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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия гражданственности в целях допустимости 
ее наличия как традиционной духовно-нравственной ценности в правовой системе. 
Основываясь на анализе понятия гражданственности, преобладающего в отраслевых науках, 
а также в законодательстве в сфере стратегического планирования, автор приходит к выводу 
о допустимости рассмотрения данного элемента традиционных ценностей в формате 
«гражданственность – гражданская идентичность – гражданство Российской Федерации». 
Подобная конструкция оправдывается при применении норм уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность в виде прекращения гражданства, обосновывается это 
решение законодателя с позиции гражданской идентичности.   
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Возросший интерес к традиционным 
ценностям в современной Российской 
Федерации неслучайный. На это повлиял 
ряд негативных, разрушительных для 
самобытности России событий, 
произошедших, по мнению одних ученых, в 
90-годы прошлого столетия, по мнению 
других – с приходом к власти коммунистов 
в начале XX века. Как бы то ни было, 
сегодня главное не то, «кто виноват», а как 
сохранить и укрепить положительный 
многовековой исторический опыт, 
составляющий духовную ценность 
многонационального и 
многоконфессионального народа, 
проживающего на единой территории 
Российской Федерации. Этому 
способствует ряд документов 
стратегического планирования, 
определяющих задачу по сохранению 
духовно-нравственных ценностей, понятие 
которых, а равно составляющих их 
элементов дано в Указе Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 [1]. 

Одним из таких элементов является 
гражданственность, дефиниция которой, 
как и всех элементов традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей, не получила законодательного 
закрепления. 

 В этой связи возникает один 
закономерный вопрос: что понимать под 
«гражданственностью»? 

Если обратиться к Стратегии 
национальной безопасности, то мы не 
увидим в ней понятие гражданственности 
как традиционной ценности, подлежащей 
защите. Однако законодатель, акцентируя 
внимание на усилении сплоченности 
российского народа, применяет такое 
понятие, как «гражданское самосознание», 
«гражданская идентичность», 
«гражданское  
единство». В упомянутой Стратегии 
определяется задача по сохранению и 
защите традиционных ценностей 
посредством укрепления гражданского 
единства и гражданской идентичности 
многонационального и 

многоконфессионального народа в целях 
сохранения самобытности России при 
этнокультурном ее разнообразии, что, в 
свою очередь, отображено в ряде  
стратегий, а также в Концепции внешней 
политики [2].  

Нельзя не упомянуть, что не последнюю 
роль в стабилизации общества, 
недопущении проявления ксенофобии и 
радикализма играет политика государства 
в отношении молодежи, направленная на 
формирование у детей и подростков 
гражданской идентичности, патриотизма, 
чувства ответственности за судьбу своей 
страны и своего народа, что, при 
соблюдении преемственности поколений, 
будет впоследствии передаваться от 
подросших наших детей их детям. 

 Государство [3, с. 78-85] выстроило 
такую политическую, социально-
экономическую стратегию, которая 
пронизывает все слои общества и все 
сферы жизнедеятельности его членов, 
направлена на сохранение своего 
суверенитета, что, повторимся, 
невозможно без сохранения и укрепления 
традиционных ценностей, которые на 
сегодняшний день не имеют 
законодательной дефиниции. 

В настоящее время довольно 
проблематично сфокусировать внимание 
на едином, конкретном понимании того или 
иного явления. Оно будет ценностным и 
значимым  
в рамках той сферы (отрасли), в которой 
зарождаются и развиваются определенные 
отношения.  

Например, в области философии, где 
учение о гражданственности представлено 
в трудах А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, 
М.Н. Каткова, И.А. Ильина, А.С. Ахиезера, 
Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова, М.М. 
Бахтина и ряда других ученых, 
исследуемая нами ценность представлена 
как система добродетелей и ценностей, 
отображающих моральное измерение 
взаимоотношений человека и государства, 
и включает как заинтересованное 
отношение личности к делам государства, 



так и ее активное участие в делах 
общества [4, с. 8]. 

В социологии понятию 
гражданственности посвятили свои работы 
П.А. Сорокин, М. Вебер Г.В. Осипов, В.Э. 
Смирнов,  
О.Н. Степанов, М.Н. Гендугова, В.В. 
Маленков и иные. Представители данного 
направления предлагают рассматривать 
исследуемую традиционную ценность как 
степень заинтересованности, 
информированности и активности 
социального субъекта к внешним по 
отношению к его личной жизни 
общественным (городским) явлениям и 
событиям [5, с. 6]. 

«Гражданское воспитание», 
«воспитание гражданственности», 
«воспитание гражданина» и «воспитание 
гражданской ответственности» – это 
лозунги советской педагогической школы, 
за которую боролись и которую 
превозносили такие корифеи, как А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, а также 
Л.М. Фенев, О.В. Лебедев, Ю.А. Танюхин, 
Е.Н. Вагайцев и т.д. Проведя анализ более 
50 научных трудов в области педагогики, 
А.В. Куршев приходит к выводу, что 
большинство авторов, изучающих данную 
проблему, под гражданственностью 
понимают «личностное качество» [6, с. 182-
183]. 

