностная переориентация с принятием 
ФГОС выдвигают новые требования к 
содержанию гражданского образования 
учащихся старшей школы. Компетент-
ностный подход ориентирует учащихся 
на развитие их способностей реализо-
вывать определенные (ключевые) ком-
петенции, эффективно действовать в 
условиях реальной обстановки. 

Однако, как показывает школьная 
практика, дагестанские учителя не 
имеют реальных условий и достаточ-
ного опыта формирования граждан-
ской компетенции учащихся, станов-
ление которой в процессе учебной 
деятельности происходит в основном 
стихийно (Раджабова, Недюрмагоме-
дов, 2014). 

В то же время наблюдается тенден-
ция нарастания негативных настрое-
ний в среде старшеклассников: про-
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явлений политического и правового 
нигилизма; асоциальных и девиантных 
явлений; распространения прагматиче-
ской ориентации, стремления к благо-
получию любой ценой; проникновения 
националистических и экстремистских 
взглядов. 

В 2010-х гг. усилился рост амби-
валентности моральных взглядов, 
которая выражается в несогласован-
ности между исповедуемыми идея-
ми и принципами нравственности, с 
одной стороны, и реальным (сильно 
заниженным) уровнем нравственных 
требований к себе и окружающим – с 
другой. Наблюдается противоречивый 
характер гражданской культуры стар-
шеклассников, проявляющийся в том, 
что хотя учащиеся частично знакомы с 
основами законодательства, нормами 
морали, но большинство не следует 
этим нормам и не собирается их со-
блюдать в будущем. 

В педагогической теории и прак-
тике нет единства в понимании сущ-
ности гражданского образования, не 
определены современные подходы 
к его содержанию и организации, 
не разработаны эффективные пути и 
способы формирования гражданской 
компетенции (В.Г. Журова, Е.А. Злоби-
на, Е.В. Митина и др.). 

Понятие «гражданская компетент-
ность» было введено в научный оборот 
в связи с развитием компетентностно-
го подхода к определению целей и 
качества образования. Компетентност-
ный подход акцентирует внимание 
на результате образования, причем 
в качестве результата рассматривает-
ся не сумма усвоенной информации 
(учебной и научной), а способность 
личности действовать в различных не-
предсказуемых ситуациях (Иванов и 
др., 2003). 

Компетентностный подход исполь-
зует два базовых понятия: компетен-

ция и компетентность (их точных 
определений на данный момент не 
существует). Если компетенция – это 
потенциальные способности находить 
ответы на вопросы (в определенном 
круге ситуаций), т.е. это потенциальное 
качество определенной деятельности 
(Воронов и др., 2008), то компетент-
ность – это способность личности 
решать проблемы в условиях неопре-
деленности и реальной действитель-
ности. 

Под компетентностью мы пони-
маем прижизненно формируемую 
интегрированную характеристику ка-
честв личности учащегося, результат 
подготовки выпускника общеобразо-
вательной школы для выполнения дея-
тельности в определенных областях, 
а также уровень образовательного 
успеха личности, проявляющиеся в ее 
личностных действиях в определенных 
и непредсказуемых социально значи-
мых ситуациях (Тодорина, Недюрма-
гомедов, 2012). М.А. Чошанов, в свою 
очередь, понятие «компетентность» 
выражает в мобильности знаний (об-
ладание оперативными и мобильными 
знаниями), умений (применять тот или 
иной метод, наиболее подходящий к 
данным условиям в данное время) и 
навыков (Чошанов, 1996). 

Под компетенцией следует пони-
мать совокупность знаний, умений, 
навыков, личностных качеств, системы 
ценностей и способностей личности, 
которая позволяет ей компетентно и 
качественно осуществлять определен-
ную деятельность. 

Компетенция выражается в готов-
ности (мотивации и личностных ка-
чествах) учащихся применять знания, 
умения и опыт для успешной какой-
либо деятельности при наличии про-
блем и ресурсов (Чучалин, 2008). Та-
ким образом, компетенции учащихся 
старшей школы являются результатом 
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их обучения по ООП С(П)ОО, состав-
ляющими которого выступают знания, 
умения и опыт. 

Учитывая, что гражданское обще-
ство в РФ только зарождается, особое 
внимание необходимо уделять граж-
данскому образованию школьников, 
целью которого является подготовка 
учащихся к ответственной и осмыслен-
ной жизни и деятельности в граждан-
ском обществе (т.е. в демократическом 
и правовом государстве). В системе 
школьного образования реализуется 
несколько моделей гражданского об-
разования, целью которых является 
формирование гражданской культуры 
личности (как метапрограммы жиз-
недеятельности человека), одним из 
компонентов которой, в свою очередь, 
является гражданская компетентность 
(Цветанова-Чурукова, 1981). Граждан-
ская компетенция, в силу своей ком-
плексности, взаимосвязи с другими 
компетенциями, позволяет говорить о 
ней как об универсальной (трансвер-
сальной) компетенции, выходящей за 
рамки отдельной сферы деятельности 
(Трофимова, http://www.civisbook.ru/ 
files/File/Trofimova_2015.pdf). 

