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Аннотация. На основе данных всероссийских и республиканских репрезентативных опросов рассма-
триваются уровень этнической идентичности, мера её актуализации, характер этнических установок, 
отражающих отношение россиян к этнокультурному разнообразию общественного пространства. 
Делается вывод о том, что высокие значения этнической идентичности и формируемой на её основе 
этнической солидарности свидетельствуют о важнейшей роли культуры в формировании обще-
российского единства. Актуализация этнической идентичности и заинтересованность в защите 
этнокультурного разнообразия варьируют на уровне федеральных округов: максимальные значения 
получены в Северо-Кавказском федеральном округе. Также и риски возможной межэтнической 
и межрелигиозной напряжённости в Северо-Кавказском федеральном округе воспринимаются 
острее, чем в среднем в Российской Федерации. Ориентации, признающие за всеми российскими 
народами право на государственную поддержку их культур и религий, представлены очень широ-
ко, но одновременно в общественном мнении находят поддержку и альтернативные ориентации, 
нацеленные на приоритетную поддержку культуры и религии русского большинства. Исследования 
фиксируют тренд участия этнической идентичности русских в формировании государственно-граж-
данского единства и позволяют говорить о том, что в обществе присутствует консенсус в сфере 
межэтнических отношений. Наравне с актуализацией этнической идентичности, у россиян высок 
уровень этнической толерантности; вместе с тем, нарушение справедливости в отношении народа 
или веры может быть дестабилизирующим фактором в межэтнических отношениях.
Ключевые слова: этническая идентичность; этнокультурное многообразие; этнические 
установки; этническая толерантность; этническая мобилизация.

Введение

Вызовы нациестроительства, обеспечения государственно-гражданского един-
ства РФ широко дискутируются в научных кругах и на общественно-политических 
площадках страны [Горшков, 2013; Дробижева, 2018; Паин, 2003; Семененко, 2015; 
Тишков, 2019; Идентичность:…, 2017; и др.]. Но этничность по-прежнему остаёт-
ся влиятельным фактором российской жизни. В период кризиса государственности 
и девальвации советской макро-идентичности в 1990-х гг. этническая идентич-
ность взяла на себя функции ценностного интегратора. Тенденция значимости 
этничности в общественной жизни россиян сохраняется и сегодня: несмотря на 
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очевидный тренд укрепления государственности, она означает, что вопросы, свя-
занные с оценкой этнокультурного разнообразия РФ и рисками политизации эт-
ничности, сохраняют свою актуальность и нуждаются в постоянном осмыслении. 
Поэтому мониторинговое изучение этнической идентичности важно как в целях 
пополнения научного знания, так и для принятия управленческих решений. 

Россия исторически сформировалась как страна с высоким уровнем этни-
ческого и культурного многообразия. Задача формирования общероссийской 
гражданской идентичности, обозначенная в «Стратегии государственной нацио-
нальной политики до 2025 г.» в качестве приоритетной, учитывает особую значи-
мость этничности для россиян. Вопросы преподавания в школах национальных 
языков и основ религии, оценка характера межнациональных отношений, роли 
этнического фактора в истории и культуре страны, в процессах государственного 
строительства – эти темы звучат в дискурсе политиков и государственных деяте-
лей, находят отклик в общественно-политических дискуссиях. 

В «Стратегии государственной национальной политики на период до 
2025 г.» – основном документе, регулирующем сферу национальной полити-
ки в Российской Федерации [Указ Президента.., 2018], – этническая идентич-
ность не упоминается среди ключевых понятий. Однако концепт этнической 
идентичности имплицитно подразумевается при упоминании таких понятий, 
как «этнокультурная самобытность народов», «этнокультурное и языковой мно-
гообразие Российской Федерации», «недопущение дискриминации по признаку 
национальной принадлежности», «межнациональные отношения» и других. 
Наиболее выразительным индикатором этнической идентичности, содержащим-
ся в тексте Стратегии и выражающим проявление этничности на личностном 
и групповом уровнях, является понятие «этнокультурных потребностей», выра-
жающее «потребности людей (групп людей) в самоидентификации, сохранении 
и развитии своих культуры и языка», в праве на свободное определение и выра-
жение своей национальной и культурной принадлежности.

Этническая идентичность строится как осознание причастности к общно-
сти людей своей национальности, эмоциональное отношение к ней, к культуре 
своего народа, является устойчивой формой социальной макро-идентичности. 
Она функционирует благодаря наличию в обществе этнических категорий и эт-
нических систем классификаций, поддерживается этническими стереотипами, 
аккумулирует культурные (нередко религиозные) ценности, обладает самостоя-
тельным мотивационным потенциалом. 