Не обошла понятие гражданственности 
и такая отрасль науки, как культурология, 
где отдельные аспекты изучения феномена 
гражданственности прослеживаются в 
работах Д.С. Лихачева, Б.А. Успенского, 
В.А. Ремизова, Г.П. Выжлецова, в том 
числе З.Я. Капустиной, рассматривающей 
гражданственность как культурный код 
специфических, символически 
опосредованных, системообразующих 
межчеловеческих отношений, содержащий 
в себе множество форм, типов, 
контекстуально наделенных конкретным 
значением [7, c. 12-13].  

В области юриспруденции 
представляют интерес работы С.С. 
Алексеева,  
Д.А. Керимова, В.С. Нерсесянца, М.Г. 
Арутюнова, В.Н. Кудрявцева, В.П. 
Сальникова, Л.С. Мамута. Так, 
гражданственность, по мнению Е.А. 
Дрогавцевой, это установление 
конституционного правосознания, которое 
выражается в социально-психологической 
и морально-нравственной идентификации 

личности как гражданина данного 
государства и ее последующей 
трансформации в надлежащие мотивы 
правомерного конституционного поведения 
[8, с. 15]. Герман М.В., А.Н. Коновалова, 
Т.В. Корнухова видели в 
гражданственности принадлежность к 
нашей общей истории, великой культуре и 
духовное родство с миллионами 
сограждан, объединенных нашей общей 
Родиной – Россией [9, с. 24]. 

Интересным представляется взгляд на 
гражданственность учеными-
политологами, например О.Н. Полухиным,  
считающим гражданственность 
многофункциональным феноменом, 
представляющим собой единство трех 
основных составляющих: государства, 
общества, человека, приоритет которых в 
процессе их взаимодействия 
трансформировался в зависимости от той 
или иной исследовательской  
парадигмы, а также исторических и 
социокультурных условий [10]. В свою 
очередь, А.Н. Скалина приходит к выводу, 
что это интегративное политико-
нравственно-правовое качество социума и 
социального субъекта, характеризуемого 
высоким  
уровнем политической сознательности, 
компетентности, законопослушания, 
проявляется в активном участии в 
социально-политическом процессе, в 
способности и желании служить обществу 
и государству [11]. 

В политическом контексте доминирует 
не гражданственность, а патриотизм [12, с. 
14]. Гражданская идентичность, как 
полагает В.И. Лутовинов, основывается на 
патриотизме [13, с. 221-222]. Подобное 
мнение как нельзя отображает 
сегодняшние реалии, что нашло отражение 
в научном труде Л.П. Кетовой, 
отмечающей, что с началом специальной 
военной операции изменилось [в 
негативную сторону] отношение к 
россиянам, где приоритетным становится 
«принцип гражданственности», лежащий в 
основе построения диалога «свой-чужой». 
В то же время подобное сплотило граждан 
нашей страны, например возникла 
ответная реакция «Я русский!» в формате 
хештегов, песен, стихов [14, с. 140].  

Не вдаваясь в подробности различных 
подходов в интерпретации 
гражданственности, нам следует уяснить, 
что гражданственность, являясь 



многогранной категорией (следуя из 
вышеприведенного), в зависимости от 
этапов исторического развития 
государства, его социально-
экономического и политического 
устройства, общественного «настроения» и 
мировоззрения отдельно взятого его 
члена, приобретает различное толкование, 
что создает определенные проблемы при 
решении вопроса об охране 
гражданственности как традиционной 
духовно-нравственной ценности.  
В первую очередь необходимо нормативно 
закрепить дефиницию 
«гражданственность» и (или) «гражданская 
идентичность». Известно, для того чтобы 
предмет сохранить, укрепить и передать, 
его следует охранять и защищать. 

Проведенный анализ научных трудов 
позволил нам прийти к выводу о 
допустимости взаимозаменяемости 
понятий «гражданственность» и 
«гражданская идентичность», несмотря на 
имеющиеся различия, в данном контексте 
не играющие принципиальную роль. 

Итак, беря за основу гражданскую 
идентичность, которую законодатель в 
Стратегии Национальной политики 
определил как осознание гражданами 
Российской Федерации их принадлежности 
к своему государству, народу, обществу, 
ответственности за судьбу страны, 
необходимости соблюдения гражданских 
прав и обязанностей, а также 
приверженность базовым ценностям 
российского общества [15], допускаем, что 
в некоторой степени речь идет о 
гражданстве Российской Федерации. Такой 
вывод следует из прямого толкования п. 3 
ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 28 апреля 
2023 г. № 138 «О гражданстве Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 138) [16], в котором закреплено, что 
«гражданство – устойчивая правовая связь 
лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей».  

