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Аннотация. Статья посвящена обзорному анализу результатов работы по исследовательскому 
проекту «Социальная справедливость в обеспечении гармонизации межэтнических отношений 
и укреплении общероссийской идентичности населения на Юге России». Полученные в ходе 
работы над проектом данные рассматриваются в контексте проблемы формирования единой 
общероссийской гражданской идентичности, что задаёт конкретный ракурс анализа ответов 
респондентов, отражающих коллективные представления населения регионов Юга России о со-
циальной справедливости. Специфика выбранного подхода к исследованию определяется тем, 
что изучение представлений о справедливости в массовом сознании осуществляется через призму 
межэтнических отношений в регионах Юга России, что позволяет выявить и оценить состояние 
процесса формирования общероссийской идентичности в этнических группах, проживающих 
на Юге России, наличие и уровень остроты межэтнических противоречий. Автор статьи пока-
зывает, опираясь на полученные в ходе исследования эмпирические данные, что межэтнические 
отношения в южных регионах России в настоящее время имеют в целом позитивный характер, 
этнический фактор не является объектом политизации, что свидетельствует о формирующемся 
приоритете образующейся общероссийской гражданской идентичности по отношению к этно-
групповым идентичностям. В то же время, подчёркивается в статье, справедливость в межэтни-
ческих взаимодействиях оценивается респондентами главным образом по критерию отсутствия 
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преференций со стороны местной власти в отношении той или иной этнической группы при ре-
шении вопросов повседневной социально-экономической жизни, создании равных возможностей 
межгенерационного воспроизводства и трансляции этнокультурных идентичностей.
Ключевые слова: межэтнические отношения; этнические группы; справедливость; 
общероссийская гражданская идентичность; социокультурная травма; межэтнические 
противоречия; ценности; социальная интеграция

Введение

Если задаться вопросом о том, какая из социально-философских про-
блем всегда была самой актуальной и животрепещущей для российской культуры, 
то, вероятно, последует единогласный ответ: проблема социальной справедливо-
сти. Тематика справедливости в контексте духовного поиска в высшей степени 
характерна и для православной религиозности, и для русской философской 
мысли. На этой духовной и культурной основе исторически сформировалось от-
ношение россиян к социальной справедливости как одной из наиболее значимых 
для общества ценностей. Общественный запрос на справедливость, по-разному 
преломлявшийся в различных идеологических и мировоззренческих контекстах 
и исторических ситуациях, остаётся и в настоящее время актуальным, что опреде-
ляется как сохранением социокультурной преемственности, так и сложными и не-
однозначными социальными процессами в современном российском обществе.

Одним из важнейших и актуальнейших срезов проблематики, связанной 
с социальной справедливостью как базовой ценностью российского общества 
и культуры, является изучение этой проблематики в ключе межэтнических отно-
шений. Учитывая исторически сложившийся полиэтничный и поликультурный 
состав населения России, наличие трагических страниц в истории ряда этнических 
групп, сложный и зачастую противоречивый характер межэтнических взаимо-
действий в прошлом, исследовательское обращение к межэтническому аспекту 
проблематики социальной справедливости даёт возможность углубления социоло-
гической рефлексии над имеющими большое общественное значение процессами.

Исследовательский проект, результаты которого мы затронем в настоящей ста-
тье [16], был ориентирован непосредственно на изучение восприятия различными 
этническими группами, населяющими Юг России, социальной справедливости как 
базовой ценности общества. Регионы Юга, в которых проводилось исследование, 
существенно различны: среди них и национальные республики Северного Кавказа 
с достаточно моноэтничным населением, и обширные территориальные образова-
ния, население которых традиционно включает в себя как русских, так и представи-
телей других этнических групп, а в последние десятилетия существенно пополнилось 
мигрантами из бывших советских республик. При этом каждый из таких регионов, 
несмотря на выраженную общность, имеет и собственную специфику.

Особняком в этом смысле стоит Республика Крым. Его территориально- 
географическая уникальность как локуса пересечения цивилизаций, сложность 
пройденного им исторического пути начиная с глубокой древности, полиэтнич-
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ность и поликонфессиональность, а также события недавней истории, связанные 
с переходом в состав Российской Федерации, – все эти факторы предопределя-
ют особую сложность идентификационных процессов населения полуострова, 
межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. Социокультурное 
своеобразие Республики Крым и её недавняя интеграция в российское обще-
ство придают особенно острую актуальность социологическим исследованиям 
формирования у жителей региона общероссийской гражданской идентичности.