Как любая социальная идентичность, этническая идентичность складывает-
ся на основе процессов социального категоризирования (распределения объектов 
социального мира по определённым категориям / группам) и соответствующего 
самокатегоризирования, им сопутствует процесс социального сравнения [Tajfel, 
Turner, 1986], цель которого состоит в достижении позитивной этнической иден-
тичности. Но не только когнитивные процессы лежат в основе её формирования. 
Тесная связь этнической идентичности с эмоциями и социальными потребностя-
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ми (в принадлежности, причастности культурному наследию своего народа и др.) 
обусловливает её высокий мотивационный потенциал, который может реализо-
вываться в различных формах социальных установок и социального действия.

В современном массовом сознании россиян их этническая и российская госу-
дарственно-гражданская идентичности не противоречат друг другу: многолетние 
эмпирические исследования этносоциологов показывают, что они успешно совме-
щаются у людей различных национальностей [Дробижева, 2013]. Для этнического 
большинства страны этническая (русская) идентичность, при высоком уровне эт-
нической толерантности, выступает мотивирующей основой российской государ-
ственно-гражданской (национально-гражданской) идентичности [Рыжова, 2011].

По оценкам экспертов, российская идентичность формируется как мно-
госоставная, включающая государственно-гражданский, историко-культур-
ный, страново-пространственный и ряд других измерений [Дробижева, 2017; 
Тишков, 2009; Холодковский, 2017; и др.]. При этом этническая идентичность 
может рассматриваться в качестве базового маркера историко-культурного ком-
понента российской идентичности, потому что обеспечивает последней связь 
с прошлым, с культурными (религиозными) смыслами и ценностями. Историко-
культурная и этническая составляющая российской идентичности учитываются 
Государственной программой реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики, где «формирование единого культурного пространства стра-
ны» и снижение уровня межэтнической напряжённости обозначены в качестве 
целевых индикаторов её реализации [Государственная программа..., 2020].

Важнейшим вопросом, касающимся оценки трендов формирования государ-
ственно-гражданского единства, является оценка роли актуализированной этни-
ческой идентичности в процессах нациестроительства. Этническая идентичность 
тесно связана с этнической солидарностью и групповыми эмоциями, и в силу 
этого обладает большим потенциалом этнической мобилизации; в условиях со-
циальной нестабильности последняя может препятствовать формированию рос-
сийской гражданской идентичности. Поэтому важно держать в поле внимания 
уровень этнической идентичности россиян, меру её актуализации и этнические 
установки, в числе которых – отношение к этнокультурному многообразию 
и уровень этнической мобилизации. 

Эмпирической базой исследования стали данные всероссийского исследо-
вания ФАДН–ВЦИОМ 2019 г.1, данные всероссийского мониторингового ис-
следования ФНИСЦ РАН 2015 г.2. Для анализа уровня этнической идентичности 
и солидарности в сравнительной перспективе и в условиях различных этнических 

1 Общероссийский опрос, осуществлённый ВЦИОМ по заказу ФАДН в ноябре 2019 г., 
(N = 2000); репрезентативная выборка строилась на основании данных Росстата (переписи 
населения за 2010 г.) и включает в себя 200 кластеров (точек отбора).

2 Всероссийское мониторинговое исследование ИС РАН «Динамика социальной транс-
формации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном 
и этнорелигиозном контекстах» (N = 4000), охватывающее взрослое население страны в ос-
новных территориально-экономических регионах (см.: [Российское общество…, 2015]).
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сред, мы используем данные репрезентативных опросов в Республике Татарстан 
2019 г. и в республике Саха (Якутия) в 2019 г.1 Репрезентативные всероссийские 
опросы отражают преимущественно мнение этнического большинства страны, 
поэтому данные по другим этническим группам при анализе результатов все-
российских опросов приводятся в качестве иллюстрации общих тенденций, 
присутствующих в российском обществе. 

Актуализация этнической идентичности  
и риски межэтнической напряжённости

Согласно всероссийскому опросу ФАДН–ВЦИОМ, уровень этнической 
идентичности в России высок: доля тех, кто в той или иной мере чувствует 
общность, близость с людьми своей национальности составляет 94%; уровень 
российской идентичности столь же высок и составляет 91%. 

