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Формирование гражданской и этнической идентичности происходит в процессе социализации 
под влиянием различных факторов социокультурного контекста. Цель исследования – проверить 
влияние двух факторов: культурного и исторического. В качестве индикатора культурного факто-
ра выступают ценности, а исторического – воспринимаемая дискриминация. Исследование прове-
дено с участием 1014 россиян разной территориальной принадлежности в пределах РФ, средний 
возраст респондентов исследуемой выборки составил 41 год. В ходе исследования были выявлены 
этническая и гражданская идентичность респондентов, их доминирующие ценности, а также вос-
принимаемая этническая и гражданская дискриминация. Установлено, что наиболее значительное 
влияние на этническую и гражданскую идентичность оказывает культурный фактор. Ключевым по-
ложительным регрессором является ценность «традиция». Воспринимаемая гражданская дискри-
минация также оказывает влияние на формирование идентичности россиян, но в меньшей степени.
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Abstract. The concept of identity is increasingly becoming an object of study in many social sciences. 
Identity plays one of the main roles in the context of growing globalization processes. The ethnic and civic 
identity of Russians, having become important elements of social identity, are markers of socio-economic 
and political changes. Scientists came to the conclusion that the formation of civil and ethnic identity occurs 
in the process of socialization under the infl uence of various factors of the sociocultural context – cultural, 
historical, political and economic. In the presented study, the emphasis is on checking the infl uence of 
two factors on the formation of the identity of Russians – cultural and historical. Individual values act as 
indicators of the cultural factor, and perceived ethnic and civil discrimination serve as indicators of the 
historical factor. The study was conducted with the participation of 1014 respondents. The average age 
of the studied sample was 41 years. The study revealed the ethnic and civic identity of Russians, their 
dominant values, as well as perceived ethnic and civic discrimination. It has been established that the 
cultural factor has the most signifi cant impact on ethnic and civic identity, while the historical factor has 
a much smaller impact on these variables. At the same time, perceived civic discrimination has the least 
impact on the formation of ethnic and civic identity. It was also found that the key positive regressor in 
relation to the civil and ethnic identity of Russians is the value of “tradition”.
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Социальная интеграция в условиях гражданского общества невозможна без учета 
этнического и конфессионального факторов. Россия стоит перед проблемой формирова-
ния модели интеграции, учитывающей интересы всех ее народов, поэтому поиски иден-
тичности, способной консолидировать граждан страны, актуальны не только для поли-
тиков, они также становятся и важной задачей науки. На сегодняшний день этнический 
фактор в России приобрел особое значение. На волне суверенизации в республиках РФ 
активно воспроизводили символы этнокультурной общности, создавали новые идеологии 
этнической солидарности и этнополитической мобилизации. Повседневная этническая 
идентичность граждан новой России стала значимым элементом социальной идентично-
сти, наиболее мобильным субъективным маркером политических и социально-экономи-
ческих изменений. Актуальность исследования обусловлена тем, что современная ситуа-
ция в поликультурном обществе характеризуется повышенным интересом к проблеме 
формирования этнической и гражданской идентичностей.

Фундаментальная основа этнической идентичности – осознание причастности к 
группе людей  своей  национальности, эмоциональное отношение к культуре своего народа 
[Рыжова 2017]. Этническая идентичность представляет собой продукт социализации 
личности и и формируется в результате усвоения языка и культуры своего народа (верова-
ния, ценности, нормы, достижения и т. д.) [Моторина и др. 2022]. Гражданская идентич-
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ность определяется как результат осознания себя членом гражданской  общности в про-
цессе усвоения ценностей , норм, ролей  и качеств, типичных для гражданской  общности, 
к которой  принадлежит индивид [Дьякова 2016].

В большинстве научных исследований этническую идентичность рассматривают 
наряду с гражданской, при этом гражданская идентичность представляет собой более 
сложное и комплексное понятие. Этническая и гражданская идентичности россиян, став 
важными элементами социальной идентичности, служат маркерами социально-экономи-
ческих и политических изменений. Становление данных видов социальной идентичности 
проходит под влиянием ряда факторов в ходе социализации личности. Группы факторов, 
влияющих на гражданскую и этническую самоидентификацию, разнятся от культурных до 
исторических и от социальных до политических, в некоторых научных работах отмечены 
еще и ситуативные обстоятельства. Анализ современных исследований продемонстриро-
вал, что на текущий момент один из наиболее перспективных подходов основан на пред-
ложении ученого Дж. Берри выделять культурные, экономические, политические и истори-
ческие факторы как основу межгрупповых отношений [Berry et al 2006]. В представленном 
исследовании в качестве детерминант выступают исторический и культурный факторы.

