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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи межэтнических установок и социального 
самочувствия населения. Представлены основные подходы к изучению социального само-
чувствия, которое трактуется как интегральная характеристика, затрагивающая все сферы 
человеческой деятельности, маркирующая комплексный показатель удовлетворённости чело-
века жизнью в данном обществе и обобщённый индикатор реакции населения на социальные 
преобразования. На материалах репрезентативных социологических общероссийских и реги-
ональных исследований показано, что социальное самочувствие оказывает влияние на вектор 
межэтнических установок. Обнаружены существенные различия в уровне этнического нега-
тивизма в зависимости от материального благосостояния, удовлетворённости материальным 
положением, жизнью, эмоциональным состоянием. Общероссийские опросы демонстрируют, 
что чаще других установки недоброжелательности проявляют в адрес людей другой националь-
ности респонденты в негативном эмоциональном состоянии, усугублённом общей тревожной 
информационной повесткой. Показано также, что субъективные характеристики социального 
самочувствия, имеющие в основе позитивные оценки своего материального благополучия 
и жизнеутверждающий эмоциональный фон, снижают уровень неприязненного отношения 
к представителям других национальностей. В статье делается вывод о том, что в условиях 
нерешённости социально-экономических проблем субъективные характеристики социаль-
ного самочувствия как фактор восприятия этнически «другого» становятся более значимы-
ми: низкий уровень материального достатка, отсутствие стабильной занятости и снижение 
позитивного уровня повседневного эмоционального состояния. Всё это ведёт к усилению 
негативизма в восприятии сферы межэтнических взаимодействий. Неудовлетворённость 
своим материальным положением и жизнью в целом с большой вероятностью может привести 
к росту возможных этнически маркированных социальных напряжений.
Ключевые слова: межнациональные отношения, межэтнические установки, межнациональное 
согласие, этнический негативизм, социальное самочувствие, субъективная удовлетворённость 
жизнью, субъективная удовлетворённость материальным положением
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Введение

Обеспечение устойчивого развития российского общества является важной 
социальной проблемой. Отражением и итогом этого сложного процесса в со-
временных условиях являются в том числе социальное самочувствие населения 
и состояние межэтнических отношений, показывающие степень успешности/
неуспешности происходящих изменений.

Социальное самочувствие населения постоянно привлекает к себе внимание 
современных российских социологов, поскольку именно оно является важней-
шим фактором, определяющим отношение социальных субъектов к окружающей 
среде и происходящим в ней изменениям. Исследование феномена «социальное 
самочувствие» является очень важным и актуальным в настоящее время, так как, 
с одной стороны, уровень социального самочувствия может являться резуль-
татом действенности проводимых изменений в стране и регионах, а, с другой 
стороны, – оказывать влияние на социальные настроения в разных сферах 
жизни, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Методология и исследовательская задача

Изучая межнациональные отношения, мы рассматриваем их в значе-
нии «межэтнические отношения» и понимаем их как «взаимодействие людей 
(групп людей) разных национальностей (разной этнической принадлежно-
сти) в различных сферах трудовой, культурной и общественно-политической 
жизни Российской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное 
и языковое многообразие Российской Федерации и гражданское единство»1. 
Подчеркнём, что мы анализируем социально-психологический уровень отно-
шений. В поле нашего зрения – установки респондентов на общение с людьми 
разных национальностей, которые определяются как особенностями культурных 
традиций, так и социальными, политическими, экономическими интересами.

В настоящее время Центром исследования межнациональных отношений 
ФНИСЦ РАН, а также региональными исследовательскими центрами ведётся 
изучение межэтнических отношений в контексте согласия. Межнациональное 
согласие понимается нами как «благоприятные межэтнические отношения, 
готовность взаимодействовать с людьми иных национальностей в деловой и не-
формальных сферах общения, регулировать противоречия в диалоговой форме» 
[16, с. 8], а также «межличностное и межгрупповое доверие, согласованные цен-
ностные ориентации, общее ви́дение образа мира» [9, с. 81].

1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2018. № 703). 
Официальный интернет-портал правовой информации : [cайт]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102161949 (дата обращения: 21.09.2022).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161949
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Мы придерживаемся сложившейся в отечественных исследованиях тради-
ции комплексного изучения межэтнических отношений. Комплексный подход 
к анализу межэтнических отношений позволяет утверждать, что они не бывают 
константными, а формируются под действием совокупности социальных условий 
разной направленности и могут изменяться в широких пределах под влиянием 
обстоятельств культурного, политического или экономического характера. На 
межэтнические отношения влияет множество факторов, одним из которых мо-
жет быть «удовлетворённость или неудовлетворённость своей жизнью, оценка 
того, что люди приобрели или потеряли в последние десятилетия, нереализо-
ванность надежд, раздражение от коррупции и несправедливостей в жизни» 
[8, с. 73]. В Стратегии государственной национальной политики отмечается, что 
на развитие межнациональных отношений оказывают своё влияние негативные 
факторы, и среди них – «социальное и имущественное неравенство населения, 
сложности в обеспечении равных возможностей для социального продвижения 
и доступа к важнейшим общественным благам, региональная экономическая 
дифференциация»1.

Осмысление содержания подходов к изучению социального самочув-
ствия в социологических, экономических, философских, психологических 
исследованиях показывает, что проблема изучения социального самочувствия 
населения как детерминанты содержания и направленности межэтнических 
отношений требует дальнейшего социологического анализа. Кроме того, воз-
растающая для человека значимость удовлетворённости своим социальным 
статусом и различными сторонами жизни, помимо материального положения, 
актуализирует объективную потребность в исследовании взаимосвязи межэтни-
ческих установок и социального самочувствия населения. Эти обстоятельства 
определили наше обращение к теме статьи.