Ввиду тесной взаимосвязи, существующей между восприятием справедли-
вости как ценности и степенью готовности интегрироваться в общество и иден-
тифицироваться с ним как социокультурной целостностью, необходимость 
глубокой социологической рефлексии над этими процессами делает насущно 
актуальным изучение того, какое именно содержание вкладывают представители 
различных этнических групп, населяющих Юг России, в свои представления 
о справедливом общественном порядке.

Необходимо отметить, что в целом проблематика социальной справедливости 
активно и широко разрабатывается в научной литературе [4; 9; 13; 14]. Особый те-
оретический интерес представляет работа Л. Болтански и Л. Тевено, посвящённая 
дифференциации и анализу «миров справедливости» – различных интерпрета-
ций в коллективных представлениях акторов понятия «справедливость» [5]. В недав-
но вышедшей коллективной монографии «Социологические подходы к изучению 
социального благополучия» [18] на основе примененной Л. Болтански и Л. Тевено 
методологии анализируются коллективные представления о социальной справедли-
вости современных россиян как значимый компонент социального благополучия.

При этом значительное место занимают обобщение и анализ результатов, 
полученных в ходе эмпирических социологических исследований и касающихся 
коллективных представлений о социальной справедливости населения различ-
ных российских регионов, а также в связи с межэтническими отношениями в ре-
гиональных контекстах [12]. В последние годы осуществлён ряд исследований 
межэтнических отношений в регионах Юга России в контексте реализации прин-
ципов социальной справедливости [10], а также роли коллективных представле-
ний этнических групп о социальной справедливости в процессе формирования 
общероссийской гражданской идентичности [16; 20; 21].

Региональная специфика Юга России

Южнороссийские регионы, как мы уже отмечали выше, имеют различный исто-
рико-культурный опыт, отличаются друг от друга с хозяйственно-экономической 
точки зрения, характеризуются разным уровнем социального развития, в силу чего 
региональная специфика не может не накладывать свой отпечаток на сложившиеся 
у населения коллективные представления о справедливости. Для Юга России, где, 
как и везде, есть и интенсивно развивающиеся, экономически сильные и благопо-
лучные регионы, и более слабые, с дотационной экономикой, общественный запрос 
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на справедливый социальный порядок связан и с имеющимся культурным зониро-
ванием регионов, которое, как отмечают исследователи, проявляется в различии 
основных акцентов и приоритетов в интерпретации социальной справедливости.

Этническая и этнокультурная проблематика в настоящее время тесно свя-
зана с геополитическими процессами, вопросами поддержания или ослабления 
национального суверенитета. В этой связи наблюдается политизация этнич-
ности, использование этнической тематики как значимой карты в сложных 
раскладах внутренних и внешних политических сил. Политизация этничности 
происходит посредством вплетения этнического фактора в проблематику пере-
распределения ресурсов – от властных и экономических до территориальных 
и природных. Возникающие в процессе решения этих проблем противоречия 
и конфликты переходят в политическое поле, что создаёт почву для манипулиро-
вания этническим фактором в интересах различных групп влияния. Основным 
механизмом манипулирования становится игра на чувствах этнической общ-
ности и солидарности, застарелых социокультурных травмах и обидах, памяти 
о конфликтах и жертвах прошлого, и всё это интерпретируется в понятиях 
исторической справедливости и несправедливости, а также влияет на оценку 
справедливости сегодняшнего социального порядка.

Юг России – место локализации регионов с разнообразной проблематикой 
и зачастуюсложным и болезненным историческим прошлым, что требует от госу-
дарства и гражданского общества целенаправленных усилий по социально-полити-
ческой реабилитации пострадавших этнических групп. Недостаточность внимания 
к этому вопросу может также восприниматься населением как несоответствие 
принципу справедливости в общественных отношениях.

