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Аннотация. Проблема сформированности и устойчивости общероссийской иден-
тичности молодёжи приобрела особую актуальность и значимость в условиях воз-
растающих геополитических рисков и социокультурной конфронтации. В ценност-
но-мировоззренческих основах идентичности студентов наглядно проявляются 
противоречия между двумя основными социокультурными кодами: традиционным 
и современным. Разрешение данного противоречия может привести к повыше-
нию устойчивости общероссийской идентичности либо к постепенному её осла-
блению. Результаты исследования свидетельствуют, что основные элементы тра-
диционной российской ценностной матрицы сохраняют своё значение как основы 
общероссийской идентичности. Отсутствие значимых различий в оценках респон-
дентов из числа русского и северокавказских народов, православных и мусульман 
свидетельствует об интегративной роли традиционных российских ценностей для 
народов, обладающих различными этнокультурными идентичностями. В иерархии 
идентичностей приоритетной для респондентов является локальная. Далее сле-
дуют общероссийская гражданская, ценностно-мировоззренческая и этнокуль-
турная идентичности, принадлежность к «русскому миру». Маркёром ценност-
но-мировоззренческих различий между традиционалистами-коллективистами 
и модернистами-индивидуалистами является отношение к религии. Выявлено на-
личие статистически значимых различий в позициях нерелигиозных респонден-
тов и верующих. Респонденты, не относящие себя ни к какому вероисповеданию, 
обладают менее выраженными этнокультурными и религиозными основаниями 
идентичности. Сформированность традиционных основ общероссийской иден-
тичности молодёжи интерпретируется как свидетельство высокой степени об-
щенациональной консолидации в полиэтничной молодёжной среде. Значимость 
традиционных идентификационных ценностей косвенно подтверждает наличие 
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частичной деполитизации идентичности, её переход в социокультурное измере-
ние, что снижает риски этнополитической конфликтности.

Ключевые слова: молодёжь, Северный Кавказ, общероссийская идентичность, 
традиционные ценности, полиэтничность, поликонфессиональность
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Введение: постановка проблемы

Проблема	 сформированности	 и	 устойчивости	 общероссийской	 иден-
тичности	приобрела	особую	актуальность	и	значимость	на	этапе	станов-
ления	 современной	 России.	 Этот	 процесс	 сопровождался	 болезненной	
для	общества	утратой	прежних	традиционных	идентификационных	цен-
ностей,	 обострением	 межэтнических	 отношений,	 национализмом	 и	 се-
паратизмом.	 Резко	 усложнившаяся	 в	 настоящее	 время	 геополитиче-
ская	ситуация,	продолжающаяся	конфронтация	России	и	коллективно-
го	Запада,	усиливают	значение	ценностных	оснований	общероссийской	
идентичности,	 являющейся	 краеугольным	 камнем	 российской	 государ-
ственности.	 В	 ценностно-мировоззренческих	 основах	 идентичности	 со-
временной	 молодёжи	 наглядно	 проявляются	 противоречия	 между	 тра-
диционными	и	современными	ценностными	идентификационными	осно-
ваниями.	Снижение	значимости	традиционных	оснований	идентичности	
может	 привести	 к	 размыванию	 российского	 самосознания	 у	 молодёжи.	
Дальнейшие	 модернизационные	 процессы	 предполагают	 расширение	
степени	значимости	современных	ценностей	в	идентичности	российской	
молодёжи.	Необходимы	адекватные	политические	и	управленческие	ре-
шения	государственной	власти	и	общества	по	сохранению	традиционных	
ценностных	 основ	 общероссийской	 идентичности	 в	 молодёжной	 среде,	
изучению	их	смыслового	содержания	и	направления	динамики.

В	 Стратегии	 национальной	 безопасности	 РФ	 отмечается	 необходи-
мость	защиты	традиционных	российских	духовно-нравственных	ценно-
стей,	культуры	и	исторической	памяти,	являющихся	основой	общерос-
сийской	идентичности.	В	ней	определены	базовые	духовно-нравственные	
и	 культурно-исторические	 ценности:	 жизнь,	 достоинство,	 права	 и	 сво-
боды	 человека,	 патриотизм,	 гражданственность,	 служение	 Отечеству	
и	ответственность	за	его	судьбу,	высокие	нравственные	идеалы,	крепкая	
семья,	 созидательный	 труд,	 приоритет	 духовного	 над	 материальным,	
гуманизм,	 милосердие,	 справедливость,	 коллективизм,	 взаимопомощь	
и	взаимоуважение,	историческая	память	и	преемственность	поколений,	
единство	народов	России	1.

