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Аннотация. В статье рассматривается состояние этнонациональной сферы в современной 
России, которое характеризуется ростом этнического самосознания различных социальных 
групп. Этот рост нередко приобретает искажённые формы и часто ведёт к возникновению 
этноцентризма, шовинизма, радикального национализма. Раскрывается негативная роль 
радикального национализма, стремящегося к решительному, коренному изменению суще-
ствующих общественных и государственных институтов в интересах отдельных национальных 
общностей, как правило, в ущерб другим этносам. В этих условиях в ряде регионов страны 
формируется конфликтогенный потенциал. 

Особое внимание уделяется анализу процессов формирования скрытой межэтнической 
напряжённости, выражающейся в гипотетической готовности достаточно большого числа 
российских граждан к применению стихийных способов разрешения межэтнических кон-
фликтов, в том числе насильственного характера.

В статье раскрывается влияние миграционных процессов на обострение этнонациональ-
ных отношений в стране. Миграция обладает высокой конфликтогенной заряженностью, 
оказывает негативное влияние на социальную обстановку, расширяет возможности для 
активизации деятельности экстремистских организаций и этнических организованных пре-
ступных группировок, формирует условия для коррупции, деформирует внутренний рынок 
труда, расширяет теневой сектор экономики, ухудшает криминогенную ситуацию. Негативным 
следствием масштабной миграции является также образование мононациональных анклавов, 
ухудшающих межнациональную обстановку в стране.

Приведённые в статье результаты научных исследований свидетельствуют, что этнонацио-
нальная напряжённость, различные проявления радикального национализма, межнациональ-
ные конфликты, этническая преступность и коррупция всегда содержат серьёзные реальные 
и потенциальные угрозы национальной безопасности на местном, региональном и общерос-
сийском уровнях. Эти угрозы требуют постоянного социологического мониторинга, глубокого 
научного анализа и своевременного реагирования со стороны государства и общества.
Ключевые слова: национализм, радикальный национализм, этнонациональный экстремизм, 
этнонациональная напряжённость, конфликтный потенциал, межнациональные конфликты, 
угрозы национальной безопасности.

Проводимые социологические исследования и анализ научной литературы 
показывают, что состояние этнонациональной сферы в современных условиях 
развития России характеризуется наличием различных и порой противоречи-
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вых процессов, одним из которых является рост этнического самосознания 
различных социальных групп во многих регионах страны. В целом этот процесс 
носит позитивный характер и в значительной степени связан, помимо реакции 
на неблагоприятную социально-экономическую и духовно-нравственную 
обстановку в обществе, с попытками исправления различного рода искаже-
ний в сфере национальной политики, которые были допущены в прошлые де-
сятилетия.

С сожалением приходится констатировать, что рост этнического самосо-
знания в стране приобретает нередко искажённые формы и ведёт к возникно-
вению этноцентризма, радикального национализма, шовинизма. В обстановке 
политизации этнонациональных отношений [Гаджиев, 2018: 133], целого ряда 
социально-экономических проблем и различных негативных групповых воздей-
ствий развитие этноцентризма чревато крайне отрицательными последствиями: 
усилением межнациональной напряжённости, появлением этнонациональных 
конфликтов [Дмитриев, 1998: 45; Социальные конфликты.., 1999: 307; Дмитриев, 
2017: 45], ростом преступлений, связанных с проявлениями национальной враж-
ды и ненависти.

Что касается национализма, то он представляет собой идеологию, полити-
ку и практику, базовым принципом которых является тезис о ценности нации 
как высшей формы общественного объединения и её первичности в государ-
ствообразующем процессе. Как политическое явление национализм стремится 
к отстаиванию интересов национальной общности в отношениях с государствен-
ной властью и другими этносами. Национализм проповедует верность и предан-
ность своей нации, политическую независимость и работу на благо собственного 
народа, объединение национального самосознания для практической защиты 
условий жизни нации, её территории проживания, экономических ресурсов 
и духовных ценностей. 

В Российской империи и Советском Союзе, несмотря на различие идео-
логических доктрин, на которых они базировались, понятие «национализм» 
обозначало негативное явление – идеологию и политику, которые исходили из 
национального превосходства и противопоставления своей нации другим, спо-
собствовали развитию национальной замкнутости и национального антагонизма. 
При этом национализм по смыслу приравнивался к шовинизму, этнократии 
и ксенофобии. 

Ряд учёных и в настоящее время являются сторонниками теории антинаци-
онализма, утверждая, что национализм в любых его формах и проявлениях опа-
сен, несовместим с демократией, ведёт к нарастанию культурно-общественных 
различий и возникновению конфликтов. Поскольку сторонники национализма 
полагают, что своя этническая общность находится на более высоком по сравне-
нию с другими духовно-нравственном уровне, некоторые его противники счи-
тают, что национализм провоцирует большинство современных международных 
конфликтов и войн. Согласно современной теории антинационализма, пред-
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ставленной, например, в трудах Э. Балибара, любому национализму сопутствует 
расизм [Балибар, Валлерстайн, 2004]. Национализм опирается на национальное 
чувство, которое родственно патриотизму. Идеология национализма стремится 
к объединению различных слоёв общества конкретного этноса, невзирая на 
противоположные социальные интересы. В определённые исторические периоды 
идеология национализма способна обеспечить мобилизацию населения ради до-
стижения общих политических целей, повышение эффективности национальных 
государств и рост их экономической мощи (см. подр.: [Кон, 2010; Тишков, 1997; 
Андерсон, 2001; Геллнер, 1991; Малахов, 2005; Смит, 2004]).

