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Аннотация. Понимание сути термина «гражданин» имеет 
различные основания. В рамках современной науки одним из основных 
является социально-культурный подход как к пониманию сути 
«гражданин», так и к пониманию гражданской идентичности. Он 
позволяет описать уникальные характеристики в рамках 
определенного общества с его уникальной культурой и социумом. 
«Гражданин» определяется не только на основании формальных 
характеристик, но и на основании сформированной гражданской 
идентичности, которая имеет сложную структуру. Молодежь как 
основа будущего государства имеет свои представления о сути 
гражданина в современной России. Автор определил, что в основу 
образа гражданина у молодых людей легли когнитивные, 
поведенческие и эмоциональные компоненты, в то время как 
молодежь тяготеет к пониманию себя чаще как граждан мира, чем 
какой-то конкретной страны. 
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THE IMAGE OF A CITIZEN IN THE REPRESENTATION OF THE YOUTH OF 
THE RUSSIAN BORDER REGION 

Shcheglova D.K., Barnaul (Russia) 

Abstract. Understanding the essence of the term "citizen" has various bases. 
Within the framework of modern science, one of the main ones is the socio-
cultural approach to both understanding the essence of “citizen” and 
understanding civic identity. It allows you to describe the unique 
characteristics within a particular society with its unique culture and society. 
"Citizen" is defined not only on the basis of formal characteristics, but also on 
the basis of a formed civic identity, which has a complex structure. The youth, 
as the basis of the future of our state, has its own ideas about the essence of 
a citizen in modern Russia. The author determined that the image of a citizen 
among young people was based on cognitive, behavioral and emotional 
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components, while young people tend to understand themselves more often 
as citizens of the world than of any particular country. 
Keywords: citizen, civic identity, youth 
 
Ученые не пришли к единому взгляду на понимание сути 

феномена «гражданина». Концепции, в рамках которых он 
рассматривается, зачастую противоречивы, фрагментарны и не дают 
полного о нем представления. Проблема имеет методологический 
характер как в рамках отечественной науки, так и зарубежной. В 
настоящее время одной из самых популярных и максимально 
универсальных концепций является социально‐культурная, 
позволяющая рассматривать становление гражданского общества, 
гражданина как с позиции социальных связей, ролей, так и с позиции 
культуры и ее особенностей [3, с. 232]. Рассмотрение данного феномена 
с позиции социально‐культурной концепции позволяет говорить о его 
уникальности в рамках каждого общества, сравнивая, 
противопоставляя их между собой, выделяя особенности «гражданина» 
в рамках определенной культуры, что говорит о том, что для 
отдельного государства характерен отдельный образ гражданина. Если 
опираться на Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», гражданство – это устойчивая правовая связь лица с 
государством, выражающаяся в совокупности взаимных прав и 
обязанностей [4]. Вместе с тем таких формальных признаков 
недостаточно для понимания сути термина «гражданин». Помимо 
данных признаков у человека должны быть сформированы 
представления о государстве и обществе, человек должен осознавать 
себя гражданином страны и соотносить себя с государственно‐
политической общностью, а также должен иметь соответствующее 
нормам и законам общества поведение [2, с. 10].  

Национально‐культурный состав России весьма разнообразен, 
наша страна является одной из самых многонациональных. На 
территории Российской Федерации органично сосуществуют более 190 
различных народов. Каждая из национальностей обладает своей 
культурой, которая может отличаться от культуры представителей 
русской национальности, а по некоторым аспектам даже 
противоречить ей. Это влечет за собой необходимость постоянного 
мониторинга межнациональных отношений, как на территории 
каждого региона, так и на территории страны в целом. Национальный 
состав регионов России неоднороден и может значительно колебаться 
в количественном соотношении тех или иных представителей 
национальностей, населяющих конкретный регион. Преимущественно 
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все регионы страны полиэтнические, но встречаются и такие, где 
подавляющим большинством являются представители русской 
национальности, а есть такие регионы, в которых коренного населения 
больше, чем представителей русской национальности. Это 
свидетельствует о том, что в каждой конкретной ситуации необходимо 
учитывать интересы представителей всех национальностей, не 
ущемляя и не умаляя прав никого из них. Молодое поколение является 
самым гибким, быстро адаптирующимся к изменяющемся условиям 
реальности, это те, кто собственно и создает новую реальность, по этой 
причине также необходимо учитывать мнение молодежи, их 
настроения, пожелания при взаимодействии друг с другом в такой 
огромной и многонациональной стране.  

Для понимания представлений молодежи о сути 
гражданственности, об образе гражданина, были заданы вопросы, 
которые позволяют сделать выводы о мнении молодежи. В основу 
легли данные, полученные в ходе социологического опроса, который 
проводился в Республике Алтай и Алтайском крае в 2021 году среди 
молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.  

