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ских границ. Представители социального предпринимательства актив-
но делятся знаниями, наработанным опытом и проверенными метода-
ми работы с теми, кто готов идти по их стопам. В этом смысле социаль-
но ориентированные предприятия становятся опорными точками раз-
вития гражданского общества и его плодотворного функционирования.

Библиографический список
1. Зайнашева З. Г., Мешкова Н. Г. Особенности социальных пред-

принимателей и понятие социального предпринимательства // Вест-
ник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2018. 
№ 1 (23).

2. Гришина Я. С. Публично-правовые средства государственной 
поддержки социальных предприятий малого и среднего бизнеса // 
Вестн. Саратовского гос. социально-экономич. ун-та. 2016. № 5.

3. Кныш Н. А. Социальный проект как бизнес: практика государ-
ственной поддержки // Инновационное развитие территорий: го-
сударство, бизнес, общество / под ред. О. С. Нагорной, А. В. Молод-
чика. 2015.

А. А. Монгуш (Республика Тыва, Кызыл)
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В нашей стране, где проживает более 193 национальностей, очень 
сложно переоценить значимость изучения межэтнических отноше-
ний. Так, в Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 г. особо отмечается важность мер по про-
ведению мониторинга состояния межэтнических отношений и ран-
него предупреждения конфликтных ситуаций.

Каждый регион Российской Федерации имеет специфические 
особенности и своеобразный характер межэтнических отношений. 
Республика Тыва, где проживает более 80 национальностей, каждая 
из которых обладает богатой материальной и духовной культурой, 
в данном ключе не является исключением [1, с. 201].

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Республи-
ке Тыва проживали 87 национальностей и народностей (в 2002 г. — 
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112). Наиболее многочисленными национальностями в республике 
являются тувинцы и русские (249,3 и 49,4 тыс. человек соответствен-
но). В общей численности населения из лиц, указавших свою нацио-
нальную принадлежность, доля тувинцев составила 82,0 %, русских — 
16,3 % (в 2002 г. 77,0 % и 20,1 % соответственно) [2].

С целью определения состояния межэтнических отношений 
в 2018 г. в Республике Тыва методом анкетирования опрошено на-
селение старше 18 лет. В опросе приняли участие 900 респондентов, 
среди них мужчин — 44,8 %, женщин — 55,2 %. По возрастным груп-
пам респонденты распределились следующим образом: в возрасте 18–
30 лет — 28,4 %, 31–40 лет — 27,2 %, 41–55 лет — 27,1 %, 56 лет и стар-
ше — 17 %. Исследование проводилось с использованием многосту-
пенчатой выборки с квотным отбором. Опрошено население гг. Кы-
зыл и Ак-Довурак, а также жители семи кожуунов (районов). Для про-
ведения исследования отобраны районы трех типов:

1. Районы, где проживает значительное количество русского на-
селения (г. Кызыл, Каа-Хемский, Пий-Хемский, Тандинский р-ны).

2. Районы со значительным доминированием тувинского населе-
ния (г. Ак-Довурак, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хем-
ский р-ны).

3. Районы тувинско-монгольского приграничья (Эрзинский р-н). 
Исторически глубокими культурными и этническими связями с мон-
голами отличался Эрзинский кожуун (район). Большая часть его на-
селения понимает и говорит на монгольском языке [3].

Согласно данным опроса, около половины респондентов (48,2 %) 
считают, что за последний год отношения между людьми разных на-
циональностей в республике не изменились. По мнению 26,9 % опро-
шенных, отношения между людьми разных национальностей изме-
нились в лучшую сторону. Негативные же тенденции отметили 7,8 % 
респондентов.

Что касается межэтнических отношений, то 15,8 % населения оце-
нивали их как доброжелательные. Чуть больше половины жителей 
(55,9 %) считают отношения между людьми различных национально-
стей нормальными, бесконфликтными. Следует отметить, что по ре-
зультатам исследований 2015–2018 гг. межэтнические отношения 
в республике в целом носят стабильно положительный характер. Так, 
в 2017 г. межэтнические отношения положительно оценивали 72 % 
опрошенных («46 % — хорошие», «26 % — скорее нормальные, чем на-
пряженные»), в 2016 г. — 78 %, в 2015 — 70 %.