Восприятие социальной справедливости  
в контексте формирования общероссийской 
гражданской идентичности

Важнейшим фактором, влияющим на характер и содержание коллективных 
представлений о социальной справедливости, являются приоритеты нацио-
нальной политики государства. Совершенно очевидно, что они неоднократно 
менялись на протяжении конца ХХ – первой четверти ХХI вв. от ориентации 
на максимальную суверенизацию бывших советских и даже автономных респу-
блик в рамках федеративных отношений до курса на формирование новой обще-
российской гражданской идентичности. Если «парад суверенитетов» выводил на 
первый план этнокультурные идентичности, которые предполагалось укреплять 
и развивать в русле поддержания этнокультурного своеобразия, то в последние 
десятилетия основной акцент в национальной политике федерального центра 
делается на обеспечение единства российской государственности. В том чис-
ле и в сфере конструирования единой идентичности, надстраивающейся над 
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этнокультурными идентичностями аналогично тому, как была позициониро-
вана в прошлом гражданская идентичность советского народа. Таким образом, 
речь идёт о радикальной смене вектора национальной политики. При этом речь 
совершенно не идёт об ассимиляционистских тенденциях, напротив, этнокуль-
турное и этноконфессиональное своеобразие сохраняется и поддерживает-
ся во всей полноте. Однако всё это осуществляется в контексте новой стратегии, 
направленной на приоритетность национального единства.

Такая смена внутриполитического вектора не могла не сказаться на восприя-
тии различными этническими группами Юга России справедливости как базовой 
ценности, закладывающейся в основание идейной легитимации общественного 
порядка. Для того чтобы формирующаяся гражданская идентичность была проч-
ной, её формирование должно ощущаться этническими группами как процесс, 
построенный на основаниях, не противоречащих их ключевым представлениям 
о справедливом и должном, не вызывающих когнитивного диссонанса. Единство 
такого рода в контексте представлений, ассоциируемых с современным разви-
тым обществом, прежде всего предполагает гражданское равенство, в том числе 
равенство всех членов социума перед законом, господство права, позволяющее 
обеспечить на практике отсутствие кланово-корпоративных привилегий.

В этом смысле общегражданская идентичность – культурная общность 
более высокого уровня по отношению к локальным этнокультурным идентич-
ностям. В полиэтничном регионе она, формируясь, даёт возможность смеще-
ния акцента с естественно сложившихся социокультурных различий между 
когнитивными картинами и практиками этнических групп на наличие у них 
общих ценностей и представлений, образующих базу единения. Таким обра-
зом, формирование общенациональной гражданской идентичности россиян 
является необходимым элементом общественного прогресса, что не исключает 
сохранения и поддержания этнокультурной специфики регионов. Однако акцент 
на различиях сменяется акцентом на единстве, и это задаёт аксиологическую 
основу для осуществления на практике принципа равенства возможностей для 
представителей всех без исключения этнических групп.

Результаты проведённого нами исследования показывают, что именно 
реальное равенство вне зависимости от этнической или конфессиональной 
принадлежности большинство респондентов понимают под социальной спра-
ведливостью. Справедливый социальный порядок ассоциируется чаще всего 
с двумя критериями: «равенство условий для развития каждого» и «равенство всех 
перед законом». Оба эти критерия фактически ориентируют на равенство ин-
дивидов в отношении прав и возможностей вне зависимости от этнической 
принадлежности. Учитывая социокультурный «анамнез» постсоветского со-
циума, среди вариантов ответа был предусмотрен и вариант «Полное равен-
ство в доходах, в экономическом положении, независимо от вклада, способно-
стей». Анализируя полученные результаты, исследователи отмечают, что хотя 
жители городов демонстрируют достаточную степень дистанцированности от 
образа уравнительной справедливости, всё же «распространенность идей спра-
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ведливости, равенства коррелирует с типом поселения: если в административном 
центре субъекта федерации сторонников обеспечения полного равенства – 32%, 
то в сельских регионах в 2 раза больше – 58%» [3].

Это говорит о большой инертности социокультурных паттернов вообще 
и касающихся представлений о социальной справедливости в частности. Жители 
сельской местности в гораздо большей степени сохраняют приверженность 
ценностям коллективизма, что создаёт аксиологическую основу для сохранения 
архаического уравнительного понимания справедливости.