Основная гипотеза – межэтнические установки, характеризующие отно-
шение к представителям разных национальностей, будут отличаться у людей 
с разными показателями социального самочувствия. Такой вывод можно сде-
лать, анализируя оценки, которые дают респонденты различным сторонам эт-
нического бытия в зависимости от уровня социального самочувствия [3, с. 234]. 
Перед собой мы поставили задачу проследить, как связаны оценки социального 
самочувствия и индикаторы межэтнических установок, заложенные нами в ин-
струментарий. Для её реализации были определены тренды влияния отношения 
индивидов к своему уровню жизни на укрепление межнационального согла-
сия в поликультурном пространстве России, а также обозначена степень взаи-
мосвязи самооценки эмоционального состояния индивидов и характера межэт-
нических отношений.

1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (с изменениями на 6 декабря 2018 года). Указ Президента Российской 
Федерации. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [сайт]. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902387360 (дата обращения: 25.05.2022).

https://docs.cntd.ru/document/902387360
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Для анализа социального самочувствия нами использовались следующие 
показатели, касающихся субъективного восприятия различных аспектов текущей 
социально-экономической ситуации, – оценки респондентами своего сегод-
няшнего материального положения и удовлетворённость им, степень удовлет-
ворённости своей жизнью в целом, а также общее эмоциональное состояние. Эти 
показатели представляются чрезвычайно важными, поскольку на восприятие 
«другого» в межнациональных отношениях влияет, как известно, не только воз-
можная конкуренция в доступе к тому или иному социальному ресурсу, но и со-
поставление себя, своего уровня жизни с уровнем жизни «другого».

В исследовании межэтнических отношений мы использовали многомерный 
подход. Одно из измерений – это изучение межнациональных отношений через 
межэтнические установки с использованием комплекса индикаторов. В данной ста-
тье в качестве индикаторов состояния межнациональных (межэтнических) отноше-
ний были рассмотрены ответы на вопросы об отсутствии чувства неприязни к людям 
другой национальности и об отношении «других» к национальности респондента.

Для подтверждения гипотезы о влиянии социального самочувствия населе-
ния на оценку межнациональных отношений были проанализированы данные 
массовых общероссийских и региональных опросов. В качестве источников 
данных для анализа были привлечены результаты 29-й волны Всероссийского 
опроса «Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе-
ления (RLMS–HSE)1, материалы репрезентативного общероссийского опроса 
ФНИСЦ РАН, проведённого в сентябре 2020 г.2, данные мониторинговых опро-
сов, проведённых в 2016–2019 гг. ВЦИОМ по заданию ФАДН, а также данные 
социологических исследований, осуществлённые Центром исследования меж-
национальных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН в республиках 
Российской Федерации (Республике Татарстан и Республике Саха (Якутия)).

Социальное самочувствие

Определяющее значение для межэтнических отношений имеют особенности 
социального самочувствия взаимодействующих общностей, которые проявляют-
ся в виде настроений, переживаний людей по поводу комфортности/некомфорт-
ности жизни и деятельности в обществе.

1 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 
(RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета 
Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты обследования 
RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms)».

2 Опрос в рамках проекта «Общероссийская идентичность и межэтнические отношения: 
социальная практика, публичный дискурс и управленческие решения» (рук. Л. М. Дробижева) 
по Программе научных исследований и прикладных работ по теме «Этнокультурное многооб-
разие российского общества и укрепление общероссийской идентичности».

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms)
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Использование понятия «социальное самочувствие» сегодня широко во-
шло в практику отечественных и зарубежных социально-психологических и соци-
ологических исследований. Оно выступает одним из ведущих показателей состояния 
общества, его различных социальных групп и отдельных людей, фиксирует эмоцио-
нальный уровень отношений людей, групп и общества в целом, их положение в со-
циальной структуре, степень включённости в систему общественных отношений.

Несмотря на длительную историю разработки понятия «социальное само-
чувствие», в научной литературе отсутствует его однозначное определение. В то 
же время исследователи солидарны в том, что понятие «социальное самочув-
ствие» является многоаспектным, неоднозначным и сложным по своей структуре 
и находится на стыке различных областей знания (экономических, психологиче-
ских, социологических), каждая из которых предполагает определённый подход 
к его изучению и соответствующую концептуализацию [22].

Мы опираемся на понятие «социального самочувствия» в его узком понима-
нии как субъективного показателя объективных жизненных условий личности, 
интегральной оценки человеком своего существования в социальном мире, 
детерминируемой в первую очередь социальными факторами [23, с. 41].

Дефиниции «социальное самочувствие» близко понятие «социальное бла-
гополучие», которое акцентирует внимание на уровне и качестве жизни челове-
ка в соответствии с существующими социальными нормами [15, с. 7]. Социальное 
благополучие – пространство существования человека – является одним из пока-
зателей общественного развития, которое в большей степени обусловлено вполне 
реальными социально-экономическими показателями (медицинское, торговое 
и транспортное обслуживание, культурная среда, безопасность и т. п. в месте его 
постоянного проживания; материальный достаток, разнообразные возможности 
для проведения свободного времени, воспитания, образования) [17, с. 17].

Индикаторы, аккумулирующие «оценку человеком названных ситуаций 
и возможностей в форме определённых эмоций, чувств и настроений, пред-
ставляют собой в совокупности субъективное восприятие благополучия – со-
циальное самочувствие, хорошо раскрывающее состояние и динамику качества 
и образа жизни в целом» [6, с. 25].

