
140 

7. Мильштейн В. М. Ипостаси разума // Звезда Селенной. 2002. 
№2. С. 4–11. 

8. Фапхат-ата. Обходя учеников. Создатель показывает свою 
деятельность // Звезда Селенной. 2002. №1. С. 10–15. 

9. Чурилов Д. Я буду жить // Звезда Селенной. 2002. №1. С. 35–36. 
10. Яковлева Ю. А. Социологический анализ нетрадиционных 

религиозных сообществ: теоретико‐методологический аспект 
// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2011. 
№ 2. С. 134–149. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ О 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

Котенок Е. Г., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В условиях современного кризисного мира воспитание 
человека крайне затруднительно в силу различных влияний на его 
личность. Гражданственность как одно из основных качеств 
характера имеет огромное значение во всех сферах 
жизнедеятельности человека и общества. Представления о 
гражданственности являются важной частью гражданской 
идентичности, их содержание соотносится с реализуемыми в стране 
проектами, развитием демократии и гражданского общества. В 
статье представлены результаты исследования, проведенного 
Алтайским государственным университетом «Гражданская 
идентичность и образ России» (n = 1807). На основе данных, 
полученных в ходе опроса, выявлен уровень гражданственности у 
населения приграничных районов, а также определена взаимосвязь с 
социально-демографическими характеристиками. 
Ключевые слова: приграничные регионы, население, 
гражданственность, Алтайский край, Воронежская область, 
Калининградский край, Хабаровский край 

REPRESENTATIONS OF THE POPULATION OF BORDER REGIONS ABOUT 
CIVICNESS 

Kotenok E. G., Barnaul (Russia) 

Abstract. In the conditions of the modern crisis world, the upbringing of a 
person is extremely difficult due to various influences on his/her personality. 
Civicness as one of the main qualities of character is of great importance in 
all spheres of human life and society. Ideas about civicness are an important 
part of civic identity, their content correlates with projects implemented in 
the country, the development of democracy and civil society. The article 
presents the results of a study conducted by the Altai State University «Civil 
identity and the image of Russia» (n = 1807). Based on the data obtained 
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during the survey, the level of civicness among the population of border areas 
was revealed, as well as the relationship with socio-demographic 
characteristics was determined. 
Keywords: border regions, population, civicness, Altai krai, Voronezh oblast, 
Kaliningrad oblast, Khabarovsk krai 
 
На современном этапе развития России в силу ряда причин 

особенно важным становится формирование у населения высокой 
гражданственности.  

В законодательном поле разводят понятия «патриотизм» и 
«гражданственность», но в нормативных правовых документах 
определяют приоритетность их воспитания («Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» и др.). В целях и задачах «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» особое 
внимание уделено «формированию российской гражданской 
идентичности,.. свободному духовно‐нравственному развитию каждого 
гражданина,.. укреплению моральных основ общественной жизни» [1]. 

Тема гражданственности прослеживается в трудах русских 
мыслителей на протяжении многих веков. Особую актуальность 
исследования гражданственности приобрели с развитием в нашей 
стране социологии во второй половине ⅩⅨ века [2, с. 96].  

А. И. Стронин рассматривал моральную сторону 
гражданственности, определяя ее как нравственное качество 
индивидов. По его мнению, содержание гражданственности зависит от 
политического режима государства. Также А. И. Стронин уделял 
внимание вопросам «экономического обеспечения» 
гражданственности, проблемам бедности и богатства, собственности 
граждан. Выступая сторонником среднего класса, он связывал развитие 
гражданственности с его появлением [4, с. 46]. 

П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский отмечают следующие главные 
качества проявления гражданственности: служить высшим целям 
государства, быть источником движущей силы нравственного 
совершенствования общества [3, с. 157]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что изучение 
представлений населения о гражданственности приобретает особую 
актуальность. Целью нашего исследования является выявление уровня 
гражданственности населения. 