1	Стратегия	национальной	безопасности	Российской	Федерации.	Указ	Президента	Российской	
Федерации	 от	 02.07.2021	 г.	 №	 400	 //	 Президент	 России	 :	 [сайт].	 URL:	 http://www.kremlin.ru/
acts/bank/47046	(дата	обращения:	30.03.2023).	
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Русская	 православная	 церковь	 также	 сформировала	 свою	 позицию	
в	отношении	традиционных	ценностных	основ	общероссийской	идентич-
ности.	В	резолюции	Всемирного	Русского	Народного	Собора	«Базисные	
ценности	 –	 основа	 общенациональной	 идентичности»	 были	 предложе-
ны	следующие	ценности:	вера,	справедливость,	мир,	свобода,	единство,	
нравственность,	 достоинство,	 честность,	 патриотизм,	 солидарность,	
семья,	 культура	 и	 национальные	 традиции,	 благо	 человека,	 трудолю-
бие,	 самоограничение	 и	 жертвенность	 [1].	 Следует	 отметить	 близость	
основных	 теоретико-методологических	 подходов	 власти	 и	 русской	 пра-
вославной	 церкви	 в	 определении	 основных	 ценностей,	 составляющих	
ядро	 общероссийской	 идентичности,	 своеобразного	 цивилизационного	
кода	 России.	 Можно	 допустить	 невысокую	 степень	 воздействия	 на	 мо-
лодёжь	 декларируемых	 ценностных	 основ,	 размытость	 их	 смыслового	
содержания.	В.	А.	Тишков	отмечает	и	возможные	угрозы,	связанные	со	
стремлением	конструирования	общероссийской	идентичности	только	на	
основе	представлений	об	особом	цивилизационном	коде,	которые,	по	его	
мнению,	несут	«в	себе	риск	изоляционизма	и	исключительности,	оттор-
жение	культурно-сложной	природы	общества	и	государства»	[2,	с.	269].

Традиционные	 ценностные	 основы	 общероссийской	 идентичности	
были	подвержены	серьёзным	изменениям	в	процессе	модернизации	Рос-
сии	в	течение	всего	XX	в.	Данный	период	характеризуется	трансформа-
цией	ценностей,	происходившей	под	влиянием	активной	секуляризации	
и	урбанизации	российского	общества.	Р.	Инглхарт	и	К.	Вельцель	рассма-
тривали	 два	 основных	 этапа	 ценностных	 изменений	 в	 процессе	 модер-
низации.	 Первая	 стадия	 характеризуется	 переходом	 от	 традиционных	
религиозных	 ценностей	 к	 секулярно-рациональным,	 она	 сопровождает	
движение	от	аграрного	к	индустриальному	обществу.	Вторая	стадия	ха-
рактеризует	 процесс	 перехода	 от	 индустриального	 к	 постиндустриаль-
ному	этапу,	в	ней	происходит	движение	от	ценностей	выживания	к	цен-
ностям	 самовыражения	 и	 развития.	 Сам	 переход	 от	 индустриальных	
к	постиндустриальным	ценностям	носит	поколенческий	характер	[3;	4].	
Р.	Инглхарт	отмечал,	что	в	процессе	социального	развития,	особенно	при	
переходе	 от	 индустриального	 к	 постиндустриальному	 обществу,	 проис-
ходит	снижение	роли	религии	и	традиционных	ценностно-религиозных	
основ	жизни	людей	[5].

Современная	 Россия	 движется	 к	 постиндустриальному	 обществу.	 Это	
движение	характеризуется,	особенно	в	молодёжной	среде,	тенденцией,	на-
правленной	на	индивидуализм,	мировоззренческий	плюрализм,	горизон-
тальный	тип	социальных	отношений	и	консюмеризм.	Наряду	с	этим	в	рос-
сийском	 обществе	 начинает	 преобладать	 консервативный	 дискурс,	 пред-
полагающий	 опору	 на	 традиции	 в	 поиске	 социокультурного	 кода	 нации	
и	определении	суверенного	пути	развития	страны.	В	современной	России	
«столкнулись	 прошлое	 с	 будущим,	 система	 общинно-коллективистских	
ценностей	 с	 индивидуалистической	 моралью»	 [6,	 с.	 407].	 Необходимо	
конвертировать	традиционные	ценностные	основы	в	ресурс	развития,	что	
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предполагает	 возрастание	 значимости	 объединяющих	 социокультурных	
начал,	исторических	нарративов	и	духовно-нравственных	ценностей,	уко-
ренённых	 в	 российском	 обществе.	 Традиционные	 духовно-нравственные	
ценности	выступают	основой	устойчивости	и	функциональности	социаль-
ных	 институтов,	 обеспечивающих	 развитие.	 Значимость	 созидательного	
потенциала	общероссийской	идентичности	зависит	от	того,	насколько	её	
разделяет	 многонациональный	 народ	 России,	 насколько	 сформировано	
у	 молодёжи	 чувство	 принадлежности	 к	 основным	 смыслам	 и	 ценностям	
общенациональной	истории	и	культуры.	Не	менее	важен	и	образ	будуще-
го,	 формируемый	 на	 традиционном	 ценностном	 базисе	 и	 определяющий	
понятные	для	российского	народа	цели,	смыслы	и	ориентиры.