Социальное самочувствие россиян является условно названной «надстрой-
кой» по отношению к «базису» – объективному благополучию (здоровью, меди-
цинскому обслуживанию, материальному достатку, обеспеченности, системе об-
разования, качеству бытового обслуживания, жилью), и улучшение объективного 
благополучия россиян станет импульсом роста и повлечёт за собой улучшения 
социального климата в обществе [24, с. 37].

Социальное самочувствие определяет органичное сочетание субъективных 
и объективных жизненных факторов, физиологических и психологических воз-
можностей личности, позитивных и негативных условий формирования жиз-
ненной стратегии [23, с. 15]. Оно проявляется в результате субъективного пере-
живания людьми своего состояния, изменяется под воздействием окружающей 
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социальной среды и зависит от здоровья, обустроенности семьи, жизни и быта, 
характера и качества включённости в социальную жизнь во всех её сферах, сте-
пени удовлетворённости социальными благами, доступными для пользования, 
а также от восприятия и отношения к вышеназванным и другим факторам.

Социологическая традиция изучения социального самочувствия получила 
развитие с конца 1980-х – начала 1990-х гг., ознанаменованных расцветом 
эмпирических исследований в отечественной социологии. Сложность и много-
гранность феномена социального самочувствия сказывается на многообразии 
теоретических подходов и методик его эмпирического изучения. В отечественной 
социологии выделяют разнообразные варианты понимания сущности социаль-
ного самочувствия: характеристика степени удовлетворённости условиями жиз-
ни в обществе, показатель отношения к социальным изменениям, касающимся 
условий жизнедеятельности людей, как индикатор статусной идентичности [1]; 
ценностно-когнитивное состояние, характеризующее процессы адаптации к но-
вым условиям жизни [11; 13]; как оценка состояния комфорта-дискомфорта [20].

При исследовании социального самочувствия внимание акцентируется 
на таких его аспектах, как социальная активность, материальное положение, 
самореализация, здоровье, идентификация, социальная комфортность, эмо-
ционально-чувственная сфера, индивидуально-личностные особенности и др. 
(Н. Е. Симонович, Д. М. Рогозин, Л. А. Беляева) [4; 18; 21]. Одновременно с этим 
учитывается также половозрастная структура населения, состояние здоровья, 
этнонациональные и индивидуальные особенности человека и т. д. [5].

Б. А. Грушин указывает на показатели социального самочувствия, кото-
рые включают в себя уровень притязаний, характеристики активности субъекта, 
идентификационную стратегию, удовлетворённость реализацией жизненной 
стратегии, временные характеристики [7]. Я. Н. Крупец считает, что социаль-
ное самочувствие складывается из трёх составляющих: внутреннего состояния 
человека (здоровье, настроение, испытываемые чувства счастья, оптимизма); 
оценки внешних условий (восприятие ситуации в стране и времени, в котором 
человеку приходится жить); восприятия собственного положения в новых ус-
ловиях [12, с. 144]. П. М. Козырева представляет индекс социального самочув-
ствия в качестве взаимосвязанных трёх компонентов: индекс удовлетворённости 
и стабильности существования, индекс статусно-престижной идентичности 
(самооценки), индекс самооценки состояния здоровья [11, с. 35].

Исходя из разных трактовок и точек зрения учёных, можно сделать вывод, 
что социальное самочувствие не сводится только к уровню дохода, осозна-
нию себя малообеспеченным, среднеобеспеченным или обеспеченным [12]. 
Социальное самочувствие – это сложный показатель социального мироощу-
щения, затрагивающий все сферы человеческой деятельности, характеристика 
удовлетворённости или неудовлетворённости индивида своим социальным по-
ложением. Кроме того, социальное самочувствие является обобщённым индика-
тором реакции населения на социальные преобразования, который определяется 
степенью удовлетворения их социальных потребностей [14].
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При измерении социального самочувствия следует ориентироваться как на 
ситуативные эмоциональные состояния, обусловленные изменениями соци-
альных настроений, так и на самооценку уровня благополучия в исполнении 
основных общественных потребностей. Учитывая вышеизложенное и опираясь 
на имеющиеся данные, мы исходим из того, что социальное самочувствие опре-
деляется сквозь призму самооценки уровня благополучия в реализации базовых 
и основных социальных потребностей (возможности одеваться, питаться, про-
водить досуг, получать образование и знания, реализовывать себя в профессии 
и т. д.) и психологического состояния россиян (стресс, нервное напряжение, 
страх, подавленность, радость, оптимизм, спокойствие, уверенность и др.).

В настоящее время российские исследовательские компании (ВЦИОМ, 
Левада-центр и др.) регулярно проводят мониторинговые исследования со-
циального самочувствия населения. Несмотря на огромное количество суще-
ствующих на данный момент методических подходов, большая часть россий-
ских исследовательских компаний, которые занимаются социологическими 
исследованиями социального самочувствия, используют облегчённые рабочие 
определения, которые можно сгруппировать в три направления: оценка финан-
сового положения семьи на момент исследования; анализ уровня жизни семьи 
через один-два года; уровень приспособленности к происходящим изменени-
ям в стране [2].

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) произво-
дит построение индексов социального настроения (ИСН) на основе регулярных 
опросов по репрезентативной общероссийской выборке, используя в качестве 
измерительного инструментария следующие показатели: удовлетворённость 
жизнью, социальный оптимизм, самооценка материального положения, эконо-
мическое положение страны; политическая обстановка; общий вектор развития 
страны1.