Актуализированной этнической идентичностью («часто» чувствуют общ-
ность с людьми своей национальности2) обладают большинство россиян (74%), 
ещё 20% чувствуют её «иногда», не чувствуют эту общность лишь 4% россиян. 
Уровень этнической идентичности одинаков во всех возрастных группах, в городе 
и селе, не зависит об образования. Он не различается у русских и людей других 
национальностей (75 и 71% соответственно) (табл. 1).

Таблица 1
Уровень этнической идентичности в России, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г., %

Ощущают общность, близость с людьми 
своей национальности…

В целом 
в России

Среди 
русских

Среди 
нерусских

…часто 74 75 71
…иногда 20 19 22
Общий уровень этнической идентичности 94 94 93
…никогда 4 4 6
…затруднились ответить 2 2 1

В российских республиках, согласно данным опросов 2019 г., Татарстане 
и Саха (Якутии), где этничность закреплена институционально и исторически 
сформировалась социальная среда плотных межэтнических контактов, уровень 

1 Массовый репрезентативный опрос в Республике Татарстан (N = 2000) и в Республике 
Саха (Якутия) (N = 1500) Центром исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ 
РАН с РОО «Центр по изучению дискриминаций, экстремизма и ксенофобий Республики 
Татарстан», в Республике Саха (Якутия) (N = 1500) совместно с ГБУ РС (Я) Национальное 
агентство «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)».

2 Вопрос «О ком Вы бы могли сказать “Это-мы”? Как часто Вы ощущаете общность, бли-
зость с людьми своей национальности?» Индикатором актуализации этнической идентичности 
служит выбор ответа «часто» (или «в значительной степени»); ещё один индикатор актуали-
зации этничности – согласие с суждением «я никогда не забываю о своей национальности».
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этнической идентичности тоже высок. В Татарстане он практически такой же, 
как в среднем в РФ, в Саха (Якутии) несколько ниже. Но актуализация этнич-
ности (доля «в значительной степени» чувствующих общность с людьми своей 
национальности) здесь существенно ниже общероссийских показателей (табл. 2). 
Если в России в среднем (где преобладают русские) 74% «часто» ощущают бли-
зость с людьми своей национальности, то в Татарстане в «значительной степе-
ни» её ощущают 47%, в Саха (Якутии) – 45%. В сравнении с общероссийскими 
данными, здесь выше доля тех, кто ощущает связь с людьми своей националь-
ности «в некоторой степени». В Саха (Якутии) присутствуют и межэтнические 
различия в уровне актуализации этничности, среди русских этой республики 
она крайне невысока (27%) в сравнении с саха (якутами) – 57%. В Татарстане 
различий между русскими и татарами в уровне её актуализации нет.

Таблица 2
Уровень этнической идентичности в Татарстане и Саха (Якутии), ФНИСЦ РАН, 2019 г., %

Ощущают близость с людьми 
своей национальности…

Татарстан Саха (Якутия)
Среди 

русских
Среди 
татар

Всего  
в РТ

Среди 
русских

Среди 
якутов

Всего  
в РС (Я)

…в значительной степени 46 48 47 27 57 45
… в некоторой степени 41 42 41 36 28 31
Общий уровень  
этнической идентичности 87 90 88 63 85 76

…не ощущают близость 8 4 6 24 6 14
затрудняюсь ответить 6 5 6 14 9 11

Актуализация этнической идентичности показывает меру значимости этни-
ческого фактора в жизни россиян. В условиях современного тренда формиро-
вания российского государственно-гражданского единства, она является важ-
ным индикатором текущих социальных, политических, культурных изменений 
и указывает на высокий мотивационный потенциал этнической идентичности 
русского большинства в процессах государственно-гражданской консолидации. 
Исследование ФАДН–ВЦИОМ 2019 г. подтверждает тенденцию, которая фикси-
руется этносоциологами на протяжении всего постсоветского развития страны: 
актуализация (субъективная значимость) этнической идентичности не мешает 
формированию российской идентичности. Среди россиян с актуальной этниче-
ской идентичностью (тех, кто «часто» чувствует близость с людьми своей наци-
ональности) значимость российской идентичности (доля «часто» чувствующих 
общность с гражданами России) достигает 93%. Тенденции непротиворечивого 
соединения этнической и российской идентичностей фиксируются и в респу-
бликах [Межнациональные отношения.., 2019]. Эти данные с очевидностью 
отражают тренд участия этнической идентичности русских в формировании го-
сударственно-гражданской российской идентичности, активную вовлечённость 
этнического большинства страны в процессы нациестроительства. 
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Формируясь на основе потребности в принадлежности к своей этнической 
общности, этническая идентичность обладает большим эмоциональным и мо-
тивационным потенциалом. Поэтому важно оценить, свидетельствует ли актуа-
лизированная этническая идентичность о дефиците межэтнической интеграции, 
существует ли связь актуализированной этнической идентичности с установками 
этнической интолерантности и этнической мобилизации.