Фактор культуры носит комплексный характер и наиболее сложен для описания. Куль-
тура проявляется через ценности [Шварц и др. 2012], которые определяют отношения 
личности с обществом, природой, окружением. Индивидуальные ценности формируют 
цели, паттерны поведения, установки и убеждения. Следует отметить, что термин «цен-
ность» сам по себе полисемантичен.

В науке предпринимались попытки исследовать роль ценностей в формировании этни-
ческой и гражданской идентичности россиян. Например, ученые из Астрахани изучили цен-
ностную составляющую при формировании гражданской идентичности россиян на примере 
жителей Астраханской области. Проведенный анализ продемонстрировал, что представите-
лям поколения Х (родились примерно с 1965 по 1980 г.) более близки демократические и 
либеральные ценности. 76,1% астраханцев поколения Х считают себя патриотами, гордятся 
своим Отечеством и своим народом, уважительно относятся к культуре страны и ее истори-
ческому прошлому. В качестве критериев патриотизма опрошенные респонденты отмечали 
любовь к Родине, защиту от любого рода обвинений  и нападок, стремление к изменению 
положения дел в России с целью обеспечить развитие страны [Дьякова 2016].

В.Н. Галяпина провела исследование взаимосвязи ценностей и идентичностей у пред-
ставителей постсоветского и советского поколений россиян из Краснодарского края. 
Результаты продемонстрировали, что этническая идентичность наиболее значима для 
представителей советского поколения, а гражданская идентичность – для постсоветского 
поколения. Выявлено, что у представителей постсоветского поколения установка мульти-
культурной идеологии обусловлена ценностями «открытости изменениям», «самопреодо-
ления» и «сохранения», а у россиян советского поколения данная установка повышается 
при значимости ценностей «самопреодоления» [Галяпина 2021].

Ученые из ДНР установили, что на формирование позитивной  гражданской  идентич-
ности оказывают влияние наличие целей в жизни, осмысленность жизни, готовность 
принимать ответственность за свои действия. Смысложизненные ориентации влияют на 
формирование позитивной  гражданской  идентичности, однако не оказывают влияния на 
становление позитивной  этнической  идентичности [Трофимова 2017].

Целью исследования ученых из Ярославского государственного педагогического 
университета стал политологический анализ социокультурных факторов формирования 
гражданской идентичности представителей молодого поколения россиян. Авторы отме-
чают, что предикторами становления гражданской идентичности выступают образование, 
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семья, общественные институты, молодежная политика, которые направлены на сохране-
ние культуры, традиций и исторической памяти [Бугайчук 2022]. Таким образом, культур-
ный фактор, выраженный в ценностных ориентациях личности, может выступать преди-
ктором становления идентичности личности.

В настоящей работе помимо культурного фактора обозначен еще и исторический, кото-
рый представляет собой отражение истории взаимодействия групп в конкретном сообще-
стве [Дробовцева, Котова 2016]. В истории России, к примеру, были периоды, когда воз-
вышались одни этносы и подавлялись другие. Как отмечают ученые, в настоящее время 
показателем или критерием такого отношения можно обозначить воспринимаемую дис-
криминацию. Это чувство личность может испытывать из-за событий прошлого, однако 
важно, что переживание существует и в настоящем времени [Дробовцева, Котова 2016]. 
Другие ученые отмечают, что к историческим факторам относят исторические события, 
влияющие на отношения между определенными народами или выступающие символами 
в условиях межэтнических отношений , а также специфика развития народа с точки зрения 
политики и общества [Гаглоева 2020].

Этнический и гражданский виды дискриминации выступали предметом исследования 
в ряде научных работ [Бетильмерзаева 2022; Дробовцева, Котова 2016; Левин, Шилова 
2012; Лепшокова, Лебедева 2016; Макарова 2017].