Поэтому опасность для Российской Федерации представляет не сам по себе 
национализм, а его разновидность – радикальный (или крайний) национализм.

Радикальный национализм, как социально опасное явление, представляет 
собой бескомпромиссную приверженность националистическим взглядам, иде-
ям, концепциям и действиям в социально-политической сфере, направленным 
на решительное, коренное изменение существующих общественных и госу-
дарственных институтов в интересах отдельных национальных общностей, как 
правило, в ущерб другим этносам. Именно радикальный национализм часто 
перерастает в этнонациональный экстремизм.

На волне начавшихся ещё в условиях перестройки роста национального 
самосознания, развития этнонациональных движений под влиянием кризис-
ных социально-экономических явлений и резкой активизации некоторых пре-
следующих узкогрупповые цели национальных элит, а также при отсутствии 
эффективного регулятивного воздействия государства и общества, позитивные 
этнонациональные тенденции с конца 1980-х гг. стали приобретать гипертро-
фированный, деформированный характер, а дремавшие негативные этнонаци-
ональные процессы вышли на поверхность общественно-политической жизни 
страны. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в СССР, а затем на постсоветском 
пространстве они нашли выражение в целом ряде этнонациональных конфлик-
тов, многие из которых приобрели острый политический характер.

Во многих регионах России этнонациональная идея при отсутствии сплачи-
вающей общество социально-культурной, общегосударственной идеи в извест-
ной мере заменила прежнюю идеологическую составляющую общественного 
бытия. Однако в силу самой природы этнонациональной идеи, неспособной 
объединить всё многонациональное общество, в нём стала действовать мощная 
дезинтегрирующая сила, заключающая в себе потенциал противопоставления 
одной этнической группы другой.

Кроме того, в условиях многонациональной страны этот процесс способ-
ствовал росту межнациональных конфликтов и противоборства центра и нацио-
нальных периферий [Здравомыслов, Матвеева, 1995: 11]. Эксперты справедливо 
отмечают, что в ряде регионов России, как и в бывших республиках Советского 
Союза, произошло и ощущается до настоящего времени известное перерожде-
ние этнонациональной идеи, её трансформация в радикальный национализм 
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и сепаратизм [Гаджиев, 2018: 136]. Причиной этого являются как неудачи при 
проведении реформ и полное отрицание прошлого опыта регулирования наци-
ональных отношений, так и искусственное подогревание националистических 
настроений местными национальными элитами, ведущими активную борьбу 
за власть, и определёнными зарубежными политическими кругами.

Неизбежным результатом преувеличения значения и неадекватного развития 
этнонациональной идеи является формирование конфликтогенного потенциала 
этнонационального сознания, национальной обособленности, а также развитие 
межнациональной отчуждённости, предвзятости и враждебности одних этносов 
по отношению к другим и на этой основе – негативных поведенческих стерео-
типов, различных форм антиобщественного поведения.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года среди основных тенденций мирового развития, которые оказывают 
и в перспективе будут оказывать негативное влияние на обеспечение наци-
ональных интересов России, в связи с этим отмечается: «Получат развитие 
националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный 
экстремизм, в т. ч. под лозунгами религиозного радикализма» [О Стратегии.., 
2009: 2444].

Таким образом, в русле развивающихся этнонациональных процессов, 
особенно при отсутствии в стране в течение длительного времени эффектив-
ных механизмов удержания их в позитивных рамках, возникают предпосылки 
столкновений на межнациональной и религиозной почве и реальные конфликты 
между различными этническими общностями с большой потенциальной угрозой 
для национальной безопасности. В результате действия указанных процессов 
происходят формирование и углубление этнонациональной напряжённости 
и противоречий в обществе, а на их основе – долговременного и крайне опас-
ного по своим проявлениям источника угроз безопасности России, в т. ч. для её 
суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, обще-
ственной безопасности. Как показывают исследования, это вызывает серьёзную 
обеспокоенность россиян.

Так, в ходе общенационального социологического опроса, проведённого 
Институтом социологии РАН в октябре–ноябре 2014 г.1, было выявлено, что 
28% респондентов испытывают сильную тревогу по поводу возможных межэт-
нических и межнациональных конфликтов, а 36% – в связи с возможным при-
ходом к власти радикальных националистических и религиозных группировок 
[Российское общество.., 2015а: 161].