Исследование показывает, что актуализация этничности не связана с личной 
неприязнью в отношении людей других национальностей. Она не связана также 
с опытом переживания враждебного отношения к себе из-за национальности. 
В группах с актуализированной этнической идентичностью эти индикаторы 
межэтнической напряжённости крайне невелики и не превышают среднерос-
сийских значений (табл. 3).

Таблица 3
Ощущение неприязни к людям других национальностей и ощущение неприязни к себе  

из-за национальности в зависимости от уровня актуализации этнической идентичности,  
ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г., %

Варианты ответов
Ощущают близость с людьми своей национальности… В целом  

в РФЧасто Иногда Никогда
Вы лично испытываете или не испытываете неприязнь  
по отношению к представителям какой-либо национальности?
Испытываю 10,4 12,9 6,0 10,7
Не испытываю 87,5 85,3 91,6 87,2
Испытывали Вы лично или не испытывали в течение последнего года  
по отношению к себе неприязнь, враждебное отношение из-за Вашей национальности?
Да, испытывал 3,6 5,3 4,8 3,9
Нет, не испытывал 96,0 93,7 95,2 95,5

Мирный характер актуализированной этнической идентичности проявляется 
и в другой подобной тенденции. Среди россиян с актуализированной этнической 
идентичностью доля людей, имеющих опыт нарушения прав или ограничения воз-
можностей в различных сферах деятельности из-за национальности не выше, 
чем в среднем по РФ. В РФ в течение последнего года с нарушением прав или 
ограничением возможностей из-за своей национальности сталкивались в сред-
нем 3,8%, при этом в группе людей с актуализированной этнической идентич-
ностью – 3,5%. Справедлива и обратная тенденция – актуализация этнической 
идентичности среди людей, столкнувшихся в последний год с нарушением их прав 
или возможностей из-за национальности не выше, чем в среднем в России.

Таким образом, высокий уровень этнической идентичности россиян соеди-
няется с позитивными межэтническими установками. Важнейший индикатор вы-
сокой степени межэтнической (межкультурной) интеграции и толерантности – 
отказ от применения насильственных мер в урегулировании проблем в сфере 
межэтнических отношений.
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Мнение «насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях недо-
пустимо» востребовано российским обществом, его поддерживают 90% россиян 
(78% с ним «полностью согласны» и 12% «скорее согласны»). В целом в поддержке 
этого мнения различий между русскими и людьми других национальностей нет, 
хотя его полную поддержку люди других национальностей, в сравнении с рус-
скими, выражают несколько чаще (86% против 76%) (см. табл. 4).

Однако нарушение справедливости в сфере межэтнических отношений – это ве-
сомая причина, которая может сделать оправданным, по мнению части россиян, при-
менение насильственных мер. Суждение «насилие допустимо, если нарушается спра-
ведливость в отношении моего народа или веры», являющееся прямым индикатором 
этнической мобилизации, находит достаточно высокую поддержку – его разделяют 
43% россиян (по сумме ответов «полностью согласен» и «скорее согласен») (табл. 4). 
Отметим, что доля радикально настроенных респондентов, полностью согласных 
с допустимостью насилия в случае нарушения справедливости в отношении их народа 
или веры существенно ниже – 21% (22% среди русских и 19% среди нерусских). 

Таблица 4
Отношение к насильственным мерам регулирования межнациональных отношений,  

ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г., %

Отношение к суждению… В целом  
в России

Среди 
русских

Среди 
нерусских

Насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях недопустимо
Полностью согласен 78 76 86
Скорее согласен 12 13 7
Скорее не согласен 4 4 2
Полностью не согласен 5 5 4
Затрудняюсь ответить 2 2 1
Насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего народа или веры
Полностью согласен 21 22 19
Скорее согласен 22 22 18
Скорее не согласен 21 21 25
Полностью не согласен 30 29 34
Затрудняюсь ответить 6 6 5

Можно говорить о том, что в обществе присутствует состояние консенсу-
са в сфере межэтнических отношений: актуализация этнической идентичности 
соседствует с высокой степенью этнической толерантности. Однако значительная 
часть россиян, в случае, если нарушается справедливость в отношении их народа 
или веры, демонстрируют установки этнической мобилизации (допускают на-
сильственные меры урегулирования межнациональных противоречий).