В одном из исследований установлено, что воспринимаемая гражданская дискрими-
нация как элемент исторического фактора усиливает взаимосвязь между этнической и 
гражданской идентичностью [Дробовцева, Котова 2016]. В другой научной работе рас-
смотрена взаимосвязь восприятия русскими дискриминации и процессов аккультурации. 
В выборку вошли россияне, проживающие на Северном Кавказе. Установлено, что воспри-
нимаемая дискриминация со стороны доминирующего населения положительно связана 
с несовместимостью русской (этнической) и кавказской (региональной) идентичностей. 
Сделан вывод о том, что связь воспринимаемой дискриминации и стратегии ассимиляции 
не определяется несовместимостью этнического и регионального видов идентичности 
[Лепшокова, Лебедева 2016]. Как утверждают ученые, этническая дискриминация может 
способствовать росту этнической идентичности, а также выступать мотивирующим фак-
тором для социальных изменений. Кроме того, этническая дискриминация может вли-
ять на сплоченность представителей этнической общности и определять их стремление 
искать поддержку друг у друга [Arat, Bilgili 2021].

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что сегодня наблюдается 
повышенный интерес к проблеме формирования этнической и гражданской идентично-
сти. Цель представленной работы заключается в эмпирической проверке влия ния индиви-
дуальных ценностей (культурного фактора) и воспринимаемой гражданской и этнической 
дискриминации (исторического фактора) на формирование этнической и гражданской 
идентичности россиян.

Методика исследования

В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики:
1) этническая идентичность измерялась с помощью адаптированной обновленной 

методики Дж. Финни MEIM-R [Phinney, Ong 2007]. Опросник содержит 12 утвержде-
ний. Средний балл по всем вопросам служит общим показателем выраженности этни-
ческой идентичности. Методика содержит две шкалы: когнитивный и аффективный 
компоненты этнической идентичности. Показатели согласованности шкал, Cronbach’s 
Alpha – 0,76 и 0,83;
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2) гражданская идентичность измерялась с помощью методики из International Social 
Survey Programme, адаптированной для русскоязычной аудитории Л.К. Григорян [ Григорян 
2013]. Методика включает шкалы патриотизма и национализма;

3) для измерения культурного фактора был использован обновленный опросник струк-
туры ценностей (PVQ-R) Ш. Шварца [Шварц и др 2012]. Методика содержит 57 вопро-
сов, позволяющих оценить степень выраженности 19 ценностей. Ценности респондентов 
выводятся из имплицитных ценностей людей, которых они считают похожими на себя;

4) исторический фактор, а именно воспринимаемая гражданская и этническая дис-
криминация, установлен с помощью методики Н.М. Лебедевой [Лебедева 1997]. Было 
взято по несколько утверждений относительно каждого из видов дискриминации. Напри-
мер, для воспринимаемой гражданской идентичности – «Я считаю, что люди других наци-
ональностей ведут себя несправедливо и недоброжелательно по отношению к русским».

Исследование проведено с участием 1014 респондентов, среди которых было 527 
респондентов женского пола и 487 респондентов мужского пола. Средний возраст иссле-
дуемой выборки составил 41,4±13,1 года (минимум – 19 лет; 25 процентиль – 31 год; 
медиана – 39 лет; 75 процентиль – 55 лет; максимум – 83 года).

Сбор эмпирических данных проводился в ходе анонимного онлайн-опроса на плат-
форме anketolog.ru в период с февраля по май 2023 г., часть данных собрали сотрудники 
маркетингового агентства «Русопрос» в рамках договора об оказании услуг в мае-июне 
2023 г.; жители Перми и Пермского края проходили опрос в Google Формах и на плат-
форме Simpoll.ru. В последнем случае в распространении опросников оказали содействие 
Министерство здравоохранения Пермского края, информационные порталы Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Большинство респондентов имеют высшее образование, закончили аспирантуру 
или же имеют ученую степень (65,3%). Самая малочисленная категория респондентов 
имеет неполное среднее образование или не имеют его (0,5%). Большинство респонден-
тов отметили, что работают (78,7%). Также 8,2% респондентов совмещают учебу и работу, 
а еще 1,1% отмечают, что совмещают учебу и подработку. Наиболее многочисленными 
оказались респонденты из Нижнего Новгорода (19,2%). Несколько меньше респондентов 
проживают в Санкт-Петербурге (16,8%), Ростове-на-Дону (14,2%), а также в Ленинград-
ской (13,2%) и Московской областях (12,9%). Меньше всех оказалась категория респон-
дентов, проживающих в Москве (8,8%), Перми (7,9%) и Пермском крае (7,0%, в том числе 
в сельской местности – 3,8%).