Здесь стоит сослаться на недавние исследования представлений росси-
ян о справедливости, опирающиеся, в частности, на теорию Л. Болтански 
и Л. Тевено [5] о «мирах справедливости» – замкнутых пространствах интерпре-
тации идеи справедливости респондентами. Согласно полученным в ходе этого 
исследования выводам, российские респонденты активно использовали «крите-
рии справедливости патриархального мира – обращение к традициям, указания 
на привязанности к близкому социальному окружению, на личные отношения 
и взаимодоверие к входящим в близкое социальное окружение» [18, c. 179]. 
Уравнительные представления о справедливости, как мы полагаем, относятся 
именно к «патриархальному миру» – представлениям и имагинациям, связанным 
с переносом в восприятии респондентов правил социального взаимодействия, 
принятых в ближнем окружении, на взаимодействия в самом широком смысле.

Таким образом, можно заключить, что в понимании социальной справед-
ливости жителями южных регионов имеют место как общность, так и различия. 
Причём если общность определяется доминированием представлений о спра-
ведливости, свойственных современному развитому обществу и содержащих 
прежде всего концепт равенства прав и возможностей личности вне зависимости 
от этнической принадлежности, то различия обусловлены глубинной социокуль-
турной спецификой, связанной как с этничностью, так и с проживанием в горо-
дах или более традиционной по установкам сельской местности.

Триумф уравнительной справедливости – элемент скорее социальной ан-
тиутопии. Более реалистичными оказались представления жителей Юга России 
о несправедливости. Они связаны с восприятием и оценкой конкретных жиз-
ненных ситуаций и проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной 
жизни. Наличие несправедливости в социально-экономической сфере чаще 
отмечают респонденты из национальных республик Северного Кавказа, ука-
зывая на низкий уровень оплаты труда (79% в национальных республиках 
и 50% в Краснодарском крае и Ростовской области), низкие пенсии (на это 
указали 63% респондентов в национальных республиках и 40% в Краснодарском 
крае и Ростовской области), высокие цены на услуги ЖКХ при недостаточном ка-
честве обслуживания (62% в национальных республиках и 48% в Краснодарском 
крае и Ростовской области), задержки с выплатой зарплаты (14% в респу-
бликах Северного Кавказа и 8% в Краснодарском крае и Ростовской обла-
сти), недоступность жилья из-за слишком высоких цен (45% в республиках 
и 24% в Краснодарском крае и Ростовской области) [3]. Различия связаны с объ-
ективными факторами: и Ростовская область, и Краснодарский край – регионы 
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с сильной, интенсивно развивающейся экономикой, с более благоприятным 
состоянием рынка труда, большим количеством крупных и перспективных 
предприятий, тогда как в национальных республиках социально-экономическая 
ситуация значительно сложнее.

В то же время результаты исследований обнажили проблемные точки в пони-
мании справедливости в межэтнических отношениях. Так, например, одним из 
таких проблемных моментов считают сохранение этнического квотирования как 
компонента неформального межэтнического контракта в Кабардино-Балкарской 
Республике. Под межэтническим контрактом подразумевается «юридически не 
оформленный договор по распределению ролей в политическом представитель-
стве, органах власти между «титульными» и нетитульными этнокультурными 
группами, в системе управления на предприятиях бюджетной сферы, в вузах 
и школах, в медицинских организациях» [11]. Характерно при этом то, что часть 
экспертов относит исходные причины формирования данного межэтнического 
контракта к 90-м гг. прошлого века, периоду наибольшей политизации этнич-
ности и связанного с ней обострения конкурентной борьбы этнических групп 
за властные ресурсы. Неформальный этнический контракт стал, по их мнению, 
своего рода способом снятия напряженности в межэтнических отношениях в ре-
спублике. При этом многие моменты, связанные с такими договорами, рассма-
триваются как проявления изначально заложенного в межэтнические отношения 
неравенства и искусственно закреплённого разделения [20].