Связана ли готовность к применению насилия в урегулировании межэтни-
ческих противоречий с актуализацией этнической идентичности? Исследование 
показывает, что не связана. Принципиально важно, что среди этнически актуали-



172

Социологическая наука и социальная практика

№ 3(31), 2020

зированных россиян («часто» ощущающих близость с людьми своей националь-
ности) готовность к применению насилия в случаях, если нарушается справед-
ливость в отношении их народа или веры не выше, чем в среднем по стране – 43% 
по сумме ответов «полностью согласен» и «скорее согласен».

Более того, отсутствие чувства общности с людьми своей национальности 
не делает отношение к мерам урегулирования межнациональных проблем более 
мирным. Напротив, среди «этнически равнодушных» («никогда» не чувствуют 
общность с людьми своей национальности) снижается доля тех, кто считает не-
допустимым насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях, а доля 
несогласных с эти мнением существенно выше (24 против 8% в среднем) (табл. 5).

Таблица 5
Отношение к насильственным мерам регулирования межнациональных отношений  

в группах людей с актуализированной этнической идентичностью, 2019 г., %

Варианты ответов
Ощущают близость с людьми своей национальности… В целом  

в РФЧасто Иногда Никогда
Насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях недопустимо
Согласен 91 90 72 90
Не согласен 8 7 24 8
Насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего народа или веры
Согласен 43 42 42 43
Не согласен 51 53 51 51

Этническая солидарность

Исследования Центра этнической социологии Института социологии 
ФНИСЦ РАН показывают, что актуализированная, субъективно значимая 
этническая идентичность тесно связана с этнической солидарностью, индика-
тором которой служит суждение «современному человеку необходимо ощущать 
себя частью своей национальности»1. Этническая солидарность выражает собой 
мотивационный компонент этнической идентичности и формируется на основе 
принадлежности к своей этнической общности и её культуре.

Будучи видом социальной солидарности, она сигнализирует о степени соци-
альной сплочённости на основе разделяемой этнической идентичности. Согласно 
концепции Э. Смита, этническая солидарность активно вовлекается в формирова-
ние современных политических наций наравне с исторической памятью и культу-
рой [Smith, 1986: 16]. Поэтому мониторинг уровня этнической солидарности необ-
ходим как для оценки внутриэтнической консолидации, так и для оценки трендов 
формирования российского государственного и общегражданского единства.

1 Варианты формулировки: «в наше время человеку нужно ощущать себя частью сво-
ей национальности».
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Исследования, проведённые в 1990-х гг. в ряде республик РФ, показали, что 
процессы этнической солидаризации, затронувшие, в первую очередь, представи-
телей т.н. «титульных» национальностей (дающих название республике), к началу 
2000-х гг. охватили и русских. Значительно отставая в солидаризации от россиян 
других национальностей, русские, тем не менее, продемонстрировали высокие 
темпы её роста и уже к концу первого десятилетия 2000-х гг. не отличались в уров-
не этнической солидарности от людей других национальностей [Рыжова, 2011.].

Современные исследования подтверждают эту тенденцию. Согласно данным 
общероссийского опроса ИС РАН 2015 г., русские демонстрируют столь же вы-
сокий уровень этнической солидарности, что и люди других национальностей.

Согласны, что «современному человеку необходимо ощущать себя частью своей 
национальности» 79% респондентов (80% среди русских и 76% среди нерусских). 
Субъективная значимость этнической идентичности столь же высока: 79% россиян 
«никогда не забывают о своей национальности» (77% русских и 87% нерусских).

В Татарстане, согласно опросу 2019 г., уровень этнической солидарности 
столь же высок, как и в целом в России: в той или иной мере согласны с тем, что 
«в наше время человеку нужно ощущать себя частью своей национальности» 74% 
(мнения татар и русских совпадают) (табл. 6). 

Таблица 6
Этническая солидарность среди татар и русских Татарстана, ФНИСЦ РАН, 2019 г., %

В наше время человеку нужно ощущать 
себя частью своей национальности

Татарстан
Среди русских Среди татар Всего в РТ

Полностью согласны 36 43 40
Скорее согласны 34 35 34
Общий уровень этнической солидарности 70 78 74
Скорее не согласны 11 8 10
Не согласны 8 4 6
Затруднились ответить 11 10 10

В Саха (Якутии) при таком же уровне этнической солидарности в 75%, есть этни-
ческие различия в оценках. Среди саха (якутов) этническая солидарность выше в срав-
нении с русскими, она составляет 81%, среди русских – 65% (табл. 7).