Статистический анализ выполнен в программе SPSS 26. Соответствие распределе-
ния количественных переменных нормальному закону оценивалось с использованием 
W-критерия Шапиро–Уилка. Для оценки зависимости количественной переменной от 
одного или нескольких факторов, а также для сравнительной оценки их влияния, выполнен 
однофакторный и многофакторный линейный регрессионный анализ. Информативность 
модели представлена в виде скорректированного коэффициента детерминации. Количе-
ственные переменные в таблицах сравнительного анализа представлены в виде медианы 
(median) и межквартильного интервала (IQR – interquartile range). Различия между двумя 
группами оценивались с использованием U-критерия Манна–Уитни. Пороговый уровень 
статистической значимости принят для p<0,05.

Результаты исследования

Обратимся к данным, полученным в первом блоке опросника и отражающим выра-
женность этнической и гражданской идентичности россиян. Результаты выраженно-
сти этнической идентичности получены при обработке данных опросника Дж. Финни 
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MEIM-R [Phinney, Ong 2007]. В таблице 1 представлена описательная статистика 
результатов.

Таблица 1
Выраженность этнической идентичности россиян

Table 1
Еxpressiveness of ethnic identity among Russians

Показатель Mean±SD Median (IQR) Min; Max

Когнитивный компонент 2,62±0,81 2,5 (2 – 3) 1; 4
Аффективный компонент 3,17±0,72 3 (3 – 4) 1; 4
Этническая идентичность 2,9±0,66 3 (2,5 – 3,3) 1; 4

Этническая идентичность опрошенных россиян выше среднего уровня (M=2,9, 
SD=0,66), при этом аффективный компонент выражен в большей степени, чем когнитив-
ный. Полученные результаты говорят о том, что респонденты хорошо знают свое этни-
ческое происхождение, осознают, что именно оно значит для них и рады принадлежать к 
своей этнической группе. При этом в меньшей степени они задумываются о том, как этни-
ческая принадлежность повлияет на их жизнь, и не проявляют явного стремления узнать 
еще больше о своей этнической группе, о ее истории, традициях и обычаях.

Результаты анкетирования по вопросам, определяющим гражданскую идентичность, 
полученные при обработке данных методики из International Social Survey Programme, 
адаптированной Л.К. Григорян к русскому языку [Григорян 2013], представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Выраженность гражданской идентичности россиян

Table 2
Еxpressiveness of civic identity of Russians

Показатель Mean±SD Median (IQR) Min; Max

Просим Вас оценить степень Вашего согласия со следующими утверждениями
Говоря в целом, Россия лучше большинства других стран 3,83±1,2 4 (3 – 5) 1; 5
Когда моя страна хорошо выступает на международных 
спортивных соревнованиях, это заставляет меня испыты-
вать чувство гордости за то, что я россиянин

4,24±1,01 5 (4 – 5) 1; 5

Просим Вас оценить, насколько Вы гордитесь своей  страной  по следующим параметрам
Политическое влияние на мировое сообщество 2,93±0,96 3 (2 – 4) 1; 4
Россий ские экономические успехи 2,8±0,98 3 (2 – 4) 1; 5
Система социального обеспечения 2,64±0,94 3 (2 – 3) 1; 4
Научные и технические достижения 3,25±0,84 3 (3 – 4) 1; 5
Достижения в спорте 3,36±0,8 4 (3 – 4) 1; 5
Достижения в области искусства и литературы 3,52±0,73 4 (3 – 4) 1; 5
Россий ские вооруженные силы 3,14±1 3 (3 – 4) 1; 4
История 3,5±0,72 4 (3 – 4) 1; 4
Честное и равноправное отношение ко всем слоям общества 2,71±1,04 3 (2 – 4) 1; 4
Национализм 4,03±0,99 4,5 (3,5 – 5) 1; 5
Патриотизм 3,09±0,7 3,2 (2,7 – 3,7) 1; 4
Гражданская идентичность 3,56±0,78 3,8 (3 – 4,2) 1; 4,5
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Гражданская идентичность как осознание принадлежности к гражданам своей страны 
чуть более выражена, чем этническая идентичность. Значение по шкале национализма 
(M=4,03, SD=0,99) немного выше, чем по шкале патриотизма (M=3,09, SD=0,7). Опро-
шенные респонденты считают, что Россия в целом лучше большинства других стран. 
Они испытывают чувство гордости, когда страна хорошо выступает на международных 
спортивных соревнованиях. В большей степени опрошенные россияне гордятся достиже-
ниями в спорте, научными и техническими успехами, достижениями в области искусства 
и литературы своей страны, а также историей.

В таблице 3 представлены ответы респондентов на вопросы, определяющие совокуп-
ность ценностей и отражающие культурный фактор. Результаты получены при обработке 
данных опросника (PVQ-R) [Шварц и др 2012].