Левада-Центр более углублённо изучает социальное самочувствие лю-
дей в обществе. Список вопросов, который служит эмпирической базой для 
расчёта индексов, включает в себя 12 вопросов, объединённых в четыре группы, 
образующие основу для расчёта частных индексов ИСН: частный индекс лич-
ного положения, частный индекс текущего положения России, частный индекс 
ожиданий, частный индекс оценок деятельности государственной власти. В ме-
тодике Левада-Центра в число показателей ИСН входит частный индекс личного 
положения, который измеряет индивидуальные чувства и эмоции человека2.

1 Индексы социального самочувствия // Всероссийский центр изучения общественного 
мнения : [сайт]. URL: https://wciom.ru/ratings/indeksy-socialnogo-samochuvstvija (дата обра-
щения: 15.07.2022).

2 Обновленная методика измерения индекса социальных настроений (ИСН) // Левада-
Центр. Аналитический центр Ю. Левады : [сайт]. URL: http://www.levada.ru/obnovlennaya-
metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykh-nastroenii-isn (дата обращения: 15.07.2022). (Левада-
центр – российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).

https://wciom.ru/ratings/indeksy-socialnogo-samochuvstvija
http://www.levada.ru/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykh-nastroenii-isn
http://www.levada.ru/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykh-nastroenii-isn
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О взаимосвязи межэтнических установок 
и субъективных показателей  
социального самочувствия населения в России

Последние два-три года для россиян выдались особенно насыщенными в со-
циальном и эмоциональном планах. По данным опроса ФНИСЦ РАН в 2020 г. 
половина опрошенных оценивала ситуацию в стране в целом как напряжённую 
и кризисную, а в своём регионе и населённом пункте как нормальную и спокой-
ную. Не более 16% респондентов считали своё материальное положение хорошим, 
54% оценили его как удовлетворительное, а 27% – как плохое и очень плохое. По 
аналитическим данным Левада-Центра, 88% россиян назвали 2020 г., отмеченный 
распространением COVID-19, более трудным для страны, чем предыдущий, и 65% 
назвали его более тяжёлым для них и для их семей, – и это самые высокие показа-
тели с 1990-х гг.1. К середине 2021 г. общественные настроения в России немного 
ухудшились по сравнению с предыдущими замерами и сводный индекс социаль-
ных настроений (ИСН) опустился до уровня 102 пункта (минус 7% за два месяца). 
В первую очередь отрицательные перемены настроений проявились в оценках 
перспектив развития ситуации: индекс ожиданий (ИО) снизился на 9%, до 94 
пунктов2. К концу 2021 г., ознаменованного облегчением эпидемиологических 
ограничений, индекс самооценки материального положения, согласно данным 
ВЦИОМ, составил 53 пункта и оказался самым высоким результатом за преды-
дущие 12 месяцев. Три четверти россиян (76%) оценили материальное положение 
своей семьи как среднее или хорошее, 23% считали его плохим. Индекс удовлет-
ворённости жизнью составил 47 пунктов, как и в ноябре 2020 г. Половину россиян 
(48%) в целом устраивала их жизнь, 25% считали, что устраивает, но не во всём, 
а 26% – совсем не довольны своей жизнью. Индекс социального оптимизма рос-
сиян оставался на уровне 59 пунктов, и более половины россиян (61%) полагали, 
что самые тяжелые времена для нашей страны ещё впереди3.

На таком фоне настроений населения нам предстоит рассмотреть, как со-
циальное самочувствие граждан могло отразиться на векторе их межэтнических 
установок, которые мы рассматриваем как отсутствие/наличие чувства неприязни 
к людям другой национальности. Этноцентризм понимается и как узость во взгля-

1 2020 год: Итоги // Аналитический центр Ю. Левады : [сайт]. 29.12.2020. URL: https://
www.levada.ru/2020/12/29/2020-god-itogi/ (дата обращения: 30.05.2022). (Левада-центр – рос-
сийское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).

2 Общественные настроения летом 2021 // Левада-Центр. Аналитический центр 
Ю. Левады : [сайт]. 19.08.2021. URL: https://www.levada.ru/2021/08/19/obshhestvennye-
nastroeniya-letom-2021/ (дата обращения: 30.05.2022). (Левада-центр – российское юридиче-
ское лицо, выполняющее функции иностранного агента).

3 Социальное самочувствие россиян: мониторинг // ВЦИОМ. Новости : [сайт]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnoe-samochuvstvie-rossijan-
monitoring (дата обращения: 28.06.2022).

https://www.levada.ru/2020/12/29/2020-god-itogi/
https://www.levada.ru/2020/12/29/2020-god-itogi/
https://www.levada.ru/2021/08/19/obshhestvennye-nastroeniya-letom-2021/
https://www.levada.ru/2021/08/19/obshhestvennye-nastroeniya-letom-2021/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnoe-samochuvstvie-rossijan-monitoring
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnoe-samochuvstvie-rossijan-monitoring
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дах на мир – «восприятие идей и практик других культур в терминах собственной 
культуры» [10], и как мнение, суждение, несправедливо оценивающее другие 
культуры в стремлении к замкнутости, нежелании общения с их представителями. 
Иногда этноцентризм и этноизоляционизм объясняют или называют «ксенофо-
бией». Однако ксенофобия – страх по отношению к «другим», т. е. психологиче-
ский феномен, подразумевающий некие иррациональные навязчивые влечения. 
В контексте анализа межнациональных отношений мы говорим об этническом 
негативизме, избегая использование терминов «ксенофобия» и «этнофобия». 
В этническом негативизме проявляются вполне рациональные, инструменталь-
ные факторы, например, мобилизация этничности в условиях экономической, 
социальной и политической конкуренции. Это не просто реакция на иного или 
иное, а сформированные какой-то частью общества, системой коммуникации, 
элитами, властью, отношение, установки, готовность действовать, ориентации.