Следуя положениям Федерального 
закона № 138, с уверенностью можно 
заявить, что Российская Федерация: 

1) дорожит своими гражданами: 
гражданин Российской Федерации не может 
быть лишен гражданства Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 5); гражданин 
Российской Федерации не может быть 
выслан за пределы Российской Федерации 

или выдан иностранному государству (ч. 4 
ст. 5); 

2) миролюбивое (толерантное) 
государство: законодательство в области 
гражданства Российской Федерации не 
может содержать положений, 
ограничивающих права лиц по признакам 
социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной 
принадлежности (ч. 5 ст. 5); 

3) открытое государство: Российская 
Федерация поощряет приобретение 
гражданства Российской Федерации 
лицами без гражданства, проживающими в 
Российской Федерации (ч. 6 ст. 5). 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции 
Российской Федерации «Иностранные 
граждане и лица без гражданства 
пользуются  
в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или 
международным договором Российской 
Федерации». Например, иностранные 
граждане не могут быть призваны на 
военную службу (альтернативную 
гражданскую службу), быть членом 
экипажа военного корабля Российской 
Федерации и так далее [17]. Приобретая 
российское гражданство, иностранный 
гражданин «уравнивается» в правах с 
гражданами Российской Федерации, так как 
роль гражданства для определения 
правового статуса человека обусловлена 
тем, что только граждане имеют комплекс 
прав и свобод, вследствие чего 
обеспечены высоким уровнем их защиты 
государством [18, c. 167]. 

Соответственно, от граждан с 
приобретенным гражданством требуется 
соблюдение принципа единства граждан, 
направленный на обеспечение 
безопасности Российской Федерации и ее 
процветание.  
В этой связи упомянем Присягу гражданина 
Российской Федерации, согласно тексту 
которой лицо, приобретающее 
гражданство Российской Федерации, 
обязуется не только соблюдать Основной 
закон и законодательство, права и свободы 
гражданина Российской Федерации, но и 
исполнять обязанности гражданина 
Российской Федерации на благо 
государства и общества; защищать 
свободу и независимость Российской 
Федерации; быть верным  



России, уважать ее культуру, историю и 
традиции (ст. 21 Федерального закона  
№ 138). 

После слов Присяги новый гражданин 
становится членом большой 
многонациональной дружной семьи. 

Следовательно, рассматривая 
гражданственность в формате гражданской 
идентичности, в основе которой лежит 
гражданство, то есть устойчивая правовая 
связь, возникает необходимость ее 
охраны. Анализ норм уголовного 
законодательства свидетельствует об 
отсутствии такого объекта, как 
гражданственность или гражданская 
идентичность. Тем не менее, основываясь на 
том, что гражданственность – это, в первую 
очередь, нравственная связь (позиция), так 
как мы говорим о духовно-нравственных 
ценностях, мы допускаем, что отчасти 
защищаемый объект кроется в самом 
смысле наказания – лишение лица 
приобретенного гражданства Российской 
Федерации. 

Согласно ст. 24 Федерального закона № 
138, гражданство Российской Федерации 
прекращается в случае совершения 
преступлений, предусмотренных 
следующими статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации: ч. 3-5 ст. 131; ч. 4-6 
ст. 134; ч. 4 и 5 ст. 135; ч. 2 и 3 ст. 186; ст. 
205, 205.1; ч. 2 ст. 205.2; ст. 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 207.3, 208, 209, 210, 210.1; ч. 4 
ст. 211; ч. 1 ст. 212, ст. 212.1; ч. 4-6 ст. 222; 
ч. 2-6 ст. 22.1; ч. 4-6 ст. 222.2; ч. 2 и 3 ст. 
223.1; ч. 3 и 4 ст. 226; ч. 3 ст. 226.1; ч. 2 и 3 
ст. 228; ч. 3-5 ст. 2281; ч. 2-4 ст. 229; ч. 2-4 
ст. 229.1; ч. 2-4 ст. 230; ч. 1 и 2 ст. 239; ст. 
243.4, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280.1, 
280.2, 280.3, 281, 281.1, 281.2, 281.3, 282, 
282.1, 282.2, 282.3, 283, 284.1, 284.2, 295, 
317, 328, 329, 330.1, 338, 339, 354, 354.1 и 
361 либо сопряженных с осуществлением 
террористической или экстремистской 
деятельности и предусмотренных ст. 318 и 
360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Приведенный список 
расширен до 64 статей (вместо ранее 
действующих 18), предусматривающих 
прекращение гражданства Российской 
Федерации, он пополнен такими новыми 
составами, как: 

- распространение фейков о Вооруженных 
Силах Российской Федерации и 
дискредитации российской армии (ст. 207.3 
и 280.3 УК РФ); 

- преступления, связанные с диверсионной 
деятельностью (ст. 281.1-281.3 УК РФ); 

- призывы к введению санкций и 
развязыванию агрессивной войны (ст. 284.2 и 
354 УК РФ) и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, 
отметим, что гражданственность как 
традиционная духовно-нравственная 
ценность не обличена в правовую форму, 
ввиду чего в законодательстве данное 
понятие встречается под видом 
гражданской идентичности и института 
гражданства, действие каждого из которых 
направлено на сопоставление своего «Я» 
как одной из части большего под 
названием – государство.  
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