Таблица 3
Индивидуальные ценности россиян

Table 3
Individual values of Russians

Ценности Mean±SD Median (IQR) Min; Max

Самостоятельность: поступки 4,87±0,93 5 (4 – 6) 1; 6
Безопасность: общественная 4,89±0,88 5 (4 – 5) 1; 6
Гедонизм 4,78±0,88 5 (4 – 5) 1; 6
Конформизм: межличностный 4,53±1,02 5 (4 – 5) 1; 6
Универсализм: забота о других 4,45±1,02 4 (4 – 5) 1; 6
Власть: доминирование 3,67±1,27 4 (3 – 5) 1; 6
Скромность 4,58±1,06 5 (4 – 5) 1; 6
Универсализм: забота о природе 4,8±0,96 5 (4 – 5) 1; 6
Скромность 4,8±0,89 5 (4 – 5) 1; 6
Универсализм: забота о природе 4,44±0,99 4 (4 – 5) 1; 6
Репутация 5,06±0,84 5 (5 – 6) 1; 6
Власть: ресурсы 4,81±0,9 5 (4 – 5) 1; 6
Безопасность: личная 4,88±0,91 5 (4 – 5) 1; 6
Универсализм: толерантность 4,66±0,97 5 (4 – 5) 1; 6
Конформизм: правила 4,42±0,98 4 (4 – 5) 1; 6
Самостоятельность: мысли 5,03±0,8 5 (5 – 6) 1; 6
Достижение 4,37±1,11 4 (4 – 5) 1; 6
Традиция 4,64±1,08 5 (4 – 5) 1; 6
Благожелательность: чувство долга 4,93±0,81 5 (4 – 5) 1; 6
Культурный фактор 4,66±0,58 4,6 (4,3 – 5,1) 2,2; 6

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у опрошенных россиян домини-
руют ценности: «самостоятельность: мысли», «репутация», «благожелательность: чувство 
долга», «безопасность: личная», «безопасность: общественная» и «самостоятельность: 
поступки». Соответственно россиянам важно самостоятельно принимать решения, касаю-
щиеся их жизни, расширять свой кругозор. Они испытывают потребность сохранять лицо 
в глазах других и стремиться к тому, чтобы люди, которых они хорошо знают, были полно-
стью в них уверены. Для респондентов очень важно стараться не болеть, а также беречь 
свое здоровье и быть уверенными в том, что страна может защитить их от любых угроз.

Исторический фактор, а именно воспринимаемая гражданская и этническая дискрими-
нация, установлены с помощью методики Н.М. Лебедевой [Лебедева 1997]. Обобщенные 
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результаты ответов респондентов на вопросы, касающиеся исторического фактора и опре-
деляющие его, представлены в таблице 4.

Таблица 4
Воспринимаемая этническая и гражданская дискриминация россиян

Table 4
Perceived ethnic and civic discrimination of Russians

Показатель Mean±SD Median (IQR) Min; Max

Воспринимаемая гражданская дискриминация 2,66±0,99 2,7 (2 – 3,3) 1; 5
Воспринимаемая этническая дискриминация 1,59±0,92 1 (1 – 2) 1; 5
Исторический фактор 2,13±0,8 2 (1,5 – 2,5) 1; 5

Полученные результаты свидетельствуют о том, что воспринимаемая гражданская и 
этническая дискриминация находится на сравнительно низком уровне – M=2,66, SD=0,99 
и M=1,59, SD=0,92 соответственно. Другими словами, опрошенные респонденты редко 
оказывались в ситуациях, когда их оскорбляли или нападали на них из-за их принадлеж-
ности к этнической группе, однако ощущают на себе, что люди других национальностей 
ведут себя несправедливо или недоброжелательно по отношению к ним, а также полагают, 
что представители других национальностей настроены против россиян.