1 В настоящей статье использованы базы мониторингового исследования Института 
социологии ФНИСЦ РАН «Динамика социальной трансформации современной России в со-
циально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», 
подготовленные при финансовой поддержке РНФ. Исследование проводилось по общерос-
сийской выборке (N = 4000), репрезентировавшей население страны по региону проживания, 
а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения (апрель 2018г.), 
а также результаты предшествующих исследований ИС РАН 2012–2018 гг.
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Весной 2015 г., по данным Института социологии РАН, межнациональные 
отношения в стране как спокойные и доброжелательные оценивали 35% респон-
дентов. Внешне спокойными, но внутренне напряжёнными их определяли 39%, 
напряжёнными они представлялись 14% и на грани открытых столкновений – 2% 
[Российское общество.., 2015б: 214].

При этом в городах и сёлах проживания межнациональные отношения оце-
нивались как относительно благоприятные, а наиболее тревожными они воспри-
нимались в мегаполисах [Российское общество.., 2016а: 357].

Массовый социологический опрос, проведённый Федеральным научно-ис-
следовательским социологическим центром РАН весной 2018 г., показал степень 
опасений российских граждан в отношении развития возможных межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов в стране: 43% респондентов испытывают 
по этому поводу некоторое беспокойство, 17% – сильную тревогу, 3% – постоян-
ный страх. Вместе с тем 37% опрошенных не опасаются возможных этнических 
и религиозных конфликтов [Справка.., 2018].

Степень проявления этнонациональных негативных процессов на территории 
Российской Федерации неодинакова. Она определяется региональными особенно-
стями, в значительной степени зависящими от социально-экономической ситуа-
ции в регионах, от этнонациональной структуры населения, его менталитета. В связи 
с этим различаются регионы с большей или меньшей степенью этнонациональной 
напряжённости. В ряде научных исследований выделяются такие её уровни, как не-
высокий, средний, выше среднего [Этнополитическая ситуация.., 1994: 37; Сикевич, 
1999: 92]. Очевидно, можно говорить и о высшей степени этнонациональной на-
пряжённости, которая в соответствующие годы была связана с осетино-ингушским 
конфликтом 1990–1992 гг., с действиями сепаратистов в Чечне.

Социологические исследования, проведённые во многих регионах страны, 
показывают, что значительная часть населения весьма чувствительна к «нацио-
нальному вопросу» и в той или иной мере ощущает наличие этнонациональной 
напряжённости, связывая её с различными проявлениями в межнациональных 
отношениях и с национальной политикой на разных уровнях.

Так, в ходе научно-исследовательской работы «Анализ и систематизация 
причин и условий, способствующих распространению идеологии террориз-
ма в разных группах населения, и разработка рекомендаций по влиянию на эти 
факторы»1 были получены результаты оценки респондентами степени опасности 
угроз в регионах их проживания (см. таблицу 1).

1 НИР была выполнена Институтом социологии РАН в рамках ФЦП «Антитеррор 
(2009–2012)», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2008 г. № 586-23. В августе–сентябре 2009 г. был проведён массовый социологический 
опрос населения Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации. 
Всего было опрошено 2100 респондентов в Чеченской Республике, Республике Дагестан, 
Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Ставропольском крае и Самарской области. 
Выборочная совокупность исследования репрезентировала население ЮФО и ПФО по па-
раметрам пола, возраста (от 16 лет и старше), национальной принадлежности, образования 
и типа населённого пункта проживания.
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Таблица 1
Оценка респондентами степени опасности угроз в своём регионе, 2009 г., % 

Степень угроз
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Конфликты на межнациональной почве
Высокая 11 4 16 4 11 7 23
Средняя 31 28 47 15 24 35 34
Низкая 46 62 23 61 55 39 35
Затруднились ответить 13 6 15 21 10 18 7

Религиозные конфликты
Высокая 9 2 27 3 13 4 6
Средняя 26 23 45 14 23 25 26
Низкая 51 68 15 61 55 49 55
Затруднились ответить 14 7 13 22 9 21 13

Рост политического экстремизма
Высокая 11 1 27 2 25 6 6
Средняя 27 21 41 9 37 27 28
Низкая 43 67 16 62 24 45 45
Затруднились ответить 19 10 17 27 14 21 22

Угроза террористических актов
Высокая 31 3 67 3 62 15 37
Средняя 24 21 23 14 25 32 30
Низкая 32 67 5 59 6 34 24
Затруднились ответить 12 9 6 23 7 19 9

Гражданская война
Высокая 5 1 9 2 8 4 4
Средняя 18 19 36 10 13 19 12
Низкая 58 71 32 64 63 52 65
Затруднились ответить 19 9 23 25 15 25 19

Рост протестных выступлений в связи с ухудшением условий жизни
Высокая 12 10 14 5 8 22 13
Средняя 30 33 40 19 23 36 27
Низкая 42 50 29 53 51 23 46
Затруднились ответить 17 7 17 23 18 19 15

Источник: [Анализ.., 2009: 52].