Северокавказский	регион	отличается	ярко	выраженной	полиэтнично-
стью	и	поликонфессиональностью.	Сложившиеся	в	нём	этнокультурные	
нормы	и	ценности,	высокая	значимость	традиционных	социальных	ин-
ститутов	и	практик	определяют	специфику	формирования	общероссий-
ской	 идентичности.	 Ценностное	 содержание	 идентичности	 характери-
зуется	 большим	 консерватизмом	 и	 традиционализмом,	 современные	
ценности	 не	 так	 ярко	 выражены.	 При	 этом	 для	 молодёжи,	 во	 многом	
существующей	в	глобальной	инфокоммуникационной	среде,	современ-
ные	ценности	приобретают	всё	большее	значение.	В	полиэтничной	мо-
лодёжной	среде	северокавказского	региона	происходит	взаимодействие	
традиционных	 и	 современных	 ценностей,	 характеризующееся	 взаи-
мовлиянием	 традиционалистских	 и	 модернистских	 ценностных	 уста-
новок,	возможной	социокультурной	конфликтностью.	Значимость	тра-
диционных	и	современных	ценностей	по-прежнему	зависит	от	принад-
лежности	 к	 определённым	 этноконфессиональным	 группам.	 В	 целом	
в	сознании	молодёжи	снижается	значимость	традиционных	ценностей	
и	 жизненных	 стратегий	 предыдущих	 поколений.	 Трансформация	 тра-
диционного	 социального	 уклада,	 активные	 миграционные	 процессы,	
разнонаправленная	 глобализация	 определяют	 остроту	 социокультур-
ных	 противоречий	 на	 Северном	 Кавказе,	 носящих	 межпоколенческий	
характер	[7,	с.	99].

Предметом	 анализа	 в	 статье	 является	 определение	 степени	 значимо-
сти	 для	 молодёжи	 Северного	 Кавказа	 базовых	 традиционных	 ценност-
ных	 основ	 общероссийской	 идентичности:	 патриотизм,	 российская	 го-
сударственность,	русский	язык,	российская	культура	и	история,	тради-
ционная	семья,	религиозные	традиции,	коллективизм	и	социальная	ие-
рархия,	эмоциональная	связь	и	чувство	общности	с	Россией.	В	условиях	
усложняющейся	геополитической	ситуации,	размытость	и	несформиро-
ванность	ценностных	основ	общероссийской	идентичности	молодёжи	мо-
жет	привести	к	социокультурной	конфликтности,	стиранию	российского	
социокультурного	кода,	утрате	гражданской	консолидации	и	снижению	
уровня	 национальной	 сплочённости	 россиян.	 Оценки	 и	 представления	
молодёжи	выступают	значимым	индикатором	общественных	настроений	
и	степени	сформированности	общероссийской	идентичности.
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Теоретико-методологические подходы  
к исследованию ценностных оснований 
общероссийской идентичности

Ценностно-мировоззренческие	основы	общероссийской	идентичности	
молодёжи	 определяют	 принадлежность	 индивида	 к	 российскому	 обще-
ству	и	формируются	на	основе	российской	культуры,	общих	социальных	
институтов	 и	 практик.	 Наиболее	 значимы	 при	 этом	 такие	 сообщества,	
члены	 которых	 определяют	 и	 формируют	 значимые	 для	 коллективной	
самоидентификации	ценности	и	смыслы.	Сформированные	ценности	яв-
ляются	социальным	конструктом,	т.	к.	они	выступают	в	качестве	рефе-
рентной	системы	координат,	с	которой	индивид	себя	отождествляет.	Они	
являются	основами	идентичности,	имеющими	социокультурную	приро-
ду,	определяют	смысловое	наполнение	российских	политических	и	пра-
вовых	 институтов,	 лежат	 в	 основе	 гражданского	 самосознания	 и	 испы-
тывают	 влияние	 политико-институциональных	 перемен.	 Эти	 ценности	
становятся	«зонтичным»	конструктом	и	являются	собирательной	харак-
теристикой	 оснований	 и	 смыслов,	 объединяющих	 российское	 общество	
и	воплощающихся	в	межкультурных	коммуникациях.