С целью выявить влияние индивидуальных ценностей (культурный фактор), а также 
воспринимаемой этнической и гражданской дискриминации (исторический фактор) рос-
сиян на формирование их идентичности был проведен регрессионный анализ. Результаты 
однофакторного регрессионного анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5
Влияние факторов и их компонентов на этническую и гражданскую идентичность:

результаты однофакторного регрессионного анализа
Table 5

Infl uence of factors and their components on ethnic and civic identity:
results of one-factor regression analysis

Регрессор Этническая идентичность Гражданская идентичность

Воспринимаемая гражданская дис-
криминация

B=0,051±0,021
p=0,017

B=0,09±0,025
p<0,001

Воспринимаемая этническая дискри-
минация

B=0,034±0,023
p=0,13

B=0,034±0,027
p=0,202

Исторический фактор B=0,061±0,026
p=0,019

B=0,09±0,03
p=0,003

Культурный фактор B=0,4±0,034
p<0,001

B=0,677±0,036
p<0,001

Установлено, что все показатели, кроме воспринимаемой этнической дискриминации, 
оказывают положительное влияние на уровень этнической и гражданской идентичности. 
Воспринимаемая этническая дискриминация в свою очередь показала статистически 
незначимое влияние на оба фактора (p>0,05 в обоих случаях). Наиболее значительное вли-
яние на этническую и гражданскую идентичность оказал культурный фактор (B=0,4±0,034 
и B=0,677±0,036 соответственно). Исторический фактор значительно меньше влияет на 
данные переменные (B=0,061±0,026 и B=0,09±0,03 соответственно). Минимальное из 
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данных переменных влияние на значения этнической и гражданской идентичности оказы-
вает воспринимаемая гражданская дискриминация (B=0,051±0,021 и B=0,09±0,025 соот-
ветственно).

Оценка влияния совокупности ценностей, составляющих культурный фактор, на пока-
затели этнической и гражданской идентичности, представлена в таблице 6.

Таблица 6
Влияние компонентов культурного фактора на этническую и гражданскую идентичность: 

результаты однофакторного регрессионного анализа
Table 6

Infl uence of the culture factor on ethnic and civic identity: results of one-factor regression analysis

Регрессор Этническая идентичность Гражданская идентичность

Самостоятельность: поступки B=0,144±0,022
p<0,001

B=0,238±0,025
p<0,001

Безопасность: общественная B=0,178±0,023
p<0,001

B=0,309±0,026
p<0,001

Гедонизм B=0,057±0,024
p=0,017

B=0,15±0,028
p<0,001

Конформизм: межличностный B=0,156±0,02
p<0,001

B=0,207±0,023
p<0,001

Универсализм: забота о других B=0,179±0,02
p<0,001

B=0,309±0,022
p<0,001

Власть: доминирование B=0,062±0,016
p<0,001

B=0,175±0,019
p<0,001

Скромность B=0,136±0,019
p<0,001

B=0,3±0,021
p<0,001

Универсализм: забота о природе B=0,181±0,021
p<0,001

B=0,248±0,024
p<0,001

Скромность B=0,175±0,023
p<0,001

B=0,234±0,027
p<0,001

Универсализм: забота о природе B=0,078±0,021
p<0,001

B=0,181±0,024
p<0,001

Репутация B=0,166±0,024
p<0,001

B=0,338±0,027
p<0,001

Власть: ресурсы B=0,077±0,023
p=0,001

B=0,157±0,027
p<0,001

Безопасность: личная B=0,174±0,022
p<0,001

B=0,26±0,026
p<0,001

Универсализм: толерантность B=0,147±0,021
p<0,001

B=0,226±0,024
p<0,001

Конформизм: правила B=0,18±0,021
p<0,001

B=0,265±0,024
p<0,001

Самостоятельность: мысли B=0,166±0,026
p<0,001

B=0,209±0,03
p<0,001

Достижение B=0,086±0,019
p<0,001

B=0,163±0,022
p<0,001

Традиция B=0,242±0,018
p<0,001

B=0,381±0,019
p<0,001

Благожелательность: чувство долга B=0,239±0,025
p<0,001

B=0,337±0,028
p<0,001
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По всем категориям ценностей наблюдается статистически значимое влияние на этни-
ческую и гражданскую идентичности (p<0,05 во всех случаях). При этом коэффициенты 
регрессии несколько выше при оценке влияния на гражданскую идентичность, нежели 
на этническую идентичность. Это косвенно свидетельствует о том, что различные кате-
гории ценностей и культурный фактор в совокупности оказывают большее влияние на 
гражданскую, чем на этническую идентичность. Данные выводы также подтверждают 
результаты регрессионного анализа влияния культурного фактора на зависимые пере-
менные (см. табл. 5).

Наиболее выраженное влияние на гражданскую идентичность оказали ценности обще-
ственной безопасности, скромности, универсализма (забота о других), репутации, тради-
ции и благожелательности (чувство долга). На этническую идентичность в свою очередь 
наиболее выраженное влияние оказали ценности: «традиция» и «благожелательность: 
чувство долга». Таким образом, эти ценности оказывают наиболее выраженное положи-
тельное влияние как на этническую, так и на гражданскую идентичность россиян.