В. Н. Найденко
137

Социологическая наука и социальная практика

Угрозы безопасности России в сфере этнонациональных отношений 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о достаточно высоком уровне этно-
национальной напряжённости, который оказывает влияние на сохранение 
и распространение этнонационального экстремизма. Так, по обобщённой оцен-
ке всех опрошенных на юге России и в Поволжье, выглядит вполне реальной 
(если сложить вместе высокую и среднюю оценки степени опасности) вероят-
ность возникновения: угроз терроризма – 55% респондентов, конфликтов на 
межнациональной почве – 42%, протестных акций в связи с ухудшением условий 
жизни – 42%, проявлений политического экстремизма – 38%, религиозных кон-
фликтов – 35%, гражданской войны – 23%.

Приведённые данные характеризуют ситуацию на начало 2010-х гг. С того вре-
мени ситуация, безусловно, изменилась, однако социологические исследования 
состояния сферы межнациональных отношений, проведённые в 2016–2018 гг. в рам-
ках проекта «Динамика социальной трансформации современной России в соци-
ально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном кон-
текстах», в целом подтверждают сделанные россиянами в 2009 г. оценки степени 
угроз в данной сфере. Современные общероссийские опросы выявили, с одной 
стороны, понимание большинством россиян необходимости межнационального 
согласия, а с другой – наличие скрытой межэтнической напряжённости, выражаю-
щейся в гипотетической готовности достаточно большого числа российских граждан 
к применению стихийных способов разрешения межэтнических конфликтов, в том 
числе насильственного характера [Отчёт.., 2017: 13].

Опрос российских граждан, проведённый осенью 2017 г. ФНИСЦ РАН, 
показал, что ситуация в сфере этнонациональных отношений за последние пять 
лет оценивается респондентами как напряжённая. Так, около трети респон-
дентов (31%) отметили, что обстановка в этой области ухудшилась, 51% – что 
она не менялась. И только 17% опрошенных считают, что ситуация улучшилась 
[Российское общество в 2017-м.., 2017].

Массовый социологический опрос, проведённый весной 2018 г., показал, 
что соотношение российских граждан, оценивающих положение дел в области 
этнонациональных отношений за последние пять лет, несколько изменилось: 
23% респондентов считают, что эти отношения ухудшились, 60% – что не изме-
нились, 16% полагают, что обстановка улучшилась [Справка.., 2018]. То есть стало 
чуть меньше тех, кто негативно оценивает ситуацию в этой сфере, и больше тех, 
кто не видит особых изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Этнонациональная напряжённость в любой степени её развития характери-
зуется наличием в массовом сознании различных этнических групп определённо-
го конфликтного потенциала, готовностью известной, часто значительной части 
той или иной группы к активной, в т. ч. противоправной деятельности в защиту 
интересов своей национальной общности [Иванов, 1992: 31].

В результате проведённого в 2009 г. анализа методов возможного реагирова-
ния респондентов на ухудшение социально-экономической ситуации в стране 
и условий их собственной жизни был выявлен уровень конфликтного потенци-
ала в исследованных регионах (см. рис. 1).
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Рис. 1. Способы реагирования респондентов на возможное ухудшение экономической 
и социальной ситуации в стране и условий их собственной жизни, 2009 г.,  

(закрытый вопрос, не более двух ответов), %

Источник: [Анализ.., 2009: 111].

В данном случае уровень конфликтного потенциала оценивался по двум ос-
новным показателям: во-первых, готовности респондентов участвовать в массо-
вых протестных выступлениях (забастовках, демонстрациях, голодовках), во-вто-
рых, готовности взяться за оружие.

Как свидетельствуют данные социологического опроса в 2009 г., готовность 
принять участие в массовых протестных выступлениях выразили 11% респон-
дентов, а готовность взяться за оружие – 3% (см. рис. 1).

Однако следует учитывать, что уровень конфликтного потенциала в опреде-
лённых условиях может быть существенно выше за счёт довольно значительной 
доли тех, кто уверен, что предпримет что-либо для защиты своих интересов, 
но пока не определился, что именно (22%). Следует учесть и 8% респондентов, 
затруднившихся с ответом. 
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Выраженная в ходе данного социологического опроса готовность к кон-
фликтному поведению, в т. ч. мерам экстремистского толка, – это не всегда 
реальные намерения, а скорее отражение настроения, эмоциональное состояние 
людей. Но при этом следует иметь в виду, что достаточно распространённые 
протестные настроения граждан могут сыграть существенную роль в подготовке 
общественного мнения к одобрительному восприятию этнонациональной экс-
тремистской деятельности. Именно эмоции могут стать благодатной почвой для 
того, чтобы экстремистские проявления в сфере этнонациональных отношений 
начали получать в обществе понимание и поддержку.

Анализ данных по возрастным группам свидетельствует, что больше все-
го лиц, готовых взяться за оружие, было зафиксировано в молодёжной среде 
(5–6% среди 16–24-летних). Среднее же и старшее поколение чаще готово к уча-
стию в митингах, забастовках и демонстрациях (12–13%).

Для уточнения масштабов возможных массовых протестных выступле-
ний в ходе социологического исследования в 2009 г. выявлялось соотношение 
готовности использовать санкционированные, легальные формы массового вы-
ражения недовольства и несанкционированные, экстремистские (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Готовность респондентов к участию в массовых протестных выступлениях  
в случае значительного ухудшения их социально-экономического положения, 2009 г. 