Для 11,8 % респондентов межэтнические отношения являются кон-
фликтными, напряженными. Отношения между людьми различных 
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национальностей для 0,7 % опрошенных являются взрывоопасными, 
способными перейти в открытые столкновения.

Как показали данные опроса, 85,0 % опрошенных с нарушени-
ем прав или ограничением возможностей из-за национальной при-
надлежности при поступлении на работу, продвижении по рабо-
те, при обращении в государственные учреждения не сталкивались. 
7,2 % гражданам за последний год приходилось сталкиваться с нару-
шением своих прав.

В ходе исследования мы спросили жителей республики об их уча-
стии в разного рода стычках, перебранках в связи с межнациональной 
неприязнью. Так, 63,8 % граждан за последний год лично не участво-
вали и не наблюдали ссоры, перебранки, стычки, конфликты. Каж-
дый четвертый респондент (23,4 %) признался, что сам не участвовал, 
но наблюдал подобные сцены. Доводилось наблюдать и самому уча-
ствовать в ссорах, перебранках, стычках, конфликтах в связи с меж-
национальной неприязнью 4,9 % граждан.

По данным опроса, 77 % респондентов негативные чувства к лю-
дям других национальностей не испытывают. Испытывают непри-
язнь к представителям иной национальности 15,1 % опрошенных.

Напротив, негативные чувства по отношения к себе испытывали 
12,0 % граждан. 81,3 % не испытывали неприязнь или враждебные от-
ношение к себе из-за своей национальности.

По результатам исследования, выявлено личное отношение ре-
спондентов к основным этническим группам, проживающим в рес-
публике. Помимо русских и тувинцев, к относительно многочислен-
ным группам можно отнести хакасов, киргизов, армян.

Подавляющее большинство опрошенных выразили положитель-
ное отношение к тувинцам (98 %), русским (85 %), хакасам (66 %). 
Стоить отметить, что взаимоотношения между русскими и тувинца-
ми доброжелательные. Как показали данные, 85 % тувинцев относят-
ся к русским хорошо, а 89 % русских хорошо относятся к тувинцам.

Половина опрошенных выразила негативное отношение к армя-
нам и киргизам. Каждый второй тувинец плохо относится к кирги-
зам (52,7 %, русские — 14,2 %) и армянам (51 %, русские — 35,7 %).

Таким образом, если говорить состоянии межэтнических отно-
шений в республике, то оно в целом благоприятное. Население ха-
рактеризует отношения между людьми различных национальностей 
как нормальные, бесконфликтные. Нет острых конфликтных момен-
тов во взаимоотношениях разных этнических групп. Несмотря на это, 
население республики демонстрирует наличие негативных устано-
вок к представителям ряда национальностей, что, безусловно, тре-
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бует внимания. Отметим, что межэтнические отношения — особый 
вид взаимоотношений, который в условиях полиэтнического обще-
ства требует грамотной государственной политики.
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Социальные стереотипы являются одним из постоянных конструк-
тов, сопровождающих жизнь общества на любом этапе его развития. 
Под стереотипом принято понимать создаваемые культурой образы 
людей из других групп, которые призваны объяснить их поведение 
и дать им оценку [1, с. 116]. Их содержание и распространенность 
могут варьироваться в зависимости от множества факторов, кото-
рые определяют социальные отношения в социуме.

Низкая правовая культура населения в совокупности с некой ди-
станцированностью правовой сферы от обычного человека поро-
ждают множество стереотипов, которые не всегда являются объек-
тивными и соответствующими действительности. Как показывают 
ранее проведенные исследования, личный опыт и социальное окру-
жение индивида являются основными источниками формирования 
и трансформации социальных предубеждений [2, с. 20]. В рамках 
правовой реальности данное взаимодействие происходит через кон-