Напротив, наименее значительное влияние на зависимые переменные оказывают цен-
ности гедонизма, власти, универсализма (забота о природе) и личной безопасности. Цен-
ностная ориентация «скромность» оказывает незначительное положительное влияние на 
этническую идентичность (B=0,136±0,019) и выраженное влияние на гражданскую иден-
тичность (B=0,3±0,021). Остальные ценности показывают умеренное и сопоставимое 
положительное влияние на этническую и гражданскую идентичности.

Для определения полной структуры зависимости этнической и гражданской идентич-
ности от различных совокупностей ценностей, а также для выявления ключевых катего-
рий, оказывающих первоочередное влияние на данные переменные, выполнено много-
факторное линейное регрессионное моделирование с пошаговым отбором на основании 
t-статистики. Информативность моделей представлена в виде скорректированного коэф-
фициента детерминации. Итоговые результаты многофакторного регрессионного модели-
рования влияния компонентов культурного фактора на показатель этнической идентич-
ности представлены в таблице 7.

Таблица 7
Влияние компонентов культурного фактора на этническую идентичность:

результаты многофакторного регрессионного анализа
Table 7

Infl uence of the culture factor components on ethnic identity:
results of multi-factor regression analysis

Регрессор Коэффициент регрессии Значимость VIF

Константа B=1,118±0,151 <0,001 –
Гедонизм B=-0,082±0,024 0,001 1,262
Конформизм: межличностный B=0,058±0,022 0,008 1,384
Универсализм: забота о других B=0,045±0,022 0,044 1,483
Скромность B=0,061±0,024 0,013 1,337
Безопасность: личная B=0,051±0,024 0,036 1,407
Традиция B=0,171±0,02 <0,001 1,367
Благожелательность: чувство долга B=0,076±0,029 0,009 1,569

Примечание: B – коэффициент регрессии; VIF – фактор инфляции дисперсии. Adjusted R2 = 0,198. 
F=36,669. p<0,001
Note: B – regression coeffi  cient; VIF – infl ation dispersion factor.
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Финальная регрессионная модель статистически значима (p<0,001), объясняет 19,8% 
дисперсии зависимой переменной и не содержит мультиколлинеарных предикторов (VIF<2 
во всех случаях). Установлено, что наиболее значительное влияние на результаты этниче-
ской идентичности оказывает ценность «традиция» (B=0,171±0,02). Несколько меньшее 
влияние – ценность «благожелательность: чувство долга» (B=0,076±0,029). «Гедонизм» – 
единственная ценность, которая в результате многофакторного моделирования показала 
отрицательное влияние на значения зависимой переменной (B=-0,082±0,024). Другие ука-
занные выше ценности оказывают менее выраженное положительное влияние. Остальные 
факторы были исключены при пошаговом отборе предикторов как незначимые. Таким 
образом, ключевым положительным регрессором в отношении этнической идентично-
сти выступает ценность «традиция». Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
для респондентов с высоким уровнем этнической самоидентификации, которые хорошо 
знают свое этническое происхождение и рады принадлежать к своей этнической группе, 
важно поддерживать традиционные ценности и взгляды на мир, следовать семейным или 
религиозным обычаям, а также чтить традиции культуры. Ценность «традиция» оказы-
вает положительное влияние на формирование этнической идентичности россиян.

Результаты оценки влияния компонентов культурного фактора на значения показателя 
гражданской идентичности представлены в таблице 8.

Таблица 8
Влияние компонентов культурного фактора на гражданскую идентичность:

результаты многофакторного регрессионного анализа
Table 8

Infl uence of culture factor components on civic identity: results of multi-factor regression analysis

Регрессор Коэффициент регрессии Значимость VIF

Константа B=0,765±0,16 <0,001 –
Безопасность: общественная B=0,061±0,027 0,026 1,49
Универсализм: забота о других B=0,083±0,025 0,001 1,676
Скромность B=0,115±0,023 <0,001 1,567
Репутация B=0,07±0,03 0,022 1,72
Самостоятельность: мысли B=-0,104±0,029 <0,001 1,45
Достижение B=0,063±0,02 0,001 1,22
Традиция B=0,258±0,022 <0,001 1,434
Благожелательность: чувство долга B=0,062±0,031 0,046 1,655