(закрытый вопрос, любое число ответов), %

Источник: [Анализ.., 2009: 114].
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Большинство опрошенных (56%) заявили, что ни в каких акциях протеста 
участвовать не будут. Довольно много (21%) оказалось тех, кто готов участво-
вать в мирных, разрешённых властями митингах, пикетах, демонстрациях. Число 
тех, кто готов к несанкционированным властями действиям или же к действиям 
экстремистского толка, в целом невелико, однако социальная база для подоб-
ных выступлений всё же имеется. 

Так, 8% опрошенных могут принять участие в мирных, но не разрешён-
ных властями митингах и демонстрациях; 3% готовы в случае значительного ухуд-
шения своего социально-экономического положения принять участие в захватах 
зданий, перекрытии транспортных путей; 5% заявили, что они готовы взяться 
за оружие, если ситуация резко ухудшится и мирные способы борьбы за свои 
интересы результатов не дадут (рис. 2).

Проведённое в 2009 г. социологическое исследование показало, что склон-
ность к незаконным экстремистским действиям коррелирует с возрастом опро-
шенных: чем моложе опрошенные, тем чаще среди них встречаются люди, гото-
вые взяться за оружие (9% среди 16–19-летних при 3–4% среди людей старше 30 
лет), принять участие в захвате зданий и перекрытии транспортных путей (5% 
среди 16–24-летних при 1% среди людей старше 45 лет), участвовать в несанкци-
онированных митингах и демонстрациях (12–14% среди 16–24-летних при 6–7% 
среди 30-летних и старше) [Анализ.., 2009: 123].

Социологические исследования, проведённые Институтом социологии 
РАН весной 2016 г., осенью 2016 г. и весной 2017 г. (три волны) в рамках проекта 
«Динамика социальной трансформации современной России в социально-эко-
номическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах», 
также подтвердили выявленную в 2009 г. тенденцию, заключающуюся в готов-
ности значительного количества российских граждан участвовать в массовых 
протестных выступлениях. Результаты проведённых в 2016–2017 гг. исследований 
показали, что в стране сохраняется устойчивое деление россиян на примерно 
20% потенциально готовых участвовать в протестных акциях и 80% не готовых 
[Горшков, 2017: 70].

Если проанализировать данные социологических исследований за послед-
ние 10 лет (2009–2018 гг.), то окажется, что пик оценок вероятности массовых 
протестных выступлений наблюдался в 2009 г., когда россияне весьма болезнен-
но восприняли кризис 2008–2009 гг., – тогда доля признающих возможность 
таких выступлений взлетела до 38% [Горшков, 2017: 69].

Но при этом следует учитывать опасность появления в настоящее время ак-
туальных мобилизующих лозунгов (как это было в 2011 г.), которые вполне могут 
спровоцировать массовые протестные выступления.

Данные массового социологического опроса, проведённого в апреле 2017 г., 
показывают, что вероятность протестных выступлений по сравнению с осенью 
2016 г. несколько выросла: доля признающих возможность таких выступлений уве-
личилась с 23 до 29%, а доля считающих их маловероятными или невозможными 
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снизилась с 77 до 71%. При этом доля скептиков, сомневающихся в реальности 
новых массовых протестных выступлений, по-прежнему более чем в 2 раза пре-
вышает долю тех, кто считает такие выступления возможными [Горшков, 2017: 69].

На готовность присоединяться к массовым протестным выступлениям 
сильнее всего влияет материальное положение: среди респондентов с хорошим 
положением лишь 13% выражают готовность принять личное участие в протест-
ных акциях, в то время как среди респондентов с плохим положением – 32% (т. е. 
каждый третий). По данному критерию жители мегаполисов (16%) отстают от 
более склонных к протестам жителей райцентров (22%), ПГТ и сёл (21%). При 
этом наблюдается парадокс: жители мегаполисов выше оценивают веро-
ятность протестных выступлений, но меньше готовы лично в них уча-
ствовать, в то время как в «малой России» всё наоборот.

Представляют интерес данные мониторингового социологического ис-
следования ИС РАН (март 2016 г.) о допустимости различных методов отста-
ивания российскими гражданами своих интересов [Российское общество.., 
2016б: 231–234].

Большинство российских граждан (свыше 50%) отвергают незаконные, не 
говоря уже о насильственных, методы отстаивания своих политических или со-
циальных прав. Допускают их использование только 1–9% опрошенных.

Более терпимы многие россияне к нарушениям формально-правовых правил 
борьбы за свои интересы (в духе «этого делать нельзя, поскольку закон это запре-
щает»): допускают в качестве крайней меры несанкционированные митинги / 
демонстрации / забастовки 34% опрошенных, перекрытие дорог – 29%. Однако 
когда речь заходит о применении насилия хотя бы в символической форме (за-
брасывание яйцами / помидорами, публичные оскорбления), то доля допускаю-
щих такие методы, даже при отсутствии других возможностей отстаивания своих 
интересов, сразу падает до 10–15%. Характерно, что призыв к «революционной» 
смене власти (т. е. сугубо вербальный по своему характеру метод политической 
борьбы), тем не менее, считают допустимым лишь 3% опрошенных, в принципе 
не исключают его использования 5%.

