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Аннотация:	 Статья	 содержит	 основные	 понятия:	

идентичность,	 национальная	 идентичность,	 необходимые	 для	
полноценного	 восприятия	 темы.	 На	 основе	 анализа	 данных,	
полученных	 в	 ходе	 исследования,	 были	 определены	 основные	
причины	 национальной	 идентичности	 современной	 молодежи,	 а	
также	 особенности,	 связанные	 с	 высокой	 значимостью	 места	
проживания	при	формировании	национальной	идентичности.	
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Чем сильнее процессы глобализации проникают в 

национальные культуры, тем активнее народы стараются 
охранить внутренние компоненты жизни, такие как культура, 
язык, религия. То есть в период глобальных трансформаций 
обостряются проблемы национальной идентичности, связанные 



   

252 

со стремлением народов к самобытности и к самоопределению в 
настоящем мире. 

Для российского государства тема национальной 
идентичности занимает не последнее место. Поскольку 
Российская Федерация является многонациональным 
государством, здесь постоянно происходят столкновения 
интересов различных народов и представителей различных 
национальностей, что может приводить к конфликтам. Эти 
обострения национальных интересов внутри государства имеют 
наибольшее значение именно сейчас, когда Россия выбрала для 
себя новый путь развития, когда ценности советского времени 
исчерпали себя, а новых еще нет, когда нет и идеологической 
составляющей, которая помогала сплачивать и объединять народ. 

История развития понятия «идентичность», процессов ее 
формирования, различных видов, форм и факторов имеет 
большую теоретическую базу, накопленную за протяженный 
период времени научных изысканий и разработок. Эта тема 
разрабатывалась в трудах таких ученых как Фрейд, Фромм, 
Эриксон, Мид, Ядов и т.д. В научной литературе в настоящее время 
придерживаются трактовки понятия идентичность, основываясь 
на работах Э. Эриксона. Под идентичностью принято понимать 
чувство самотождественности, самоотождествления, собственной 
истинности, полноценности, сопричастности миру и другим 
людям. Очень близким и тесно связанным понятием с 
идентичностью является термин «идентификация». Под 
идентификацией принято понимать совокупность механизмов и 
процессов, которые ведут к достижению идентичности. 
Идентичность многоаспектна и многогранна, ее можно изучать с 
различных сторон, но в рамках данной работы наибольший 
интерес представляет национальная идентичность. 

Понятие «национальная идентичность» состоит из 
соединения определений двух определений, таких как 
«национальность» и «идентичность». Итак, национальная 
идентичность – самоопределение и самоотождествление людей на 
основе их принадлежности к определенной этнической общности 
людей, отличающейся особенностями языка, культуры, 
психологии, традиций, обычаев, образа жизни. 

Процесс становления идентичности имеет протяженность 
длиною в человеческую жизнь, так как мы постоянно 
конструируем и модернизируем свою идентичность, учитывая 
изменения, происходящие в окружающем мире. Однако 
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национальная идентичность, как и другие виды идентичности, 
достаточно активно формируется в период молодости 14-35 лет.  

В связи с этим, используя данные, полученные рамках 
реализации программы фундаментальных и прикладных научных 
исследований «Этнокультурное многообразие российского 
общества и укрепление общероссийской идентичности» (выборка 
в Алтайском крае составила 507 человек в возрасте 14-35 лет) 
были определены основные факторы национальной 
идентичности молодежи Алтайского края, а также особенности, 
связанные с возрастом опрошенной молодежи и местом 
проживания. 