Таблица 7
Этническая солидарность среди саха (якутов) и русских Саха (Якутии), ФНИСЦ РАН, 2019 г., %

Современному человеку  
необходимо чувствовать себя  
частью своей национальности

Саха (Якутия)

Среди русских Среди якутов Всего в РС (Я)
Полностью согласны 37 55 47
Скорее согласны 28 26 28
Общий уровень этнической солидарности 65 81 75
Скорее не согласны 8 3 5
Не согласны 6 0 3
Затруднились ответить 21 16 17
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Высокая этническая солидарность отражает актуальность для современных 
россиян мотивов общественной принадлежности и сплочённости, том числе на 
основе разделяемой культуры, а чувство этнической общности в той или иной 
мере реализует эту потребность.

Общероссийское исследование 2015 г. даёт основание считать, что для русских 
их этническая солидарность работает как фактор формирования общероссийского 
самосознания, складывающегося на основе исторического опыта и духовных тради-
ций, является ресурсом для оптимистичного восприятия перспектив развития России. 
Российская и этническая идентичности и этническая солидарность у русских практи-
чески совпадают и по масштабам, и по значимости. Для русских они выступают одной 
из важных основ общественной консолидации и поддерживают мотивы гражданского 
участия; этническая солидарность русских вовлекается в процессы формирования 
общероссийского самосознания и поддерживает ориентации, складывающиеся на 
основе исторического опыта и духовных традиций [Российское общество.., 2015]. 
Русские, придерживающиеся мнения «в наше время человеку нужно ощущать себя 
частью своей национальности», демонстрируют более оптимистичное восприятие 
перспектив развития страны, среди них выше лояльность российскому государству 
и обществу, любовь к России, приверженность идеям державного государства. 

Высокие значения этнической идентичности и формируемой на её основе этни-
ческой солидарности свидетельствуют о важнейшей роли культуры в формировании 
общероссийского единства. В период общественно-политических и социально-эко-
номических трансформаций 1990-х гг. и сегодня, в условиях становления российской 
государственно-гражданской идентичности, востребованность этнической идентич-
ности свидетельствует о том, что в переходных условиях культура берёт на себя функ-
ции регулирования общественных отношений и ценностного единства. В этом прояв-
ляется её высокая адаптивная роль как хранилища ценностей и жизненных стратегий.

Ценность для россиян их этничности находит отражение во внимании, ко-
торое уделяется общественным мнением вопросам сохранения этнокультурного 
многообразия в стране и предотвращению возможной межэтнической напря-
жённости.

Отношение к этнокультурному разнообразию  
и его государственной поддержке

Согласно данным исследования ФАДН–ВЦИОМ 2019 г., мнение о необ-
ходимости сохранения этнокультурного разнообразия в РФ поддерживают 84% 
опрошенных: «очень важной» её считают 57% и 27% «довольно важной». Это 
мнение разделяется в равной мере как русскими, так и людьми других нацио-
нальностей (табл. 8). 

Старшее поколение придаёт культуре большее значение: среди молодёжи 
доля тех, кто считает эту проблему очень важной составляет 47%, в группе людей 
старше 60 лет – 64%. Как и следовало ожидать, среди тех, кто не считает важной 
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проблему «сохранения и поддержания культуры, языка, традиций и обычаев 
российских народов», значимость этнической идентичности снижается до 62% 
(в сравнении с 74% в среднем по России).

Таблица 8
Отношение к проблеме сохранения этнокультурного многообразия в России,  

ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г., %

Считают проблему сохранения и поддержания культуры, 
языка, традиций и обычаев российских народов

В целом  
в России

Среди 
русских

Среди 
нерусских

…очень важной 57 57 61
…довольно важной 27 28 22
В целом считают проблему важной 84 85 83
…не очень важной 11 11 11
…совершенно неважной 3 3 3

Внимание общественного мнения к вопросам сохранения этнокультурного 
разнообразия находит отражение в понимании необходимости профилактики 
межэтнической и межрелигиозной напряжённости, которая может присутство-
вать в этнически разнообразном обществе: 70% россиян считают заслужива-
ющей внимания проблему «напряжённости, конфликтности между людьми 
разной национальности или вероисповедания»; мнения русских и людей других 
национальностей совпадают (табл. 9).