Одновременно практически каждый десятый допускает захват администра-
тивных зданий, формирование отрядов боевиков, применение насилия в от-
ношении представителей власти и полиции и избиение политических против-
ников. Таким образом, ползучая легитимация насилия в качестве инструмента 
разрешения конфликтов и борьбы с политическими оппонентами представляет 
серьёзную опасность. Отметим, что 3% россиян считают убийство допустимым 
инструментом политической борьбы. Причём очевидно, что между бравадой, 
свойственной в основном молодёжи, и реальной готовностью к применению 
насилия – дистанция огромного размера. В то же время, как показали собы-
тия в Украине, для дестабилизации ситуации в стране может хватить и тысячи 
человек при условии, что значительным слоям населения «революционное 
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насилие» представляется не только законным и справедливым, но и единствен-
но возможным способом поменять власть в стране. Следует также присоеди-
ниться к оценкам некоторых экспертов, считающих, что 1–2% «пассионариев» 
обладают мультиплицирующим эффектом, способным побудить к активным 
действиям ещё 5–7% населения. В связи с этим возникает закономерный вопрос 
о возможности – при неблагоприятном развитии событий в стране – формиро-
вания революционной ситуации, аналогичной киевскому майдану. Свыше 70% 
опрошенных россиян отвечают на этот вопрос отрицательно. Схожего мнения 
придерживается и большая часть экспертного сообщества.

Анализ истории развития России показывает, что этнонациональная напря-
жённость и межнациональные конфликты имеют сложный причинный комплекс, 
они обычно не исчерпываются собственно этнонациональными условиями, 
что вовсе не должно вести к недооценке последних. Социальные факторы в прин-
ципе обусловливают все общественные конфликты. Однако, когда негативные 
экономические, политические, социальные и иные условия приобретают нацио-
нальную окраску, соединяются в сознании людей с их принадлежностью к опре-
делённой этнической группе, с ущемлением их национального достоинства, они 
становятся высоковзрывоопасными, а детерминируемые ими этнонациональные 
конфликты характеризуются особой остротой, длительностью и т. д. 

Приведённые в таблице 2 данные массового социологического опроса 
(апрель 2018 г.) показывают, что свыше 40% респондентов допускают приме-
нение насилия в случаях, «если нарушается справедливость в отношении моего 
народа или веры», а 43% опрошенных согласны с тем, что «все средства хороши 
для защиты интересов моего народа» [Справка.., 2018].

Таблица 2
С каким из нижеперечисленных суждений Вы бы согласились,  

а с какими, наоборот, не согласились? (один ответ по каждой строке), %

Суждения Полностью 
согласны

Скорее 
согласны

Скорее не 
согласны

Не 
согласны

Насилие в межнациональных 
и межрелигиозных спорах недопустимо 51,2 34,4 11,8 2,6

Насилие допустимо, если нарушается 
справедливость в отношении моего 
народа или веры

12,2 28,1 38,4 21,3

Все средства хороши для защиты 
интересов моего народа 14,6 28,4 38,4 18,6

Состояние этнонациональных отношений в настоящее время характеризу-
ется, при определённой тенденции к снижению противоречий в этой области, 
существованием в ряде российских регионов подчас значительной напряжён-
ности, а также наличием предпосылок к её обострению. Причина этого в том, 
что в Российской Федерации не только не создан устойчивый комплекс стаби-
лизирующих факторов, но и сохраняется негативное воздействие условий, вы-
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зывающих межнациональную напряжённость и этнонациональные конфликты. 
К ним относятся социально-экономические, духовно-нравственные, политиче-
ские, правовые условия, которые в основном имеют внутрироссийский характер.

Вместе с тем этнонациональные напряжённость и конфликты в России мо-
гут возникать или обостряться и при определённом стимулирующем воздействии 
из-за рубежа [Авдеев и др., 2010: 72–73].

Данные, полученные Институтом социологии РАН в 2017 г., продемонстри-
ровали массовые умонастроения в отношении восприятия россиянами соотно-
шения внешних и внутренних угроз. На момент опроса большинство российских 
граждан считали основными внешние угрозы (прежде всего, идущие от стран 
Запада) [Отчёт.., 2017: 13].

Так, 67% респондентов, опрошенных Институтом социологии РАН в апреле 
2017 г., считают, что основные угрозы для России исходят из-за рубежа, и толь-
ко 33% полагают, что основные угрозы для России находятся внутри страны 
[Российская повседневность.., 2017а]. В 2018 г. это соотношение несколько 
изменилось: 55% опрошенных высказали мнение, что основные угрозы для 
России исходят из-за рубежа; 28% респондентов полагают, что основные угрозы 
для России находятся внутри страны; 17% затруднились ответить [Российское 
общество после президентских.., 2018].

Сохраняющиеся в массовом сознании опасения по поводу превыше-
ния внешних угроз над внутренними можно объяснить тем, что многие из 
формально внешних угроз за последние несколько лет стали уже угрозами вну-
тренними или воспринимаются значительной частью российского общества 
таковыми [Петухов, 2017: 91].