Ещё один значимый аспект межэтнических отношений в национальных 
республиках Северного Кавказа – социокультурные травмы, связанные с депор-
тациями населения по этническому признаку. Исторический опыт такого рода 
естественно переживается и осмысливается потомками как депривационный, 
нарушающий представления о справедливости, дискриминирующий и поража-
ющий в правах определённые этнические группы, являющийся неправовым по 
сути наказанием народа за коллективную вину в нарушение принципа индиви-
дуальной ответственности. Исследователи отмечают, что «историческая травма 
многих народов Северного Кавказа связана с незаконным применением к ним 
репрессий, и последовавшая за этим реабилитация (принятие в 1991 г. Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов») немного смягчила, но не 
устранила её [4]. Репрессиями был затронут целый ряд народов, проживающих на 
территории Юга России, причём связанные с этим тяжелым периодом их исто-
рии переживания и их следовое продолжение в форме социокультурной травмы 
существенно различаются, несмотря на общность. Ощущение несправедливо-
сти, причинённой этим народам, сохраняет свою остроту в том числе и в силу 
укоренившейся практики пассивного отношения к памяти об этих трагических 
событиях со стороны региональных властных структур и федерального центра, 
отсутствии эмоциональной поддержки населения в этом плане [10]. Степень 
завершённости процесса реабилитации этнических групп, в истории которых 
присутствуют трагические страницы, связанные с депортацией, ощутимо влияет 
на представления этих групп о справедливости.
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Что касается настоящего времени, то ущемление прав каких-либо этниче-
ских групп рассматривается как наиболее несправедливая ситуация в межэт-
нических отношениях значительным числом респондентов. В полиэтничном 
Краснодарском крае, например, так считают 49,2% опрошенных. Социально-
экономические аспекты межэтнических отношений тоже отмечены респонден-
тами как значимые, однако они не выходят на первый план: 39,1% опрошенных 
жителей Краснодарского края как несправедливость расценивают ситуации, ког-
да представители той или иной этнической группы имеют преимущество в трудо-
устройстве или торговле на рынке. Чуть меньшее число респондентов (37,3%) не-
справедливым считают положение, когда представители какой-либо этнической 
группы за деньги решают проблемы в свою пользу и с этим ничего нельзя сделать.

Представители всех без исключения этнических групп, проживающих на 
территории Ростовской области, полагают, что другие этнические группы пользу-
ются поддержкой со стороны властных структур и в целом в области имеет место 
приоритетное положение одних этнических групп в сравнении с другими. При 
этом с точки зрения русских респондентов несправедливым является положение 
коренного (русского) населения, не имеющего защиты со стороны органов вла-
сти от культурного давления других этнических групп, практикующих в области 
традиционное для них социальное поведение. Также представители русского 
населения видят несправедливость в том, что местные жители не могут препят-
ствовать расселению по территории области других этнических групп (т. е. их 
мнение не учитывается в решении этого вопроса) [3].

Наличие у местной власти преференций в отношении тех или иных этнических 
групп, проявляющихся в ситуациях повседневной жизнедеятельности, рассматрива-
ется как проявление несправедливости и жителями Краснодарского края – русских 
и турок-месхетинцев (соответственно 47,4% и 44,7% респондентов). В то же время 
неравные позиции, связанные с представленностью этнических групп в органах вла-
сти и на руководящих должностях в других сферах, не воспринимаются респон-
дентами как проявление несправедливого отношения (за исключением шапсугов). 
Таким образом, проявления неравных позиций этнических групп в политическом 
поле практически не расцениваются населением как несправедливость.

Гораздо большее значение для представителей этнических меньшинств, 
проживающих в крае, имеют возможности сохранения и воспроизводства эт-
нической культуры, языка, традиций. С наличием таких возможностей, причём 
равных для каждого из проживающих в крае народов, ассоциируются пред-
ставления о справедливости в межэтнических отношениях. Такое восприятие 
справедливости представляется совершенно естественным для групп, состав-
ляющих этнические меньшинства в регионе, для которых исторически остро 
стоял вопрос сохранения и межгенерационной трансляции своей этнокультурной 
идентичности. Для части респондентов, не находящихся, в отличие от этнических 
меньшинств региона, в ситуации риска утраты или ослабления этнокультурной 
идентичности, на первый план выходят другие доминанты в понимании спра-
ведливости в межэтнических отношениях. Это недопущение политического 
насилия, политических репрессий по национальному признаку (47,4%), воз-
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можность равного представительства в органах власти всех народов, свободно-
го выражения и защиты своих политических убеждений (41,4%) и проявление 
уважения в адрес всех этнических групп (40,8%) [7].

В целом результаты опроса позволяют сделать общий вывод о позитивной ат-
мосфере в межэтнических отношениях населения Краснодарского края. Наличие 
напряжённости в отношениях упоминают лишь 9,7% респондентов, а наличие 
межэтнических конфликтов в месте своего проживания – лишь 2,3%, тогда как 
положительно оценивает состояние межэтнических отношений в своём регионе 
подавляющее большинство опрошенных – 54,8% [7].