Проблема формирования граж-
данской компетентности исследова-
лась многими учеными (А.С. Белкин, 
И.А. Жигалова, И.А. Зимняя, Ю.В. Кле-
цов, В.Ш. Масленникова, Х. Мюнклер 
и др.). Тем не менее сегодня необхо-
дима конкретизация понятия «граж-
данская компетентность» с позиций 
воспитания; нужны строго научное мо-
делирование структуры гражданской 
компетентности учащихся, разработка 
эффективных средств и педагогических 
условий ее формирования. 

Поскольку в педагогике компетент-
ность принято понимать как интеграль-
ную характеристику личности, облада-
ние компетенциями, то гражданскую 
компетентность следует рассма-

тривать как владение субъектом со-
вокупностью компетенций граждан-
ственности, определяемых как знание 
и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свобода и ответствен-
ность, уверенность в себе, собственное 
достоинство, гражданский долг; зна-
ние символов государства и гордость 
за них (И.А. Зимняя). 

Анализ исследований, отражающих 
различные точки зрения на понятие 
«гражданская компетентность», по-
казывает, что под гражданской компе-
тентностью понимают интегративное 
качество личности, проявляющееся как 
результат сформированности норма-
тивного уровня гражданской культуры, 
включающей обладание компетенция-
ми гражданственности; совокупность 
гражданских знаний, умений навыков 
и опыта, отраженных в подготовлен-
ности к их реализации в деятельности, 
обусловленной гражданскими каче-
ствами и ценностными ориентациями 
личности. 

Существуют и различные подходы 
относительно структуры компетенций, 
в том числе и гражданской (Е.В. Бон-
даревская, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич 
и др.). 

В основе выделенной нами структу-
ры гражданской компетентности лежит 
синтез различных взглядов ученых, ко-
торый с учетом возрастных особенно-
стей включает четыре компонента: 
– когнитивный – включает систе-

му усвоенных в процессе учебной 
деятельности гражданских знаний: 
о сущности, признаках, законах 
развития гражданского общества, 
основных условиях, обеспечиваю-
щих его функционирование, эта-
пах его становления, гражданских 
идеалах, сущности и принципах 
организации гражданско-правового 
государства, знание наук о раз-
личных сферах общественного раз-

http://www.civisbook.ru/
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вития, а также понятия, взгляды, 
идеи, убеждения, понимание своих 
прав и обязанностей, т.е. включает 
знания, о познании мира, общества 
и человека; 

– эмоциональный – характеризует-
ся осознанием себя человеком-
гражданином, полноправным 
членом «декларируемого граж-
данского общества» и определяет 
способность к саморегуляции как 
способность адекватно ситуациям 
регулировать активность граждан-
ственности; включает умение адек-
ватно оценивать свое поведение, 
опираясь на нормы морали и пра-
ва; анализировать основные со-
циальные проблемы и определять 
пути их практического решения; 
взаимодействовать и устанавли-
вать конструктивные отношения с 
другими гражданами; принимать 
решения и т.д.; 

– ценностный (ценностно-мотива-
ционный) – включает осознание 
личностью своего единства с обще-
ством и государством, осознание 
гражданской ответственности, что 
характеризует ее отношение к граж-
данственности, ее личной значимо-
сти; представляет собой систему 
доминирующих целей, потребно-
стей, мотивов деятельности и пове-
дения личности в социальной сфе-
ре; систему ценностных установок 
(уважение прав и достоинства лич-
ности, сотрудничество, справедли-
вость, открытость, ответственность, 
законопослушание). Ценностный 
компонент связан с когнитивным 
(ценностное отношение к знанию 
развивается благодаря реализации 
его возможностей); 

– деятельностный – включает дея-
тельность, основанную на устано-
вившейся в обществе системе цен-
ностей, отражающую социальные 

умения и навыки; характеризует 
способность выступать в роли граж-
данина (реальное поведение, со-
блюдение нравственно-правовых 
норм, выполнение гражданских 
обязанностей); предполагает 
обогащение опыта гражданской 
деятельности, опыта социально-
преобразующей деятельности (на-
правленной на развитие граждан-
ского общества). Деятельностный 
компонент также включает само-
регуляцию и самоорганизацию дея-
тельности и поведения, которое 
предполагает выполнение граж-
данских обязанностей, соблюдение 
гражданско-нравственных норм в 
поведении. 
Формирование гражданской ком-

петентности позволит обеспечить под-
готовку учащихся к ответственной и ак-
тивной самостоятельной деятельности 
в гражданском обществе (гражданская 
компетентность отражает личную и 
функциональную готовность учащихся 
к продуктивному и творческому ре-
шению задач гражданского образова-
ния). 

Гражданское образование в обще-
образовательной школе реализуется 
на трех ступенях, каждая из которых 
характеризуется определенным набо-
ром формируемых гражданских ком-
петентностей (табл. 1). 

