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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования национально-
государственной и этнической идентичности в СССР и современной России. Отме-
чается, что идентичность человека подвергается трансформациям под влиянием раз-
личных социокультурных факторов. Трансформации традиционной идентичности 
советского и постсоветского периодов во многом объясняются социально-
экономической и идеологической ситуацией в стране. Позитивная национально-
государственная идентичность во многом зависит от стабильности жизни и связан-
ного с ней социального оптимизма населения. На фоне нестабильной ситуации воз-
растают настроения ксенофобии и национализма, ведущие к межэтнической напря-
женности и конфликтам. Единство и согласие народов России возможно лишь при 
условии решения социально-экономических проблем и проведения в жизнь сбалан-
сированной национальной политики, гармонично учитывающей баланс этнического 
и национального в личностной идентификации граждан. 
Ключевые слова: национально-государственная идентичность, этническая иден-
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Феномен идентичности, ее формирования, трансформации, утраты попал в 
фокус внимания исследователей социально-гуманитарного направления в сере-
дине прошлого века благодаря трудам Э. Эриксона. Американский последова-
тель психоанализа в 1959 г. опубликовал свой труд, в котором доказал, что иден-
тичность человека подвергается трансформациям под влиянием различных соци-
окультурных факторов. Данная точка зрения поддерживалась рядом советских 
исследователей, считавших, что этническая идентичность — один из наиболее 
важных компонентов идентичности в целом — формируется под влиянием целе-
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направленно осуществляемой государственной политики (Ю. М. Бородай, 
А. Г. Здравомыслов, Э. А. Поздняков, В. А. Тишков и др.)  

Национальная политика в СССР преследовала цель формирования новой ис-
торической общности «советский народ», сплоченной идеями великой историче-
ской миссии — построения коммунистического общества, призванного стать 
ориентиром для всего человечества, патриотизма, преданности стране, приорите-
та государственных задач. Система образования и воспитания посредством раз-
личного уровня идеологических организаций (октябрятская, пионерская, комсо-
мольская организации, КПСС) осуществляла большую работу по формированию 
национально-государственной идентичности, которая должна была доминиро-
вать над этнической. Несмотря на все противоречия осуществлявшейся совет-
ским государством национальной политики, усугублявшейся репрессиями, Ве-
ликой Отечественной войной, последовавшим восстановительным периодом, 
длительным застоем, поставленную задачу в основном решить удалось, в первую 
очередь человек начал осознавал себя гражданином СССР и лишь потом пред-
ставителем своего этноса. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность, гор-
дость за достижения страны, за ее статус в мировом сообществе, социальный оп-
тимизм во многом способствовали формированию подобной идентичности. 

Перестройка привела к «параду суверенитетов», распаду страны и подъему 
национального самосознания. Этот период характеризуется разрушением эконо-
мического благосостояния страны, свертыванием ее социальных программ, мно-
жеством межэтнических конфликтов разного уровня и возрастанием напряжен-
ности по всей стране. Актуализировались исследования, посвященные формиро-
ванию этнической идентичности молодежи, начали разрабатываться образова-
тельные программы, преследующие цель углубления осознания новыми поколе-
ниями своей этнической принадлежности. 

Таким образом, в течение одного столетия традиционность российского со-
циума была подвергнута трансформациям советского периода, а в постсоветский 
период модернизационным тенденциям, в результате чего процессы формирова-
ния этнической идентичности вышли на новый уровень — от нивелирования эт-
ничности мы приходим к манифестации ее гиперзначимости. Не удивительно, 
что самый большой этнос страны — русский — также ощущал необходимость 
отстаивания и защиты собственной идентичности, как и все остальные.  

В аналитическом докладе, подготовленном в сотрудничестве с представи-
тельством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации и опублико-
ванном на сайте Института социологии ФНИСЦ РАН в 2007 г. были опублико-
ваны следующие факты: «доля сторонников лозунга «Россия — многонацио-
нальная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав, 
ибо на них лежит основная ответственность за судьбу страны», — составляет 
31%. Доля интернационалистов, которые считают, что «Россия — общий дом 
многих народов, оказывающих друг на друга влияние. Все народы России долж-
ны обладать равными правами и никто не должен иметь никаких преиму-
ществ» — 48%. Идея «Россия для русских» начинает овладевать значительной 
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частью молодежи — 30%»1. Здесь необходимо учесть, что если бы подобный 
опрос был проведен среди представителей любого этноса нашей страны, скорее 
всего, мы бы получили аналогичные результаты и лозунги типа «Татарстан для 
татар» или «Якутия для якутов» и выглядели бы вполне органично. К сожалению, 
подобного масштаба исследования с 2007 г. по указанной тематике не проводи-
лись, а ситуация за последние 17 лет, скорее всего, значительно изменилась. 