Таблица 9
Отношение к проблеме напряжённости, конфликтности между людьми  

разной национальности или вероисповедания, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г., %

Считают проблему напряжённости,  
конфликтности между людьми разной национальности 
или вероисповедания…

В целом  
в России

Среди 
русских

Среди 
нерусских

…очень важной 47 46 51
…довольно важной 23 24 20
В целом считают проблему важной 70 70 71
…не очень важной 17 18 12
…совершенно неважной 9 8 12

Как отмечалось выше, согласно данным ФАДН-ВЦИОМ, актуализация 
этнической идентичности на общероссийском уровне составляет 74%, что сви-
детельствует о масштабе этнокультурной заинтересованности россиян, о связи 
массового российского сознания с прошлым, с общенациональной и этнической 
культурой. И хотя актуализация этнической идентичности одинакова среди рус-
ских и людей других национальностей (75 и 71% соответственно), она варьирует 
на уровне федеральных округов: в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 
она выше, чем в среднем в стране и составляет 89%, а в Уральском федеральном 
округе ниже, чем в среднем и составляет 65%.
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Несмотря на то, что в целом уровень этнической идентичности в этих фе-
деральных округах такой же, как в среднем в РФ, повышенный уровень её 
актуализации в СКФО (здесь 89% «часто» чувствуют общность с людьми своей 
национальности) свидетельствует о более масштабом мотивационном ресурсе 
этничности в этом федеральном округе, отражает его этническую, культурную, 
территориальную мозаичность и потенциал этнической мобилизации (табл. 10). 
Именно в СКФО получены также максимальные оценки важности проблем, от-
ражающих вопросы сохранения и поддержания этнокультурного и религиозного 
разнообразия и предотвращения рисков межэтнической напряжённости. 

Таблица 10
Уровень этнической идентичности в федеральных округах РФ, ФАДН–ВЦИОМ, 2019 г., %

Ощущают общность, 
близость с людьми 
своей национальности…

ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО

… часто 72 74 72 89 71 65 73 79
... иногда 23 18 22 9 19 27 22 16
… никогда 3 6 3 2 8 5 3 2

Если в среднем в России проблему «сохранение и поддержание культуры, 
языка, традиций и обычаев российских народов» считают очень важной 57%, 
то в СКФО – 82%. Также и риски межэтнической и межрелигиозной напряжён-
ности в СКФО воспринимаются острее, чем в среднем в Российской Федерации. 
Актуальность проблемы «напряжённости, конфликтности между людьми разной 
национальности или вероисповедания» (восприятие её как «очень важной») 
составляет в СКФО 65% (в то время как в среднем в РФ 47%) (табл. 11).

Таблица 11
Отношение к проблемам сохранения этнокультурного многообразия  

и межэтнической напряженности в федеральных округах РФ, 2019 г., %

Варианты ответов ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО

Считают проблему сохранения и поддержания культуры, языка, традиций  
и обычаев российских народов …
… очень важной 55 52 51 82 61 46 57 64
… довольно важной 23 33 32 9 26 28 27 26
… не очень важной 17 10 11 7 9 15 12 6
… совершенно неважной 3 3 5 1 2 7 3 3
Считают проблему напряжённости, конфликтности между людьми разной национальности 
или вероисповедания…
… очень важной 39 45 50 65 49 41 45 45
… довольно важной 24 20 28 15 21 27 25 24
… не очень важной 26 17 11 12 18 18 20 14
… совершенно неважной 8 13 8 8 8 9 7 12
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В Уральском федеральном округе (УФО) иные тенденции. Здесь при мини-
мальном (в сравнении с другими федеральными округами) уровне актуализации 
этнической идентичности (65%), минимальна также и актуальность обозна-
ченных проблем (восприятие их как «очень важных»). В УФО «очень важной» 
проблему «сохранения и поддержания культуры, языка, традиций и обычаев рос-
сийских народов» считают 46% (что ниже общероссийских показателей), а про-
блему «напряжённости, конфликтности между людьми разной национальности 
или вероисповедания» – 41% (что соответствует среднероссийским показателям).