Была разработана модель форми-
рования гражданской компетенции 
в процессе учебной деятельности, 
реализация которой предполагает ее 
поэтапное формирование. Мы опреде-
лили следующие блоки модели: 
– целевой (цель, задачи модели на 

различных этапах формирования 
гражданской компетентности); 

– методологический ( м е т о д о л о г и -
ческие подходы: интегративный, 
системный, компетентностный и 
деятельностный; принципы: гума-
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Таблица 1 

Формирование гражданской компетенции по образовательным уровням 

Уровень 
образования 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
(полная) 
школа 

Цель 

Сформировать представление об 
основных гражданских ценностях и нормах 
поведения 

Сформировать систему ценностей и 
установок поведения: уважение к закону, 
правам других граждан, ответственность 
перед обществом 

Реализовывать воспитательный потенциал 
школьных дисциплин; совершенствовать 
в процессе общественной деятельности 
умение учащихся защищать свои права и 
права других людей 

Формируемые гражданские 
компетентности 

Осознание себя гражданином общества; 
коммуникативные способности, 
позволяющие интегрироваться в 
сообщество 

Системные знания и умения, необходимые 
для самостоятельной жизни в обществе; 
гражданско-правовые знания; знание 
моральных и правовых норм 

Знания о процессах, происходящих в 
различных сферах общества; знание 
культурных, политико-правовых и 
социально-экономических основ жизни 
общества; основы гражданской культуры 

низации, демократизма, системно-
сти, ориентации на ценности, связи 
учебной и внеучебной деятельно-
сти, связи обучения с жизнью, со-
знательности и активности); 

– содержательный (разработка со-
держания направлений работы 
учителей-предметников по форми-
рованию основных компонентов 
гражданской компетентности – ког-
нитивного, эмоционального, цен-
ностного и деятельностного); 

– технологический (организацион-
ные формы воспитания: индивиду-
альные, групповые, коллективные, 
массовые (проекты, круглые столы, 
классные часы, тематические бесе-
ды, интерактивные игры, экскурсии, 
акции и др.); методы: формирова-
ния сознания, организации деятель-
ности и формирования опыта пове-
дения, стимулирования; средства: 
литература, телевидение, Интернет, 
выставки, проекты, поступки педа-
гогов, образцы поведения и т.д.); 

– результативно-мониторинговый 
(определяет динамику роста уров-
ня сформированности граждан-
ской компетентности; основные 
критерии и их показатели; уровни 
сформированности гражданской 

компетентности: низкий, средний, 
высокий). 
Анализ работы учителей по реали-

зации модели формирования граж-
данской компетенции учащихся в про-
цессе учебной деятельности позволил 
выявить необходимый для этого ком-
плекс организационно-педагогических 
условий. 

Опираясь на мнение Н.М. Борытко, 
полагающего, что педагогическое усло-
вие – это внешнее обстоятельство, ока-
зывающее существенное влияние на 
протекание педагогического процесса, 
сознательно сконструированное педа-
гогом и предполагающее достижение 
определенного результата (Борытко, 
2001), мы под педагогическими усло-
виями понимаем целенаправленно 
организованную педагогом образова-
тельную среду, систему педагогиче-
ских средств и комплекс педагогиче-
ских взаимодействий, способствующих 
становлению гражданской компетент-
ности учащихся. 

Нами были выявлены следующие 
организационно-педагогические усло-
вия: 
– система форм и методов, способ-

ствующих формированию граждан-
ской компетентности обучающихся; 
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– интеграция учебной и внеучебной 
деятельности учащихся при фор-
мировании основных компонентов 
гражданской компетенции; 

– включение в программный матери-
ал гуманитарных школьных дисци-
плин материала об общечеловече-
ских ценностях и морально-нравст-
венных проблемах, актуальных для 
современного мира; 

– включение в ООП старшей школы 
дисциплины «Граждановедение»; 

– разработка и реализация проектов, 
способствующих решению проблем 
социума (по выбору учащихся); 

– организация социально значимой 
практической деятельности уча-
щихся; 

– создание учебных ситуаций для 
формирования навыков граждан-
ского поведения в учебной и вне-
урочной деятельности; 

– организация внеаудиторной дея-
тельности школьников, ориентиро-
ванной на социальную адаптацию 
и закрепление гражданских знаний, 
умений и навыков; 

– развитие способности самостоя-
тельно приобретать гражданско-
правовые знания в процессе учеб-
ной деятельности; 

– развитие способности учащихся 
к рефлексии, направленной на 
осмысление и осознание приобре-
тенных гражданско-правовых зна-
ний, умений и навыков, действий и 
достигнутых результатов; 

– превращение школы в сообщество, 
открытое для внешнего мира и участ-
ников образовательного процесса; 

– организация методической работы 
по подготовке учителей к форми-
рованию гражданской компетент-
ности у учащихся; 

– проведение диагностики и кор-
рекция образовательной деятель-
ности. 

Таким образом, владение граж-
данской компетентностью будет спо-
собствовать самореализации школь-
ников в будущем, в условиях свободы 
мировоззренческого, политического 
и экономического выбора, позволит 
решать различные проблемы в усло-
виях непредсказуемой социально-
экономической и нестабильной поли-
тической жизни общества. 
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