Ценностные	 основания	 идентичности	 молодёжи	 формируются	 в	 ходе	
социализации	путём	взаимодействия	с	другими	людьми.	При	этом	про-
исходит	 соединение	 индивидуальных	 и	 коллективных	 оценок,	 фор-
мирование	 объединяющих	 социокультурных	 практик,	 наполняющих	
конструкт	 групповой	 идентичности	 ценностями	 и	 смыслами.	 Форми-
рующаяся	 идентичность	 даёт	 возможность	 осмыслить	 и	 соотнести	 себя	
с	другими,	определить	своё	место	в	быстро	меняющемся	мире.	Исследо-
вательская	ценность	концепта	«идентичность»	заключается	в	том,	что	он	
позволяет	 «соединить	 индивидуальный	 и	 коллективный	 срезы	 социаль-
ного	 опыта,	 зафиксировать	 состояние	 и	 одновременно	 отразить	 динами-
ку	представлений	человека	о	своём	месте	в	мире	и	о	своём	«я»»	[8,	с.	21].	
М.	К.	Горшков	и	Ф.	И.	Шереги,	анализируя	ценностные	основания	иден-
тичности	молодого	поколения,	подчёркивают,	что	«в	условиях	трансфор-
мации	российского	общества	молодёжь	представляет	собой	социальную	
ценность	 и	 общественное	 достояние,	 которое	 государство	 и	 общество	
должны	хранить,	заботясь	о	постоянном	пополнении	и	продуктивном	ис-
пользовании	её	потенциала»	[9,	с.	663].

Большой	 вклад	 в	 изучение	 социокультурных	 основ	 идентичности	
россиян,	 разработку	 теоретико-методологических	 подходов	 и	 методик	
исследования	 идентичности,	 внесли	 многочисленные	 исследования,	
проводившиеся	учёными	Института	социологии	ФНИСЦ	РАН	[10;	11;	
12;	13].	Пристальное	внимание	российским	научным	сообществом	было	
уделено	 исследованию	 ценностно-смысловых	 основ	 общероссийской	
идентичности.	Л.	М.	Дробижева	определяла	общероссийскую	идентич-
ность	как	«отождествление	себя	с	общностью,	представления	о	ней,	эмо-
циональное	переживание	этих	представлений	(гордость,	патриотизм)	и	
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готовность	к	действию»	[14,	с.	484].	Особое	значение	при	исследовании	
общероссийской	идентичности	отечественные	учёные	уделяют	проблеме	
интеграции	 различных	 народов	 и	 культур.	 Выявление	 объединяющих	
ценностных	 и	 культурных	 основ	 общей	 исторической	 судьбы	 позволит	
наполнить	гражданско-политическую	платформу	общероссийской	иден-
тичности	глубинным	социокультурным	содержанием.	В.	А.	Тишков	под-
чёркивает,	 что	 «российская	 народ-нация	 –	 не	 результат	 унификации,	
а	 солидарное	 этническое	 многообразие»,	 характеризующееся	 высокой	
степенью	социально-политического	и	историко-	культурного	единства	[2,	
с.	273].	М.	К.	Горшков	и	И.	О.	Тюрина	подчёркивали	значимость	«син-
теза	 гражданского	 и	 этнонационального	 сознания»,	 который	 позволит	
включить	 в	 конструкт	 общероссийской	 идентичности	 уникальные	 со-
циокультурные	черты	каждого	народа	России	[15,	с.	53].	Исследование	
смыслового	содержания	общероссийской	идентичности,	проводившееся	
Л.	 М.	 Дробижевой,	 Е.	 М.	 Арутюновой,	 С.	 В.	 Рыжовой	 и	 другими,	 по-
казало,	 что	 у	 россиян	 не	 сложилось	 общего	 понимания	 смыслового	 на-
полнения	общероссийской	идентичности,	были	выявлены	значительные	
различия	 в	 представлениях	 об	 этом.	 Гражданская	 составляющая	 иден-
тичности	 имеет	 меньшее	 значение,	 чем	 её	 культурные	 характеристики	
[16,	с.	262–263].