Согласно государственной программе РФ «Реализация государственной 
национальной политики» предусматривается, что доля граждан, не испыты-
вающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей числен-
ности населения Российской Федерации должна вырасти – от 62% в 2017 г. 
до 87,5 % в 2025 г.1

Уровень межнационального согласия, характеризующийся отсутствием 
чувства неприязни к людям другой национальности в 2020 г., по результатам 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
(РМЭЗ) и репрезентативного общероссийского опроса ФНИСЦ РАН, выглядит 
следующим образом. Открытая межнациональная напряжённость, выражающа-
яся в чувствах неприязни к представителям других национальностей, держится 
на уровне 18–21%. Открыто испытывали эти чувства не более 3–4% опрошенных 
россиян одинаково среди русских и людей других национальностей. О скрытых 
сигналах межэтнической напряжённости свидетельствовали 15–17% респондентов, 
признававших, что скорее испытывают эти чувства. Согласно данным проведён-
ных исследований, 25–27% сообщили в ходе опроса, что «безусловно не испытыва-
ют» неприязнь. Сумма таких ответов с поддержавшими вариант «скорее не испыты-
вают» негатив к людям других национальностей, позволяет заключить, что ресурс 
межнационального согласия поддерживается преобладающей частью опрошенных 
(68–77%), для которых характерно отсутствие враждебности к «иным», «другим».

Если обратиться к данным мониторингов ФНИСЦ РАН за последние годы, 
то отношение к лицам иной национальности стабильно улучшается, согласуясь 
с общероссийской тенденцией. Так, доля чувствующих ту или иную степень 
раздражения и неприязни к представителям каких-то национальностей стала 
несколько меньше: в 2011 г. такие оценки фиксировались у 68% респонден-

1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской 
Федерации «Реализация государственной национальной политики», подпрограмм про-
граммы и их значениях. Официальный сайт Правительства РФ. URL: https://base.garant.
ru/77311813/#block_11001 (дата обращения: 01.07.2022). 

https://base.garant.ru/77311813/%23block_11001 
https://base.garant.ru/77311813/%23block_11001 
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тов, в 2017 г. – у 60%, в 2020 г. – у 21%. За рассматриваемый период социологи-
ческих наблюдений возросло количество респондентов с устойчивыми пози-
тивными установками – до 70%, а доля людей, испытывающих враждебность 
к «иным», снизилась более чем в два раза (с 68 до 21%).

По данным опросов ведущих центров изучения общественного мнения, 
после пика волны негативизма в 2013 г. уровень межнациональной неприязни 
с 2014 г. также снижался. Раздражение или неприязнь по отношению к предста-
вителям той или иной национальности в 2019 г. не испытывали 87% россиян; 
каждый десятый (11%) такие чувства испытывал1. В последние годы это соотно-
шение сохранялось.

Далее рассмотрим, что стоит за такими межэтническими установками. 
Анализируя, с какими переменными, задействованными в исследовании, связана 
та или иная степень этнической симпатии/антипатии, прежде всего следует отме-
тить отсутствие достоверной связи между отношением к представителям других 
национальностей с одной стороны и возрастом, уровнем образования, националь-
ностью респондентов с другой2. Эти чувства практически одинаково проявляются 
у мужчин и женщин, у людей с разным уровнем образования. В пределах 1–4 п. п. 
(процентных пункта) отличаются установки по возрастным группам. Очевидное 
большинство (81%) молодых людей (18–25 лет) не отягощены негативными межэт-
ническими установками, но чуть чаще, чем в среднем по массиву ощущают непри-
язнь люди в возрастном интервале 46–55 лет (21%). Наличие/отсутствие негативных 
этнических установок напрямую не зависит от указанных переменных.

На межнациональные установки оказывает влияние общее социальное 
самочувствие людей. Это достаточно чётко прослеживается при анализе связи 
таких его параметров, как оценки респондентами уровня дохода, их собственной 
удовлетворённости материальным положением и жизнью в целом и тем, какие 
чувства он испытывает к людям других национальностей.

Межэтническая неприязнь и воспринимаемый статус 
материального благосостояния

Социальное самочувствие как эмоционально-оценочное отношение инди-
видов к окружающей социальной реальности и своему месту в ней, прежде всего, 
определяется социально-экономическим положением индивидов, их уровнем 
и образом жизни. Экономическая составляющая представлена заложенны-
ми в опросном инструментарии оценками респондентами своего материального 
благосостояния и удовлетворённости им. Треть респондентов, как свидетель-
ствуют данные, не удовлетворены своим материальным положением (см. рис. 1).

1 По данным опроса ВЦИОМ, проведённого по заказу ФАДН в 2019 г.
2 χ2 Пирсона на уровне ≥ 0,01.
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Рис. 1. Оценка материального положения, ФНИСЦ РАН, 2020 г., %

Одна из исследовательских гипотез касалась влияния экономической со-
ставляющей социального самочувствия, представленной вышеназванными 
показателями, на уровень межэтнического негативизма. В процессе анализа 
межнациональных установок были обнаружены значимые связи этих показате-
лей с индикаторами воспринимаемого социально-экономического статуса. Так 
проявилось следующее – высокие оценки уровня достатка с большой вероятно-
стью влекут за собой снижение уровня этнонегативных установок (см. рис. 2).
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Рис. 2. Ощущение неприязни к людям других национальностей  
в зависимости от уровня материального положения, ФНИСЦ РАН, 2020, %
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Люди с низкой оценкой уровня благосостояния гораздо чаще испытывают 
неприязнь и недоверие к людям других национальностей, чем люди с более вы-
сокой оценкой своего материального положения (35 и 15% соответственно).