Серьёзное комплексное значение в сфере этнонациональных отноше-
ний в плане их обострения имеют недостаточно контролируемые государством 
миграционные процессы [Вынужденные мигранты.., 1997: 25; Мукомель, 2005: 61, 
64]. Так, до 2015 г. Россия ежегодно насчитывала от 10 до 12 млн иностранцев на 
своей территории, из которых больше половины были трудовыми мигрантами, 
а 95% – выходцами из СНГ (в первую очередь из Средней Азии) [Миграция.., 2018].

Неконтролируемая миграция оказывает негативное влияние на социальную 
обстановку, расширяет возможности для активизации деятельности междуна-
родных экстремистских организаций и этнических организованных преступных 
группировок, формирует условия для коррупции [Коррупция.., 2012: 30–58], 
деформирует внутренний рынок труда, расширяет теневой сектор экономики, 
ухудшает криминогенную ситуацию. Негативным следствием масштабов неле-
гальной трудовой миграции является также образование мононациональных 
анклавов, ухудшающих межнациональную обстановку в стране.

В последние годы миграционные процессы претерпели определённые изме-
нения. По данным аналитиков Центра стратегических разработок, с 2015 г. вре-
менная миграция в Россию, в том числе и трудовая, заметно уменьшилась. 
Сокращение затронуло контингент не только из дальнего зарубежья, но и из 
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Средней Азии: число мигрантов из Узбекистана и Таджикистана уменьшилось 
на 15% по сравнению с показателями 2014 г. [Миграция.., 2018]. Численность 
мигрантов снизилась в результате девальвации рубля, сжатия российского рын-
ка труда и усиления государственного регулирования миграционных процессов 
(повышение стоимости трудового патента, сокращение квоты на временное 
проживание в России и т. д.).

В ноябре 2017 г. Российская Федерация сократила иностранцам и лицам 
без гражданства квоту на временное проживание. В 2018 г. планируется выдать 
90 тыс. разрешений на временное проживание, что почти на 20 тыс. меньше, 
чем в 2017 г. При этом в каждом регионе страны будет действовать своя квота 
[Миграция.., 2018].

Однако снижение миграционных потоков не влечёт за собой автоматиче-
ского уменьшения этнонациональных угроз, носителями которых являются 
мигранты, в первую очередь из Средней Азии.

Миграция, в особенности нелегальная, обладает высокой конфликтогенной 
заряженностью. Потоки въезжающих в нашу страну мигрантов, представляю-
щих собой преимущественно неквалифицированную рабочую силу, являются 
конфликтогенами по причине столкновения интересов местных жителей и ми-
грантов. Последствиями этого являются рост межнациональной напряжённости 
и усложнение геополитической обстановки в регионах [Коростелева, 2017: 159].

Массовый социологический опрос ИС РАН (март 2016 г.) позволил выявить 
степень готовности российских граждан принять участие в массовых протест-
ных выступлениях «в защиту местных жителей, против наплыва мигрантов», если 
они в ближайшее время пройдут по месту проживания респондентов. Готовность 
участвовать в таких акциях выразили 21% опрошенных (7% – «безусловно да»; 
14% – «скорее да»; 35% – «скорее нет»; 43 – «безусловно нет») [Российское об-
щество.., 2016б: 230].

Наиболее проблемными вопросами с точки зрения социальной напря-
жённости и конфликтности в отношении диаспор / землячеств в Российской 
Федерации, по мнению экспертов, по степени значимости оказались: навязы-
вание своих норм культуры принимающему обществу (25,2% ответов); несо-
блюдение норм культуры принимающего общества (21,7%) [Дмитриев, 2017: 45].

Особую опасность представляют экстремисты, проникшие на территорию 
России по каналам миграции для осуществления преступной деятельности. 

Так, в апреле 2018 г. в Санкт-Петербурге были арестованы восемь выходцев 
из Средней Азии. Следствие полагает, что они с конца 2015 г. занимались вербов-
кой мигрантов из республик Средней Азии для осуществления террористической 
и иной подрывной деятельности в интересах запрещённых в России исламист-
ских организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Задержанные 
пытались вовлечь вербуемых мигрантов в деятельность ряда незаконных воору-
жённых формирований, в т. ч. на территории иностранных государств. Уголовное 
дело в отношении задержанных расследуется по признакам состава престу-
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пления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической 
деятельности). Ранее в домах подозреваемых были проведены обыски, в ходе 
которых была изъята экстремистская литература [В Петербурге.., 2017].

В мае 2018 г. в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали во-
семь выходцев из Средней Азии, которые занимались вербовкой жителей реги-
она в запрещённую в России террористическую организацию «Исламское госу-
дарство». Задержанные являлись также членами запрещённой террористической 
организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», которая является структурным 
подразделением ИГИЛ. Двое активистов поддерживали контакт с террори-
стами из Сирии через популярные мессенджеры и склоняли калининградцев 
к участию в деятельности незаконных вооружённых формирований. Во время 
обысков в квартирах, где жили задержанные, найдены компьютеры, мобильные 
телефоны, пропагандистские материалы экстремистского характера и банков-
ские карты [ФСБ задержала.., 2018].

