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1) Гражданственность как чувство и представление о своей стране, её порядках, пра-
вах и обязанностях гражданина есть важный признак цивилизованного государства,
один из ключевых элементов социализации населения.

2) Представление о гражданственности в России не является целостным и разделяемым
абсолютным большинством населения, что порождает опасные социальные эффек-
ты: отсутствие согласия, общественный дисбаланс, конкуренция социальных групп,
регионализация и автономизация идентичностей.

3) Воспитание молодого поколения в духе гражданственности - первостепенная задача
государственной политики.

4) Приобщение к гражданственности может стать важнейшим инструментом по кон-
струированию социального поля, в которое включаются граждане, рожденные в
постсоветские годы.

5) Обучение молодых людей гражданственности способно дать следующий эффект:
преодоление атомизации общества, рост ответственности к своей жизни, обществен-
ным и государственным процессам; рост уважения к окружающим людям, обще-
ственным и государственным институтам;способствовать формированию высокой
светской нравственности в подрастающем поколении, дисциплины оного; улучшение
общего социального самочувствия.

6) Задача воспитания гражданственности может быть выполнена через существующие
образовательные институты - дошкольное, среднее и высшее образование. Такие
предметы как уроки патриотизма, основны религиозных культур и светской этики
являются попыткой формирования здорового представления о гражданственности,
но затрагивают лишь аспекты гражданской культуры. Внедрение курса по граж-
данственности должно преследовать своей целью рост самосознания человека как
гражданина, упрощение ориентирование в существующих общественных отношени-
ях, осознание важности обучения и правильного, общественно приемлемого пове-
дения в различных ситуациях - конфликтах, правонарушениях и так далее. Курс
гражданственности может включить выше приведенные предметы и расширить
представление об обществе в истинно патриотическом духе сотрудничества и вза-
имоуважения.

7) Другое качественно важное свойство гражданского воспитания - рост общей культу-
ры быта и воспитанности, дефицит которых сейчас явно ощущается в стране. Школа
не должна утрачивать воспитательный блок, ведь если мы желаем видеть патрио-
тичное общество, то должны вспомнить об этимологии слова патриотизм, который
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суть верность Отечеству. Но верность - палка о двух сторонах. Население будет вер-
но Отечеству, если оно протянет руку помощи. Государств в лице образовательной
системы должно выполнить то, на что не хватает времени либо знаний родителям
подрастающего поколения.

8) Другие страны, в том числе высокоразвитые, имеют обширный опыт воспитания
гражданственности, что в определенной степени стало причиной быстрого и каче-
ственного развития. Этот опыт можно и нужно использовать. В частности, опыт
Европейских стран, США, Японии и других.

9) Чувство гражданственности, привитое в детстве, способно дать оздоровление обще-
ственных отношений, ускорить возникновение гражданской нации в России, основан-
ное на общих ценностях, укрепить механизм общегосударственной идентификации,
тем самым создав надежный фундамент будущего России.
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