Данные республиканских исследований подтверждают эту тенденцию. 
Уровень толерантных установок на межэтническое взаимодействие связан с са-
мооценкой материального положения (см. рис. 3).
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Рис. 3. Ощущение неприязни к людям других национальностей в РС(Я)  
в зависимости от уровня оценки материального положения, 2021 г., %

Люди с высокой оценкой уровня благосостояния гораздо чаще НЕ испы-
тывают неприязнь и недоверие к людям других национальностей, чем люди 
с плохим материальным положением – 65 и 51% соответственно.

Респонденты, оценившие своё благосостояние как очень плохое, также 
чувствительно реагируют на любые проявления негатива по отношению к себе. 
20% из них испытывали враждебное отношение к себе из-за национальности 
(против 9% по массиву в целом).

Другим измерением оценки своего материального положения является оценка 
удовлетворённости текущим состоянием. Невысокие самооценки своего благососто-
яния влекут за собой снижение уровня удовлетворённости им. А чем ниже удовлет-
ворённость собственным материальным положением, тем чаще люди испытывают 
неприязнь и недоверие к людям других национальностей (см. рис. 4).С ростом 
неудовлетворённости своим материальным положением мы наблюдаем снижение 
доли респондентов с позитивными межэтническими установками с 40 до 23%.

Этот тренд мы наблюдали и по данным опросов в 2019 г., когда склонность 
к негативизму по отношению к представителям других национальностей чаще 
фиксировалась среди менее обеспеченных людей, чувствующих свою ущемлён-
ность и недовольных жизнью. Треть (29%) респондентов, оценивающих своё 
материальное положение как «очень плохое», испытывали неприязнь и недоверие 
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к людям других национальностей. Общие социально-политические и экономиче-
ские условия в стране, коронавирусная ситуация сказались не в лучшую сторону 
на чувствах россиян к представителям других национальностей. Среди предубеж-
дённых было больше людей с ухудшившимся материальным положением – 43%.
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Рис. 4. Ощущение неприязни к людям других национальностей  
в зависимости от удовлетворённости материальным положением, RLMS-HSE, 2020 г., %

Логично следует вывод, что чем бóльшие лишения испытывает индивид, 
чем меньше он удовлетворён своим материальным положением, тем больше 
раздражения он испытывает к инонациональным группам, воспринимая их 
как «конкурентов». Важно отметить, что мы говорим не об оценке текущей 
экономической ситуации, а о тревоге по поводу своего экономического статуса. 
Тенденция состоит в том, что тревожность в социально-экономической сфере, 
ощущение неустойчивости своего материального положения связаны с измене-
нием баланса межнациональных установок в сторону негативного отношения.

Межэтнические установки  
и уровень удовлетворённости жизнью

Материальное положение и удовлетворённость им – значимый фактор фор-
мирования позитивных или негативных установок по отношению к людям других 
национальностей, но не единственный. Не менее важно восприятие себя в соци-
альном пространстве. Интенсивность негативного отношения к инонациональным 
группам значимо зависит от позиционирования себя в обществе. Динамика ба-
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ланса межнациональных установок отчётливо наблюдается в одной из важнейших 
характеристик социального самочувствия – результирующей оценке удовлетворён-
ности жизнью, которая может включать в себя как оценку своего материального 
положения и его стабильности, так и представление о своём месте (см. рис 5, 6).
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Рис. 5. Ощущение неприязни к людям других национальностей  
в зависимости от удовлетворённости жизнью в целом, RLMS-HSE, 2020 г., %
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Чаще, чем в среднем по массиву НЕ испытывают неприязнь и недоверие 
к людям других национальностей респонденты, вполне удовлетворённые мате-
риальным положением и своей жизнью в целом. Лишь 5% из них высказывают 
неприязнь к другим по национальному признаку, тогда как среди неудовлет-
ворённых своей жизнью таких в пять раз больше – 27%1.

Как видно, и на общероссийском, и на республиканском уровнях наглядно 
показано, что удовлетворённые жизнью респонденты высказывают неприязнь 
к другим по национальному признаку реже, чем неудовлетворённые своей жиз-
нью. Наиболее позитивные этнические установки демонстрируют люди доволь-
ные тем, как складывается их жизнь, а этнонегативизм чаще выказывают люди, 
болезненно воспринимающие себя в социальном пространстве, недовольные 
жизнью в целом: работой, доходами, своим положением в обществе, и т. д.

Самооценка своей жизни в целом связана также с выбором способов взаи-
модействия и оценкой вероятности возможных конфликтов в межнациональной 
сфере. Такой пример мы наблюдали в Республике Татарстан (см. рис. 7, 8).
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переговоров
Затруднились ответить

Рис. 7. Оценка межнационального согласия в Республике Татарстан  
в зависимости от мнения о том, как, по Вашему мнению, складывается Ваша жизнь в целом?, 

РТ, 2020 г., %

1 χ2 Пирсона на уровне ≤ 0,01.
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Рис. 8. Оценка возможности в будущем серьезных конфликтов  
на межнациональной почве в населённом пункте, в связи с мнением о том,  

как, по Вашему мнению, складывается Ваша жизнь в целом?, РТ, 2020 г., %

Как видим, люди, у которых, по их оценке, жизнь складывается хорошо, 
чаще признают, что в Республике Татарстан научились решать спорные вопросы 
переговорным путём и реже полагают вероятность в будущем серьёзных кон-
фликтов на межнациональной почве.