Опрос экспертов, проведённый Институтом социологии РАН в 2016 г., по-
казал, что имеющие место факты нетерпимости, ксенофобии и враждебности, 
которые возникают на национальной почве, обусловлены, прежде всего, запу-
щенностью многих социально-экономических проблем, а также ощущением 
культурных различий на фоне масштабных миграционных потоков последних 
лет. Особое внимание уделяется тому, что нетерпимость часто обращается про-
тив собственных граждан, чьи действия воспринимаются как демонстративное 
нежелание следовать принятым в локальных сообществах нормам поведения. 
Элементы насилия в межэтнических взаимодействиях могут представляться 
людям допустимыми в самых разных случаях нарушения справедливости в от-
ношении их народа, но чаще всего – в случаях преступлений против личности 
и в ситуации, когда правоохранительные органы, по мнению граждан, действуют 
неэффективно или коррумпированы [Отчёт.., 2016: 9].

В ходе исследований в октябре 2016 г. представлений россиян о будущем стра-
ны были получены данные, характеризующие оценку вероятности нарастания 
межнациональной напряжённости в ближайшие годы. По оценкам респондентов, 
нарастание напряжённости в этнонациональной сфере: весьма вероятно – 29%; 
маловероятно – 43%; практически невозможно – 7%; затруднились ответить – 
21%. Таким образом, качественная оценка вероятности негативного развития 
событий в исследуемой области составила 33% [Российское общество.., 2017: 318].

Но при этом следует учитывать, что оценка вероятности негативного раз-
вития событий в сфере этнонациональных отношений в России может быть 
ещё выше. Так, в результате анализа эмпирических исследований, проведён-
ных в 2015–2016 гг. ФОМ и ВЦИОМ по заказу ФАДН, и сравнивая их с данными 
других исследовательских центров, в том числе Института социологии ФНИСЦ 
РАН, Л. М. Дробижева показывает, что оценка межэтнических отношений по 
средним общероссийским данным излишне оптимистична. Испытывают непри-
язнь к людям какой-то национальности 17%, но в 7 субъектах федерации доля ре-
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спондентов с такими установками была 26–30%, а в Москве и Санкт-Петербурге 
ещё больше. И это были области с доминирующим русским населением. В це-
лом половина (48%) респондентов поддерживают равностатусное положение 
русских и людей других национальностей в государстве, но среди последних его 
поддерживают 73%. Этнические предрассудки не изжиты, и этничность остается 
актуализированной. 38% респондентов согласны с мнением «все средства хороши 
для защиты интересов моего народа». Сохраняются проблемы межэтнических 
отношений на институциональном уровне, в том числе в сфере языка и культуры 
[Дробижева , 2018: 120]. 

Таким образом, результаты проведённых научных исследований свидетель-
ствуют, что этнонациональная напряжённость, различные проявления радикаль-
ного национализма, межнациональные конфликты, этническая преступность 
и коррупция всегда содержат серьёзные реальные и потенциальные угрозы на-
циональной безопасности нашей страны, тем или иным её аспектам (видам) на 
местном, региональном и общероссийском уровнях.

Эти проблемы требуют постоянного социологического мониторинга, глубо-
кого научного анализа и своевременного реагирования со стороны государства 
и общества.
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Abstract.The article studies the state of the ethno-national sphere in modern Russia, which is 
characterized by the growth of ethnic self-awareness of various social groups. This growth often acquires 
distorted forms and often leads to the emergence of ethnocentrism, chauvinism, radical nationalism. 
The negative role of radical nationalism, which seeks to drastically and radically change the existing 
social and state institutions for benefit of distinct national communities, as a rule, to the prejudice of 
other ethnoses, is revealed. In these conditions a conflictogenic potential is being formed in a number 
of country’s regions. 
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Particular attention is paid to the analysis of forming of latent interethnic tension, expressed in 
speculative readiness of a sufficiently large number of Russian citizens to take to spontaneous methods 
for resolving ethnic conflicts, including those of violent nature.

The article reveals the way the migration processes aggravate ethno-national relations in the 
country. Migration has a high conflict potential, having a negative impact on the social situation, 
expanding opportunities to activate extremist organizations and ethnic organized criminal groups, 
forming conditions for corruption, deforming the internal labor market, expanding the shadow economy, 
and worsening the crime rate. A negative consequence of large-scale migration is also the generation 
of mono-ethnic enclaves, which worsen the interethnic situation in the country. 

The results in the article show that ethno-national tension, various manifestations of radical 
nationalism, ethnic conflicts, ethnic crime and corruption always contain serious real and potential 
threats to national security at the local, regional and all-Russian levels. These threats require constant 
sociological monitoring, in-depth scientific analysis and timely response from the state and society.

Keywords: nationalism, radical nationalism, ethnic extremism, ethnic tensions, potential conflicts, 
ethnic conflicts, threats to national security.
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