В ходе опроса Алтайского государственного университета 
«Гражданская идентичность и образ России», проведенного среди 
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населения приграничных регионов (Алтайский край, Воронежская 
область, Калининградский край, Хабаровский край), респондентам 
предлагался ряд утверждений, которые описывают представления о 
гражданственности и поведении истинного гражданина страны, таких 
как: «граждане страны должны составлять единую нацию и проявлять 
солидарность друг к другу», а, напротив, – «солидарность между всеми 
гражданами страны невозможна»; «гражданин должен хорошо знать 
свои права и обязанности и всеми средствами бороться против 
несправедливости» и противоположное ему – «невозможно знать все 
законы, обычный гражданин не может противостоять 
противоправным поступкам и действиям» и др. Всего 16 пар суждений. 
Опрашиваемые должны были выразить свое согласие с одним из пары 
утверждений, обведя одну из предложенных оценок. Чем ближе к 
правому или левому суждению в каждой паре обведена оценка, тем о 
большей выраженности качества говорит респондент.  

В исследовании приняли участие 1807 респондентов. Среди них 
30,5% мужчин и 67,4% женщин, оставшиеся 2% опрошенных не 
ответили на данный вопрос. Распределение опрошенных по регионам 
выглядит следующим образом: Алтайский край – 430 человек; 
Воронежская область – 455 человек; Калининградская область – 432 
человека; Хабаровский край – 419 человек; другие регионы – 33 
человека; не ответили на данный вопрос – 38 человек. 

По результатам анализа данных исследования выявлено, что одна 
третья часть ответивших выбирали суждения, которые говорят о 
выраженности гражданственности и поведении истинного гражданина 
страны (31,2% опрошенных). Большинство респондентов сообщили о 
средней выраженности гражданственности (53,9% участников опроса). 
И лишь 13% опрошенных – о низкой выраженности 
гражданственности. 

Для того, чтобы выявить зависимость гражданственности от 
социально‐демографических характеристик, мы провели 
регрессионный анализ. В ходе многомерного анализа была получена 
модель, которая хорошо предсказывает попадание населения в группу 
с отсутствием высокой гражданственности (99,2%), а также 
предсказывает 67% попадания в группы с разным уровнем 
гражданственности. В результате выяснилось, что гражданственность 
взаимосвязана с возрастом, образованием и полом населения 
приграничных регионов страны.  

Можно сделать вывод о том, что у одной трети населения 
приграничных районов высокая гражданственность. Большинство же 
населения имеет среднюю выраженность гражданственности. В ходе 
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анализа была выявлена взаимосвязь гражданственности с возрастом, 
образованием и полом жителей приграничных районов нашей страны. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Курганская В. Д., Дунаев В. Ю., Алматы (Казахстан) 

Исследование проведено в рамках финансирования КН МОН РК – грант 
№АР09259790 «Мониторинг как метод исследования и прогнозирования 

динамики этносоциальных процессов в Республике Казахстан». 

Аннотация. В этносоциальных процессах в значительной степени 
присутствуют элементы спонтанности, непредсказуемости, 
неопределенности, связанные с корреляционной, вариативной 
природой причинно-следственных связей. Возрастающая под 
влиянием внутренних и внешних факторов турбулентность 
этносоциальных процессов в полной мере проявилась в ряде знаковых 
общественно-политических событий, происшедших в последнее время 
в Казахстане. Эти события оказали сильнейшее прямое и 
опосредствованное воздействие на процессы социальной интеграции. 
Вместе с тем нельзя абсолютизировать стохастичность процессов 
самоорганизации этносоциальной сферы. Существует ряд 
политических и социальных институтов, которые в любых 
ситуациях оказывают значительное влияние на эти процессы и через 
них – на ход социальной интеграции. Одним из таких институтов 
являются СМИ. Казахстанские печатные и, в особенности, 
электронные СМИ выступают эффективным инструментом 
воздействия различных общественно-политических сил на сферу 
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