Неудовлетворённость жизнью, точнее «неудовлетворённость существующим 
положением дел в жизненно важных сферах общественной жизни, социальным 
порядком в широком смысле слова» [19], считается характерным признаком 
напряжённости в обществе. Исходя из этого, такие субъективные характеристи-
ки социального самочувствия, как степень удовлетворённости жизнью, своим 
благосостоянием, самооценка материального положения, можно справедливо 
отнести к факторам, создающим благоприятную почву для нагнетания межэт-
нической напряженности.
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Взаимосвязь уровня межэтнического негативизма 
с оценкой эмоционального состояния

При объяснении феномена межэтнических отношений следует учитывать не 
только материальные факторы, но и эмоциональное состояние людей.

Респондентам задавались вопросы об их повседневном эмоционально-пси-
хологическом состоянии (см. табл. 11).

Таблица 1
Эмоционально-психологическое состояние респондентов, ФНИСЦ РАН, 2020 г., %

Эмоционально-психологическое состояние Доля 

Эмоциональная приподнятость 7
Спокойствие, уравновешенность 43
Безразличие, апатия 12
Тревожность 27
Раздраженность 7
Озлобленность, агрессивность 1
Затруднились ответить 3

Спокойствие проявляется, прежде всего, в эмоционально-психологическом 
состоянии 43% людей. Согласно результатам социологического исследования, 
почти треть опрошенных (27%) испытывают тревожность, а 12% – безразличие 
и апатию. Беспокойство, страхи, тревоги стали распространёнными «спутника-
ми» многих жителей России. Среди причин негативного социального самочув-
ствия значительной части населения можно называть страх за будущее детей, 
собственное будущее и возможность осуществления жизненных планов, низкий 
уровень собственных доходов и доходов семьи, безработица и т. д.

Если мы посмотрим, как связаны эмоциональные состояния респондентов, 
которые крайне важны для развития здоровой и активной личности, с уровнем 
межэтнического негативизма, то увидим, что эта связь значительна (см. рис. 9).

Наиболее позитивные этнические установки демонстрируют люди в уравно-
вешенном эмоциональном состоянии (76% не испытывают негативных чувств), 
но с повышением градуса раздражённости и агрессии озлобленность на весь мир 
с бóльшей вероятностью распространяется и на этнических «других».

Эмоционально-психологическое состояние, сопровождающее жителей в по-
вседневной жизни, также задаёт эмоциональный фон, на котором выстраиваются 
практики межэтнического взаимодействия: по данным опроса, среди ощущаю-
щих чувство озлобленности и агрессии каждый пятый регулярно испытывает 
неприязнь к представителям других этнических групп.
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Рис. 9. Ощущение неприязни к людям других национальностей  
в зависимости от эмоционального состояния, ФНИСЦ РАН, 2020, %

При комплексной оценке состояния межнациональных отношений, важно 
рассмотреть дополнительные показатели, позволяющие выделить разные фор-
мы проявления этнического негативизма. Один из них – ощущение неприязни 
к себе из-за своей национальности, что связано с эмоциональным восприятием 
отношений, отражающим социальное самочувствие людей. Доминирующая 
часть жителей России не ощущают неприязни к себе по национальному признаку 
(89%). В целом, с проявлениями по отношению к себе враждебного отношения, 
открытой неприязни со стороны окружающих сталкивался в течение прошедшего 
года каждый одиннадцатый россиянин (9%). Среди людей, находящихся в состо-
янии озлобленности, их число составляет треть (см. рис. 10).

Люди в негативном эмоциональном состоянии, усугублённом общей тревож-
ной информационной повесткой, острее реагируют на любые недоброжелатель-
ные проявления в свой адрес. Чаще всего с открытым проявлением враждебности 
со стороны окружающих в связи со своей национальной принадлежностью ре-
спонденты сталкиваются на улице (44%), в общественных местах (32%), в транс-
порте (23%). Такой антирейтинг мест спонтанного проявления неприязни пол-
ностью согласуется с результатами опроса ВЦИОМ в 2019 г.

Другим важным показателем, который используется для оценки уровня согла-
сия, являются ответы на вопрос: «Приходилось ли Вам лично испытывать ущемление 
своих прав или возможностей из-за Вашей национальной принадлежности?». Его со-
циологическим индикатором выступает доля людей, не сталкивающихся с наруше-
ниями прав и возможностей из-за своей национальности. Этот важный индикатор, 
используемый в мониторинговых исследованиях, позволяет выделить разные формы 
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проявления этнического негативизма в повседневности. Данные по стране удержи-
ваются на уровне 91– 93% (данные ВЦИОМ для ФАДН России за 2017–18 гг.). Этот 
показатель, по результатам опроса ФНИЦ РАН в 2020 г., составил 96%.
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Рис. 10. Ощущение враждебного отношения к себе из-за своей национальности  
в зависимости от эмоционального состояния, ФНИСЦ РАН, 2020 г., %

Доля людей, признавшихся, что испытывали на себе те или иные дискри-
минационные практики из-за своей национальности, относительно невелика на 
фоне всего массива опрошенных (каждый 25 россиянин (4%)), но если перевести 
эти проценты в абсолютные величины, то на это нельзя не обратить внимания. 
Чаще других с ситуациями нарушения прав и ограничением возможностей из-за 
своей национальности сталкивались:

• молодёжь в возрасте 18–30 лет (32%);
• те, кто относит себя к малообеспеченным (57%);
• не имевшие работы на момент опроса (27%).
Это молодые люди в активном трудовом возрасте, утратившие свои позиции 