На основании анализ данных исследования был составлен 
следующий рейтинг основных оснований для определения 
национальной идентичности среди молодых людей: мои родители 
– представители этой национальности (70,6 %), думаю на языке 
этого народа (58,7 %), живу на территории, являющейся родиной 
людей моей национальности (56,2 %), культуру этого народа 
считаю своей (50,0 %), имею схожие черты внешнего облика 
(46,0 %), отмечаю национальные праздники (42,0 %), имею общее 
историческое прошлое (30,6 %), соблюдаю традиции, обычаи 
своей этнической группы (своего народа) (29,8 %), имею схожие 
черты национального характера (28,0 %), исповедую религию 
своего народа (23,2 %), считаю, что у нас общая государственность 
(22,0 %), говорю больше на языке этого народа, хотя думаю и на 
другом языке (17,3 %). Таким образом, можно заключить, что 
основными основаниями национального самоопределения 
являются родители, язык, территория и культура, что, собственно, 
и подтверждается в рамках других социологических 
исследований. При учете возрастных категорий, на которые были 
разделены респонденты, в рамках данного исследования 
существенных и значимых различий в причинах национальной 
идентичности выявлено не было. Для первой группы молодежи в 
возрасте 14–16 лет основными причинами оказалось: мои 
родители – представители этой национальности (73,1 %), живу на 
территории, являющейся родиной людей моей национальности 
(69,2 %), думаю на языке этого народа (46,2 %), имею схожие 
черты внешнего облика (46,2 %). Для возрастной категории 17–18 
лет характерно следующее распределение ответов: мои родители 
– представители этой национальности (72,9 %), культуру этого 
народа считаю своей (51,1 %), имею схожие черты внешнего 
облика (50 %), думаю на языке этого народа (43,8 %). В третьей 
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возрастной категории (19–21 год) ответы расположились 
следующим образом: мои родители – представители этой 
национальности (66,2 %), думаю на языке этого народа (61,5 %), 
живу на территории, являющейся родиной людей моей 
национальности (51,3 %), отмечаю национальные праздники 
(44,9 %). Для четвертой возрастной категории, в которую входит 
молодежь 22–25 лет, характерны следующие ответы: мои 
родители – представители этой национальности (70,7 %), думаю 
на языке этого народа (62,1 %), живу на территории, являющейся 
родиной людей моей национальности (59,3 %), культуру этого 
народа считаю своей (49,3 %). Для пятой возрастной категории 
(26–30 лет) характерно следующее распределение ответов: мои 
родители – представители этой национальности (67,7 %), живу на 
территории, являющейся родиной людей моей национальности 
(59,3 %), думаю на языке этого народа (55,9 %), культуру этого 
народа считаю своей (54,1 %). И в возрастной категории (31–35 
лет) ответы респондентов распределились так: мои родители – 
представители этой национальности (76 %), думаю на языке этого 
народа (65 %), культуру этого народа считаю своей (55 %), живу 
на территории, являющейся родиной людей моей национальности 
(51 %). Здесь мы видим, что для молодежи от 14 лет до 21 года 
могут быть более важными и другие причины национальной 
идентичности (внешний облик, национальные праздники), в то 
время как для более «зрелой» молодежи (22–35 лет) набор 
основных причин стандартен. Различий между респондентами на 
основании половой принадлежности не выявлено, однако, при 
учете статистической достоверности, значимым фактором для 
формирования национальной идентичности выступают родители 
(мои родители – представители этой национальности (64,8 % 
мужчин и 76,4 % женщин) (p ≤ 0,0001 согласно критерию χ2). 

С высокой степенью достоверности можно сказать, что 
причины национальной идентичности молодежи зависят от места 
проживания, хотя рейтинг этих причин в большинстве своем 
остается прежним. Для жителей Барнаула в рейтинг значимых 
(p ≤ 0,0001 согласно критерию χ2) оснований национальной 
идентичности вошли: мои родители – представители этой 
национальности (78 %), думаю на языке этого народа (70,7 %), 
живу на территории, являющейся родиной людей моей 
национальности (65,7 %), культуру этого народа считаю своей 
(57,2 %), имею схожие черты внешнего облика (55,8 %), отмечаю 
национальные праздники (48,8 %), соблюдаю традиции, обычаи 
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своей этнической группы (своего народа) (33,9 %), исповедую 
религию своего народа (24,7 %). Для жителей других городов 
Алтайского края в рейтинг причин идентификации с учетом 
значимости вошли следующие характеристики: думаю на языке 
этого народа (74,3 %), живу на территории, являющейся родиной 
людей моей национальности (74,3 %), мои родители – 
представители этой национальности (70 %), культуру этого 
народа считаю своей (70 %), отмечаю национальные праздники 
(52,9 %), имею схожие черты внешнего облика (50 %), соблюдаю 
традиции, обычаи своей этнической группы (своего народа) 
(42,9 %), исповедую религию своего народа (37,1 %). Для жителей 
сел Алтайского края характерна следующая последовательность 
при определении причин национального самоопределения: мои 
родители – представители этой национальности (56,8 %), живу на 
территории, являющейся родиной людей моей национальности 
(29,7 %), думаю на языке этого народа (29,1 %), культуру этого 
народа считаю своей (27,9 %), имею схожие черты внешнего 
облика (26,4 %), отмечаю национальные праздники (24,3 %), 
соблюдаю традиции, обычаи своей этнической группы (своего 
народа) (16,2 %), исповедую религию своего народа (14,2 %). 
Выявленные различия статистически достоверны (p ≤ 0,0001 
согласно критерию χ2). 

Таким образом, можно отметить, что набор причин для 
национальной идентичности молодежи достаточно стабилен и не 
зависит ни от пола, ни от возраста. Однако при становлении 
национальной идентичности существенную роль играет 
территория проживания молодых людей, что стоит учитывать 
при формировании различных программ по воспитанию и 
становлению идентичности молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