В Республике Калмыкия, согласно результатам исследования [16], также прак-
тически отсутствует напряжённость в межэтнических отношениях. По оценкам 
респондентов, жители в повседневных взаимодействиях не фиксируют внимания 
на этнической принадлежности друг друга: такой вариант ответа выбрали 61,4% 
калмыков и 59,3% русских. И всё же при этом респонденты невысоко оценивают 
уровень и качество реализации национальной политики в регионе. Так, лишь 
45,4% калмыков и 20,5% русских среди респондентов считают, что государственное 
регулирование межэтнических отношений осуществляется в соответствии с прин-
ципами справедливости. За качество регулирования межэтнических отношений, 
по мнению опрошенных, ответственны как сами жители (67,1% калмыков, 42,3% 
русских респондентов), так и региональные и федеральные властные структуры 
(41% респондентов-калмыков, 44% русских возлагают ответственность на регио-
нальные власти, а 57% калмыков и 75% русских – на федеральные).

Значительный научный интерес представляют результаты опроса, получен-
ные в Крыму – сложном в этнонациональном и цивилизационном отношении ре-
гионе, относительно недавно вернувшимся в состав РФ. Судя по этим результатам, 
межэтнические отношения в Крыму можно оценить положительно: они не явля-
ются конфликтными, и фактор этнической принадлежности не доминирует во вза-
имодействиях между людьми. Тем не менее, необходимо отметить замкнутость 
социальных коммуникаций внутри этнических групп. В то же время представители 
русских, украинцев и крымских татар демонстрируют различное восприятие ха-
рактера межэтнических отношений. Наиболее позитивно его оценивают крымские 
татары, тогда как украинцы в наибольшей степени видят в межэтнических отно-
шениях конфликтность. Как и жители других регионов Юга России, население 
Крыма, независимо от этнической принадлежности усматривает основную напря-
жённость в социально-экономических, а не в межэтнических отношениях. В на-
стоящее время, судя по ответам всех категорий респондентов, напряжённо склады-
ваются отношения между гражданами и чиновниками, а согласно ответам русских 
и украинцев – и между местным населением и мигрантами. Миграционные 
процессы оказывают влияние на распределение и перераспределение властных 
ресурсов и на формирование идентичности жителей региона, и потому наличие 
противоречий в этой сфере потенциально может осложнять ситуацию.

Тем не менее, в целом представления всех этнических групп Крыма о спра-
ведливости в межэтнических отношениях, судя по результатам исследования, 
не политизированы. Они связываются главным образом с равным уважитель-
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ным отношением ко всем этническим группам с возможностью воспроизвод-
ства и трансляции этнокультурных идентичностей посредством собственных 
школ, религиозных структур, общественных организаций. Политические крите-
рии, в частности, недопустимость репрессий по этническому признаку, а также 
равное представительство всех этнических групп в органах власти и управления, 
упоминались во вторую очередь.

Согласно результатам проведённого исследования, именно жители Крыма де-
монстрируют наибольшую общность коллективных представлений о справедливом 
общественном устройстве у проживающих в регионе этнических групп. Центральное 
место в этих представлениях занимает соответствие организации общества принци-
пам демократического управления и правового государства наряду с эффективной 
поддержкой наименее защищённых социальных групп и слоев. Для населения 
Крыма не актуальны уравнительные представления о справедливости, причём наи-
более активно они не принимаются украинским сегментом респондентов.

Резюме

Обобщение результатов, полученных в ходе разработки исследовательского 
проекта, позволяет сделать заключительные выводы, главным из которых яв-
ляется в целом позитивный и внушающий оптимизм характер межэтнических 
отношений в регионах Юга России, на территории которых проводилось иссле-
дование. Этот относительно благоприятный фон даёт основания считать, что 
социокультурные травмы и межэтнические противоречия прошлого не стали 
непреодолимым препятствием для постепенной интеграции этнических групп 
Юга в надэтническую общность носителей продолжающей формироваться об-
щероссийской гражданской идентичности.