на рынке труда (или не нашедшие их), и чувствующие свою ущемлённость и об-
щую неуверенность от того, что плохо живут. Принимая во внимание непростые 
социально-экономические обстоятельства в нынешних условиях, ситуацию 
можно назвать тревожной. Ощущение ущемлений по признаку национальности 
находится во взаимодействии с общей неудовлетворённостью и в связи с этим 
поиском виновных, которыми чаще всего оказываются люди других националь-
ностей.
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Таким образом, следует отметить связи этнонациональных установок с пере-
менными, характеризующими субъективные оценки социально-эмоционального 
самочувствия и материального положения с одной стороны, и отсутствие таких 
зависимостей с устойчивыми социально-демографическими переменными 
(пол, возраст, образование, национальность) с другой стороны. В общероссий-
ском контексте оцениваемый уровень ощущаемой враждебности к себе из-за 
национальности и отношение к людям иной национальности в бóльшей сте-
пени зависит от факторов социального самочувствия, подверженных влиянию 
текущей социально-экономической ситуации и эмоционально-психологическо-
го состояния.

Заключение

Социальное самочувствие людей оказывает серьёзное влияние на их реаль-
ное поведение в разных сферах жизни. Чем выше у респондента самооценка 
социального самочувствия, тем вероятнее, что у него более высокий уровень 
качества жизни, гармоничное эмоциональное состояние и позитивное взаимо-
действие с окружающими, в том числе в области межнациональных отношений. 
Социальное самочувствие является одним из важнейших факторов, определяю-
щих модели, содержание и характер межэтнических взаимодействий, оказывая 
дифференцирующее воздействие на характер оценок разных сторон существу-
ющей этносоциальной ситуации.

В результате проведённого анализа установлены достоверные связи этно-
национальных установок с субъективными показателями социального само-
чувствия, характеризуемые ощущением материального благополучия/небла-
гополучия, уровнем удовлетворённости материальным положением, жизнью 
и общим эмоциональным состоянием. Показательно, что респонденты с плохим 
социальным самочувствием, как правило, негативно оценивают различные сто-
роны этнического бытия.

Данные подтверждают, что повышение уровня удовлетворённости матери-
альным положением с большой вероятностью влечёт за собой снижение роста 
этнонегативных установок. Чаще, чем в среднем по массиву, испытывают не-
приязнь и недоверие к людям других национальностей респонденты, совсем не 
удовлетворённые своим материальным положением и жизнью в целом. Такой 
клубок социальных неудовлетворённостей, снижающий иммунитет социального 
самочувствия, неизбежно ведёт к недовольству и поиску виновных в сложив-
шейся ситуации. Комплекс социальных обид и неудовлетворённости принимает 
форму ущемления этнических чувств.

Полученные данные демонстрируют некоторые положительные аспекты 
субъективных характеристик социального самочувствия, которые выигрышным 
образом отличают людей, высоко оценивающих уровень своего благополучия, 
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удовлетворённых многими аспектами жизни, чаще испытывающих положи-
тельные эмоции и реже отрицательные. Прежде всего, эти люди более открыты 
к межнациональным взаимодействиям на основе согласия.

Полученный результат позволяет сделать ряд прогнозов относительно возмож-
ных всплесков межэтнической напряжённости в современной ситуации. В услови-
ях изменяющейся экономической ситуации и сложной международной повестки 
очаги латентной социальной напряжённости способны транслироваться в чув-
ствительную сферу межнациональных отношений, создавая конфликтогенный 
потенциал и подтачивая основы межнационального согласия. Наиболее вероятно 
симптомы негативизма могут проявиться в отношениях между этническими груп-
пами в малых городах и сёлах и в социальных группах с нестабильной занятостью, 
среди групп граждан с низким уровнем дохода и общей неудовлетворённостью 
качеством жизни. Тесная связь социального самочувствия с характером межэт-
нических взаимодействий людей даёт основания предположить, что поддержа-
ние достойного уровня благополучия в стране будет способствовать укреплению 
социальных связей и сплочённости общества, повышению готовности к взаимо-
действию, сохранению стабильно высокого уровня межнационального согласия.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the dependence of assessments of the state of interethnic 
relations on the nature of the social well-being of the population. The main approaches to the study of 
social well-being are presented, which is interpreted as an integral characteristic affecting all spheres of 
human activity, marking a complex indicator of a person’s satisfaction with life in a given society and 
a generalized indicator of the population’s reaction to social transformations. Based on the materials of 
representative sociological all-Russian and regional studies, it is shown that social well-being influences 
the vector of interethnic attitudes. Significant differences in the level of ethnic negativism were found 
depending on the level of material well-being, satisfaction with the financial situation, life satisfaction, 
and emotional state. All-Russian surveys show that respondents in a negative emotional state, aggravated 
by a general disturbing information agenda, are more likely to show malevolence towards people of 
other nationalities. It is also shown that subjective characteristics of social well-being, based on positive 
assessments of one’s material well-being and a life-affirming emotional background, reduce the level 
of hostility towards representatives of other nationalities. The article concludes that in conditions of 
unresolved socio-economic problems, subjective characteristics of social well-being as a factor of 
perception of the ethnically “other” increase their importance: low level of material prosperity, lack of 
stable employment and a decrease in the positive level of everyday emotional state, leads to increased 
negativism in the perception of the sphere of interethnic interactions. Dissatisfaction with one’s financial 
situation and life in general is likely to lead to an increase in possible ethnically marked social tensions.
Keywords: interethnic relations, interethnic attitudes, interethnic harmony, ethnic negativism, social 
well-being, subjective satisfaction with life, subjective satisfaction with financial situation
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