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ные результаты целесообразно сопоставить с оценкой интеллектуального развития сту-

дентов. 
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Понятие гражданственность не может охватывать всю структуру личности пол-

ностью, но определенно включает в себя ряд ее элементов, представляющих собой яв-

ления психической жизни человека. Как известно, к явлениям психической жизни че-

ловека относятся психические свойства, психические состояния и психические свой-

ства. Эти явления психической жизни могут присутствовать у любого человека, кото-

рый при этом может и не являться личностью, например, в связи с тяжелым психиче-

ским заболеванием. Но поскольку гражданственность, как справедливо утверждает 

большинство авторов, присутствует у личности, большинство этих явлений психиче-

ской жизни не представляет интереса для нашего дальнейшего анализа [1]. Однако дру-

гие явления психической жизни имеют непосредственное отношение к личности и це-

лом обусловливают ее. К ним относятся, прежде всего, психические свойства личности, 
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такие как направленность, темперамент, характер и др. Именно эти явления психиче-

ской жизни человека образуют его личность, значит, именно в них следует искать такое 

проявление личности как гражданственность.  

Поэтому в дальнейшем необходимо провести анализ основных структурных 

компонентов личности с целью локализации в них тех или иных элементов граждан-

ственности. В отечественной психологии существует много сходных точек зрения на 

структуру личности. Наиболее распространенной из них является динамическая функ-

циональная структура личности, автором которой является видный отечественный пси-

холог К.К. Платонов [2]. 

Как отмечает К.К. Платонов, в эти четыре подструктуры могут быть уложены 

все известные свойства (черты) личности, число которых по подсчетам различных уче-

ных может достигать нескольких тысяч. Причем часть этих свойств относится в основ-

ном, только к одной подструктуре, другие же свойства лежат на пересечениях этих 

подструктур. Так, например, целеустремленность, связанная с преобладанием тех или 

иных сильных мотивов, главным образом относится к подструктуре направленности, 

образованной элементами потребностно-мотивационной сферы личности. Другие же 

качества личности, например, законопослушность главным образом локализуются сра-

зу в нескольких подструктурах, поскольку следование нормам закона основывается не 

только на сильной мотивации к законопослушной деятельности, но в равной мере 

предполагает и знание законодательства, что уже относится к подструктуре опыта лич-

ности. Естественно, что и другие подструктуры личности включаются в процесс зако-

нопослушного поведения, однако их роль в сравнении с подструктурами направленно-

сти и опыта в общем случае невелика. Следуя этой логике можно говорить о том, что 

каждая из обозначенных подструктур обладает своими специфическими компонентами, 

часть которых имеет не только непосредственное отношение к гражданственности, но и 

образует ее. Рассматривая данные подструктуры в обратном по значимости порядке 

необходимо, прежде всего, изучить и выявить роль биологически обусловленных осо-

бенностей в становлении и развитии гражданственности личности. Считается что раз-

личные типы темперамента, представляющего собой характеристику нервной системы 

человека, обладают как достоинствами, так и недостатками. Как известно, при несоот-

ветствии типа темперамента тем или иным особенностям выполняемой деятельности 

возможна компенсация одним свойств другими, что в целом обеспечивает успешность 

результатов. Таким образом, даже при несоответствии тем или иным особенностям 

гражданской деятельности тип темперамента не может оказать существенного влияния 

на результаты этой деятельности, а потому должен быть исключен из круга интересу-

ющих нас в плане определения термина гражданственность понятий. Сходные рассуж-

дения можно привести и в отношении задатков личности, представляющих собой 

врожденные возможности развития свойств индивида. Таким образом, все биологиче-

ски обусловленные особенности личности в общем случае не имеют принципиального 

значения для гражданской деятельности, а поэтому не могут быть рассматриваться в 

качестве отличительных признаков при трактовке понятия гражданственность.  

Рассматривая следующий элемент структуры личности, представленный инди-

видуальными особенностями протекания психических процессов, необходимо понять 

какие из них и в какой мере могут явиться компонентами гражданственности. Очевид-
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но, что индивидуальные особенности таких основных психических процессов как 

мышление, память, эмоции и др., оказывают определенное влияние на процесс граж-

данской деятельности человека. Так, например, один человек может обладать хорошей 

памятью и лучше запоминать те или иные события гражданского характера. Однако 

данная особенность, скорее всего не может явиться ключевой и определяющей для всей 

гражданской деятельности большинства людей, память которых находится в пределах 

нормы. Также индивидуальные особенности эмоциональных процессов, скорее всего 

не имеют принципиального значения для осуществления гражданской деятельности. 

Ведь в большинстве случаев не имеет существенного значения то, насколько чуть более 

или менее радостно или печально осуществляется гражданская деятельность там, где 

она связана с проявлением эмоций человека. Конечно серьезные отклонения в эмоцио-

нальной сфере личности как, например, депрессия, будут иметь приоритетное направ-

ление для гражданской как впрочем, и для всех остальных видов деятельности челове-

ка, делая ее в некоторых случаях даже невозможной. Однако в норме те или иные эмо-

ции могут придавать действиям различных людей в гражданской сфере лишь незначи-

тельную эмоциональную окраску, не оказывая принципиального влияния на ход и ре-

зультаты гражданской деятельности. Таким образом, и подструктура индивидуальных 

особенностей психических процессов, как и подструктура биологически обусловлен-

ных особенностей, не имеет в общем случае приоритетного значения для проявления 

гражданственности личности. Иначе говоря, эти подструктуры в общем случае оказы-

вают незначительное влияние на гражданскую деятельность, поэтому должны быть от-

брошены при трактовке понятия гражданственность. При этом необходимо осознавать, 

что в частном случае именно эти подструктуры могут оказать решающее влияние на 

эффективность гражданской деятельности человека, например, если он будет обладать 

выдающимися способностями в гражданской сфере. Однако и в этом случае подструк-

тура биологически обусловленных особенностей может явиться только предпосылкой 

развития гражданственности личности лишь способствующей более эффективному 

развитию интересующего нас явления психической жизни человека. 
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