О поступательном и имеющем позитивную направленность ходе этого процесса 
свидетельствует достаточно высокий уровень сходства в интерпретациях социальной 
справедливости и оценке сложившегося в регионах социального порядка в терминах 
«справедливость – несправедливость» представителями этнических групп, населяю-
щих регионы. Следует особо отметить не только содержательное сходство, но и до-
минирующую тенденцию в ответах, свидетельствующую о том, что у большинства 
респондентов, по крайней мере, городских жителей, представления о справедли-
вости связываются главным образом с идеей равенства возможностей личностного 
развития, социальных возможностей и правовой ответственности всех граждан 
независимо от этнической принадлежности. В сущности, это означает, что у людей 
активно формируются коллективные представления о социальной справедливости 
на основе ценностей и когнитивных описаний, связанных с «гражданским миром» 
справедливости в соответствии с классификацией Болтански и Тевено [5].

В то же время исследование показало и наличие коллективных представлений, 
ассоциируемых с «патриархальным миром справедливости» в понимании ука-
занных авторов. Речь идёт о значительной доле респондентов (преимущественно 
сельских жителей), придерживающихся уравнительных представлений о социаль-
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ной справедливости, а также об относительной замкнутости коммуникативных 
практик в пределах собственной этнической группы. В этом смысле можно со-
гласиться с отечественными исследователями в том, что, оценивая коллективные 
представления россиян о справедливости, невозможно провести чёткую границу 
между интерпретациями, относящимися к гражданскому и патриархальному ми-
рам. Скорее следует говорить о сложном синкретическом переплетении представ-
лений из обоих миров, и это естественным образом связано с долговременными 
социокультурными корнями традиционалистской коллективной ментальности 
и с историческими обстоятельствами развития российского общества.

Проведённое исследование показало, что жители регионов Юга России не от-
мечают существенных межэтнических противоречий в современной повседневной 
жизни, в особенности в сравнении с имеющими место социальными и экономиче-
скими противоречиями. Можно заключить, что социальная и имущественная поля-
ризация общества создаёт гораздо большие препятствия для формирования единой 
гражданской идентичности, чем собственно фактор межэтнических отношений.

Сказанное не отменяет наличия сохраняющегося следа социокультурных 
травм давнего и относительно недавнего прошлого, его негативного влияния на 
коллективное сознание. Меры федеральных и региональных властей по реаби-
литации переживших коллективные репрессии народов оцениваются респон-
дентами объективно, в том числе отмечается их недостаточность для того, чтобы 
у людей сформировалось ощущение завершённости процесса реабилитации. 
Однако следовое влияние социокультурных травм, ассоциируясь с несправедли-
востью в отношении народов, не является в настоящее время доминантой в вос-
приятии сегодняшнего социального порядка.

При этом респонденты гораздо острее реагируют на несправедливость в соци-
ально-экономической сфере, которую они ассоциируют с наличием неформальных 
преференций местной власти в отношении представителей тех или иных этнических 
групп в торговле, решении повседневных проблем, распределении рабочих мест.

В целом итоги исследования свидетельствуют о позитивном фоне межэтни-
ческих отношений в южных регионах России и достаточно интенсивной вов-
лечённости проживающих там этнических групп в процесс формирования об-
щероссийской гражданской идентичности.
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Abstract. The article is devoted to an overview analysis of the results of the research project “Social 
justice in ensuring the harmonization of interethnic relations and strengthening the all-Russian 
identity of the population in the South of Russia”, The data obtained during the work on the project 
are considered in the context of the problem of forming a unified all-Russian civic identity, which 
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population of the regions of Southern Russia about social justice. The specificity of the chosen approach 
to the study is determined by the fact that the study of ideas about justice in the mass consciousness is 
carried out through the prism of interethnic relations in the regions of Southern Russia, which makes 
it possible to identify and assess the state of the process of formation of all-Russian identity in ethnic 
groups living in the South of Russia, the presence and level of severity of interethnic contradictions. 
The author of the article shows, based on empirical data obtained in the course of the study, that 
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interethnic relations in the southern regions of Russia currently have a generally positive character, the 
ethnic factor is not an object of politicization, in the representation of ethnic groups there are social 
opportunities and legal responsibility, which indicates the emerging priority of the emerging all-Russian 
civic identity in relation to ethno-group identities. At the same time, it is emphasized in the article, 
fairness in interethnic interactions is assessed by respondents mainly by the criterion of the absence 
of preferences from the local authorities in relation to a particular ethnic group when solving issues 
of everyday socio-economic life, creating equal opportunities for intergenerational reproduction and 
broadcasting of ethno-cultural identities.
Keywords: interethnic relations; ethnic groups; justice; all-Russian civic identity; socio-cultural trauma; 
interethnic contradictions; values; social integration
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