Этническое, культурное, языковое многообразие РФ защищается государством. 
В «Стратегии государственной национальной политики» отмечается, что боль-
шинство российских народов исторически сформировались на территории совре-
менной России, они «внесли свой вклад в развитие российской государственности 
и культуры» [Указ Президента.., 2018], провозглашается принцип государственной 
поддержки этнокультурного и языкового многообразия РФ. Эта норма Стратегии 
согласуется с общественным мнением: 88% россиян согласны с тем, что «государству 
следует поддерживать культуры и религии всех народов России» (61% «полностью 
согласны» и 27% «скорее согласны»); среди русских так думают 87%, среди людей 
других национальностей – 97% (по сумме ответов «полностью» и «скорее» согласен).

Но одновременно с этими мультикультурными по своей сути ориентациями, 
находят поддержку и альтернативные ориентации (их распространённость – 67%), 
нацеленные на приоритетную поддержку культуры и религии русского большинства. 
(Напомним, что большинство опрошенных – русские по национальности). «Полностью 
согласны» с мнением о том, что «государству следует поддерживать в первую очередь 
культуру и религию большинства населения страны – русских» 45% русских и лишь 24% 
нерусских, а по сумме ответов «полностью согласен» и «скорее согласен» его разделяют 
72% русских и 44% среди людей других национальностей (табл. 12). 

Таблица 12
Отношение к характеру государственной поддержки в РФ культуры и религии, 2019 г., %

Отношение к суждению… В целом  
в России

Среди 
русских

Среди 
нерусских

Государству следует поддерживать в первую очередь культуру и религию  
большинства населения страны – русских
Полностью согласен 41 45 24
Скорее согласен 26 27 20
Скорее не согласен 17 16 23
Полностью не согласен 13 9 30
Затрудняюсь ответить 4 4 4
Государство должно поддерживать культуры и религии всех народов России
Полностью согласен 61 57 81
Скорее согласен 27 30 16
Скорее не согласен 7 8 1
Полностью не согласен 2 3 0
Затрудняюсь ответить 3 3 1
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Вместе с тем, данный тренд русского самосознания свидетельствует, скорее, 
об этническом фаворитизме, чем об этноцентризме. Откровенно этноцентрич-
ных ориентаций придерживаются лишь 7% русского населения, соглашаясь 
с мнением «Россия должна быть государством только русских людей» (6% в сред-
нем в РФ, среди нерусских – 2,5%). При этом актуализация этничности среди 
них не выше, чем в среднем. 

Мнения о том, в какой форме государству следует поддерживать культуру 
и религию россиян как часть их культурного наследия, варьируют по федераль-
ным округам. Как и ожидалось, безоговорочное одобрение государственной под-
держки культур и религий всех российских народов (ответ «полностью согласен») 
существенно выше в округах с выраженной этнической мозаичностью – Северо-
Кавказском (90%) и Южном федеральном округах (75%).

Заключение

В условиях современного тренда формирования российского государствен-
но-гражданского единства актуализация этнической идентичности является важ-
ным индикатором текущих социальных, политических, культурных изменений. 
Современный высокий её уровень соединяется с позитивными межэтническими 
установками и отражает актуальность мотивов общественной принадлежности 
и сплочённости, в том числе на основе разделяемой культуры. В обществе присут-
ствует консенсус в сфере межэтнических отношений. Наравне с актуализацией эт-
нической идентичности, у россиян высок уровень этнической толерантности. При 
этом в случае, если нарушается справедливость в отношении их народа или веры, 
значительная часть россиян демонстрируют установки этнической мобилизации.

Этничность обладает большим потенциалом общественной солидарности. 
Взгляд на неё только как на фактор, осложняющий социальные отношения, 
непродуктивен. В условиях благоприятного социального развития и высокого 
уровня межэтнической толерантности этническая идентичность русского боль-
шинства является ресурсом формирования общероссийской солидарности: 
исследования фиксируют тренд участия этнической идентичности русских в фор-
мировании российской идентичности и государственно-гражданского единства. 
Среди незначительной части этнического большинства (на уровне 7%) находит 
поддержку мнение о том, что Россия – это исключительно государство русских 
людей. Актуализация этнической идентичности среди этой категории не выше, 
чем в среднем, однако риски перерастания этноцентричных ориентаций в по-
литические формы чреваты дестабилизацией устоявшегося межнационального 
согласия, поэтому необходим мониторинг рисков политизации этничности.

Востребованность в обществе этнической идентичности свидетельствует 
о том, что в условиях социальных, политических трансформаций культура берёт 
на себя функции регулирования общественных отношений и ценностного един-
ства, в чем проявляется её высокая адаптивная роль как хранилища ценностей 
и жизненных стратегий. 
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