Современные проблемы социально-экономического развития страны, ее 
сложные взаимоотношения на политической арене, усиливающиеся миграцион-
ные процессы, изменение этнической структуры общества заставляют задумы-
ваться о будущем, о том, как добиться подлинного народного единства в сло-
жившихся условиях. Констатация того факта, что в настоящее время российский 
социум разобщен, лишен оснований, на которых возможна его консолидация, 
привела к активному поиску новой национальной идеи, точек опоры для форми-
рования российской идентичности, что проявляется в разработке проекта «ДНК 
России»2, программ «Орлята России» и «Движение первых», внедрении в обра-
зовательный процесс на всех уровнях ряда учебных дисциплин, таких как «Ос-
новы религиозной культуры и светской этики», «Основы российской государ-
ственности», «История религии» и др.  

Проблема рождения российской идентичности исследуется представителями 
социально-гуманитарного знания достаточно активно, и нам представляется, что 
на этом пути современные социологические исследования недостаточно адек-
ватно отражают действительность, когда утверждают, что в 2022 г. около 60% 
россиян удовлетворены своей жизнью и их социальное самочувствие улучши-
лось3. Об этом говорят хотя бы данные психологических исследований, по кото-
рым в этом же 2022 г. порядка 63% населения испытывали постоянный стресс 
из-за чувства тревоги и даже паники4. На наш взгляд, для формирования пози-
тивной национально-государственной идентичности необходимы не только меры 
образовательно-идеологического характера, но, в первую очередь, стабильность 
социально-экономической ситуации в стране. Только при условии решения этой 
наиглавнейшей задачи возможно создание подлинного единства народов много-
национальной и поликонфессиональной страны. В противном случае поиск «ви-

                                                           
1 Аналитический доклад, подготовленный в сотрудничестве с представительством 

Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации // Институт социологии 
ФНИСЦ РАН. Москва, 2007. URL: https://www.isras.ru/analytical_report_Ident.html (дата 
обращения: 27.03.2024). Текст: электронный. 

2 1 апреля 2023 года на базе ФИРО РАНХиГС создан проектный офис проекта «ДНК 
России» // Федеральный институт развития образования. URL: https://firo.ranepa.ru/dna-of-
russia?ysclid=lumoje7ptn879457346 (дата обращения: 30.03.2024). Текст: электронный. 

3 Социальное самочувствие: мониторинг // ВЦИОМ Новости. URL: 
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19062023?ysclid=lumquhw4wh596799336 (дата обращения: 28.03.2024). Текст: электрон-
ный. 
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Эксклюзивы РБК. 2023. 30 дек. URL: https://www.rbc.ru/society/30/12/2023/ 
65858ecd9a79475ab4aa6ec7?ysclid=lumqs6gcac896431406 (дата обращения: 28.03.2024). 
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новатого» в ухудшении жизни всегда будет приводить к разного уровня межэт-
ническим конфликтам и разобщенности. 

Статья поступила в редакцию 11.05.2024; одобрена после рецензирования 
22.05.2024; принята к публикации 06.06.2024.  
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Abstract. The article deals with the problems of national and ethnic identity development in 
the USSR and modern Russia. It is noted that a person’s identity undergoes transformations 
under the influence of various sociocultural factors. The transformations of traditional iden-
tity in the Soviet and post-Soviet periods are largely explained by the socio-economic and 
ideological situation in the country. Positive national identity largely depends on the       
stability of life and associated social optimism of the population. Against the backdrop of 
an unstable situation, nationalist sentiments and xenophobia are growing, leading to inter-
ethnic tension and conflicts. The unity and harmony of the peoples of Russia is possible  
only if socio-economic problems are resolved and national policy is implemented that takes 
into account the balance of ethnic and national in the personal identity of citizens. 
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