Молодые люди чаще воспринимают российскую культуру 
смешанной, в чем‐то европейской, в чем‐то восточной, а в чем‐то –
самобытной (38% – Алтайский край, 36,3% – Республика Алтай), 
самобытной и непохожей на другие культуры российскую культуру 
считают примерно одинаковое количество молодых людей края 
(22,4%) и Республики (26,9%). О том, что российская культура является 
европейской, молодые люди говорили не часто (6,8% и 7,7%), еще реже 
отмечали, что российская культура является восточной (3,7% и 7,7%). 
Такое восприятие родной культуры молодежью говорит также о 
несостоятельности унификации теоретических концепций и 
повсеместного их применения, что согласуется с социальной‐
культурным подходом, который призывает учитывать уникальные 
характеристики каждой культуры и народа. 

Молодые люди Алтайского края чаще отмечали, что считают 
Россию своей Родиной вне зависимости от того, где хорошо жить, более 
половины опрошенных (54%), в отличие от жителей Республики Алтай 
(48%). При этом треть молодежи края (31%) и четвертая часть 
молодежи республики (24%) говорят о том, что им не важно, в какой 
стране находиться, главное, чтобы им там было хорошо жить. Реже 
всего молодежь говорила о том, что они не хотели бы считать Россию 
своей Родиной независимо от того, где жить лучше – здесь или в другой 
стране (3% – Алтайский край и 8% – Республика Алтай). 
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Одним из элементов гражданского самосознания является 
гражданская идентичность, которая рассматривается как 
«отождествление себя с гражданами страны, ее государственно‐
территориальным пространством» [1, с. 9]. Поэтому молодым людям 
был задан вопрос о том, каким гражданином должен быть современный 
человек: мира, страны или самого себя. И в этом вопросе взгляды 
молодежи Алтайского края и Республики Алтай совпали. Третья часть 
молодых людей отметили, что все три высказывания относительно 
гражданской принадлежности современного человека в чем‐то 
правильны, и в чем‐то – неправильны (34,8% и 36,1%). Менее пятой 
части молодежи отметили, что и сегодня человек должен быть 
гражданином своего государства (18,5% и 17%). Реже молодые люди 
отмечали, что современный человек должен быть гражданином всего 
мира, а не какой‐то отдельной страны (17,2% и 13,3%). Менее десятой 
части молодежи отметили первостепенную важность семейной 
идентичности человек – гражданин только сам для себя, для своей 
семьи (7,9% и 8,8%). Гражданская идентичность, единение с жителями 
своего государства и сегодня имеют большое значение для молодых 
людей, наряду с этим присутствует тенденция к восприятию себя 
гражданином мира. 

Гражданская идентичность основывается не просто на 
территориальной или государственной принадлежности, она включает 
в себя более глубокий смысл, в ее структуру входят такие компоненты 
как когнитивный, эмоциональный, поведенческий, символичный. 
Поэтому и в суть понимания «гражданина» закладывается очень 
большой смысл, о чем и был задан вопрос молодежи приграничья. При 
определении характеристик настоящего гражданина России не было 
выявлено различий во мнении молодежи Алтайского края и 
Республики Алтай, иерархия характеристик практически идентична. 
Поэтому по мнению молодежи приграничных регионов настоящий 
гражданин это тот, кто:  

уважительно относится к разным народам своей страны (43,9% и 
46,3%),  

обладает всеми правами гражданина, независимо от того, где 
родился (38,8% и 39%),  

является патриотом России (34,7% и 35%),  
не позорит страну своим поведением (32,3% и 32,7%),  
свободно владеет русским языком как государственным языком 

(31,6% и 28,5%),  
уважительно относится к женщинам, детям, пожилым (31,6% и 

27,8%),  
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уважительно относится к другим странам (31,3% и 30,8%),  
на деле содействует развитию страны (31,2% и 30,4%),  
родился в России, а не является мигрантом, получившим 

гражданство (30,8% и 29,7%),  
гордится достижениями страны (29,2% и 30,6%). 
Из характеристик видно, что, по мнению молодежи, настоящий 

гражданин имеет хорошее воспитание, он уважительно относится к 
другим (в рамках страны, в рамках мира), обладает всеми правами 
гражданина, отлично владеет языком, любит свою страну и работает на 
ее благо. 

Образ гражданина в представлении молодежи российского 
приграничья имеет свои определенные черты, которые отражают 
компоненты гражданской идентичности. Он формировался в 
российской культуре, которую молодые люди часто воспринимают как 
смешанную, впитавшую в себя и культуру Запада и Востока. По мнению 
молодежи, гражданин – это не только тот, кто обладает формальными 
признаками (имеет паспорт гражданина страны, проживает на 
территории государства), но и тот, кто знает свою страну, ее историю, 
соблюдает все нормы морали и закона, имеет права и пользуется ими, 
кто любит и уважает свою страну и всех ее жителей с многообразной 
культурой, кто содействует развитию страны. Как видно из данного 
образа, он имеет достаточно стандартный набор характеристик. 
Однако среди молодых людей проявляется тенденция воспринимать 
себя гражданами мира, не держась за свою страну, а выбирая для 
проживания ту территорию, на которой им комфортнее всего.  
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