Примечание: N – номер вопроса; B – коэффициент регрессии; VIF – фактор инфляции дисперсии. 
Adjusted R2 = 0,362. F = 72,763. p<0,001
Note: N – question number; B – regression coeffi  cient; VIF – infl ation dispersion factor. Adjusted R2 = 0, 
362. F=72,763. p<0б001

Итоговая многофакторная регрессионная модель является статистически значимой 
(p<0,001), объясняет 36,2% зависимой переменной и не содержит мультиколлинеарных 
предикторов (VIF<2 во всех случаях). Все ценностные ориентации, кроме ценности 
«самостоятельность: мысли», показали статистически значимое положительное влияние 
на значения зависимой переменной. Наибольшее положительное влияние оказывает цен-
ность «традиция» (B=0,258±0,022). Значительно меньше влияние ценности «скромность» 
(B=0,115±0,023). Остальные регрессоры («безопасность: общественная», «универсализм: 
забота о других», «репутация», «достижение», «благожелательность: чувство долга») ока-
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зывают минимальное влияние на гражданскую идентичность. Таким образом, ценности 
безопасности, благожелательности, универсализма повышают уровень гражданской иден-
тичности россиян и ключевым положительным регрессором в отношении гражданской 
идентичности является ценность традиции.

* * *

Проблема этнической  и гражданской  идентичности в современном мире крайне акту-
альна. Становление гражданской и этнической идентичностей как видов социальной 
идентичности происходит под влиянием ряда факторов в ходе социализации личности. 
Социокультурные факторы, влияющие на формирование идентичности личности, опреде-
ляет этнокультурная система. Одним из перспективных подходов в данной области пред-
ставляется предложенный Дж. Берри – выделять культурные, экономические, политиче-
ские и исторические факторы как основу межгрупповых отношений. В настоящей статье в 
качестве детерминант становления идентичности выступили исторический и культурный 
факторы. Культура проявляет себя через ценности, поэтому в качестве индикатора куль-
турного фактора рассматривались индивидуальные ценности россиян, в качестве крите-
рия исторического фактора – воспринимаемые этнический и гражданский виды дискри-
минации.

В ходе научного исследования установлено, что гражданская идентичность россиян 
как осознание принадлежности к гражданам своей страны более выражена, чем этниче-
ская идентичность. Национализм проявился сильнее, чем идеология патриотизма. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что опрошенные россияне считают, что Россия 
в целом лучше большинства других стран, они гордятся достижениями в спорте, науч-
ными и техническими успехами, достижениями в области искусства и литературы нашей 
страны, а также ее историей.

Что касается этнической идентичности и ее компонентов, то аффективный компонент 
выражен в большей степени, чем когнитивный. Респонденты хорошо знают свое этниче-
ское происхождение и рады принадлежать к своей этнической группе, однако мало заду-
мываются о том, как их этническая принадлежность повлияет на дальнейшую жизнь и 
не стремятся расширить знания относительно своей этнической группы, а именно о ее 
истории, традициях и обычаях.

У опрошенных респондентов превалируют ценности самостоятельности, безопасно-
сти, репутации и благожелательности. Что касается воспринимаемой гражданской и этни-
ческой дискриминации (исторический фактор), то их значения находятся на достаточно 
низком уровне, соответственно, опрошенные россияне не ощущают неприязнь или нега-
тивные чувства из-за их этнического происхождения. В то же время они полагают, что 
люди других национальностей могут вести себя несправедливо или недоброжелательно 
по отношению к русским.

На последнем этапе исследования было установлено, что все показатели, кроме вос-
принимаемой этнической дискриминации, оказывают положительное влияние на уровень 
этнической и гражданской идентичности. Наиболее значительное влияние на этническую 
и гражданскую идентичность оказал культурный фактор, в то время как исторический 
фактор оказывает значительно меньшее влияние на данные переменные. Минимальное из 
данных переменных влияние на формирование этнической и гражданской идентичности 
оказывает воспринимаемая гражданская дискриминация.

Отношение к своей этнической и гражданской принадлежности выступает важным 
компонентом сознания личности, от которого в значительной степени зависит деятель-
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ность, общение, поведение и взаимодействие как конкретных людей, так и социальных 
общностей. Полученные результаты вносят вклад в изучение формирования идентично-
сти россиян и расширяют знания относительно роли социокультурных факторов в данном 
процессе. Результаты настоящего исследования могут быть использованы при подготовке 
рекомендаций по формированию национальной и миграционной политики Российской 
Федерации. Используемая методология может быть применена в дальнейшем для иссле-
дования идентичности россиян и в других регионах нашей страны.
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