Специфика	ценностно-смыслового	содержания	общероссийской	иден-
тичности	 населения	 Юга	 России	 изучалась	 Г.	 С.	 Денисовой,	 В.	 И.	 Де-
нисовым	 и	 С.	 Я.	 Сущим.	 Результаты	 их	 исследований	 показали,	 что	
ценностно-смысловое	содержание	понятия	«российская	нация»	неодно-
значно	интерпретируется	полиэтничным	населением.	Такие	ценностные	
установки	 как	 патриотизм	 и	 русская	 культура	 неоднозначно	 определя-
ются	различными	этническими	группами	[17,	с.	140–141].	Содержание	
и	динамика	трансформации	общероссийской	и	этнической	идентичности	
молодёжи	 региона	 исследовались	 В.	 А.	 Авксентьевым	 и	 Б.	 В.	 Аксюмо-
вым.	За	12	лет	с	2009	по	2022	гг.	существенного	укрепления	общероссий-
ской	 идентичности	 ими	 не	 выявлено.	 В	 оценках	 респондентов	 из	 числа	
народов	Кавказа	сохраняется	дисбаланс	между	общероссийской	и	этни-
ческой	идентичностью	в	пользу	последней.	При	этом	в	конструкте	обще-
российской	идентичности	возрастает	значение	её	историко-культурного	
содержания	[18].

Методология и эмпирическая база исследования

Основной	 задачей	 исследования	 стало	 определение	 степени	 сформи-
рованности	 традиционных	 основ	 общероссийской	 идентичности	 у	 по-
лиэтничной	молодёжи	Северного	Кавказа,	выявление	общих	представ-
лений	о	традиционных	ценностях,	имеющих	надэтнический	характер,	
определение	этнокультурных	различий	восприятия	молодыми	людьми	
традиционных	 ценностей.	 Решение	 этой	 задачи	 позволит	 оценить	 ин-
тегративную	 роль	 общероссийской	 идентичности,	 степень	 значимости	
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социокультурных	 основ,	 её	 сформированность	 и	 устойчивость	 в	 зави-
симости	от	этнической	и	конфессиональной	принадлежности.	В	иссле-
довании	 рассматривались	 основные	 элементы	 российской	 ценностной	
матрицы:	 религиозные	 традиции,	 коллективизм	 и	 родственные	 отно-
шения,	сильная	и	авторитетная	власть,	гражданская	общность	и	госу-
дарственничество,	заключающиеся	в	патриотизме	и	ответственности	за	
судьбу	страны,	семья,	являющаяся	базовой	ценностью.	Традиционная	
ценностная	 матрица	 выступает	 «генетическим	 кодом»	 России,	 обра-
зуя	 его	 информационно-коммуникативную	 структуру	 и	 сохраняя	 на-
копленное	ядро	культурного	капитала	в	форме	ценностей,	традиций,	
обычаев	 и	 социальных	 практик,	 цементирующих	 российское	 обще-
ство	[19].

Содержание	 общероссийской	 гражданской	 идентичности	 молодёжи	
Северного	 Кавказа	 рассматривалось	 через	 призму	 ценностно-симво-
лического,	 гражданско-политического	 и	 эмоционально-чувственного	
компонентов.	 Ценностно-символическая	 составляющая	 определялась	
по	 степени	 значимости	 представлений	 молодых	 людей	 о	 российском	
государстве	 и	 его	 истории,	 русского	 языка	 и	 российской	 культуры,	
национальных	 традиций	 и	 обычаев.	 Гражданско-политический	 ком-
понент	 оценивался	 путём	 выявления	 представлений	 молодёжи	 о	 зна-
чимости	исторической	правды,	гордости	за	Россию,	принадлежности	к	
великой	державе	и	готовности	защищать	свою	страну.	Эмоциональная	
составляющая	 определялась	 путём	 замера	 субъективного	 восприятия	
образа	 «Мы»,	 предполагающего	 ощущение	 близости,	 общности	 и	 со-
лидарности	с	гражданами	России,	малой	Родиной,	людьми,	придержи-
вающимися	таких	же	обычаев	и	традиций,	ценностей	и	представлений	
о	жизни,	говорящих	на	русском	языке	и	относящих	себя	к	российской	
культуре.	 Место	 общероссийской	 идентичности	 в	 иерархии	 основных	
идентичностей	 (локальная,	 ценностно-мировоззренческая,	 этнокуль-
турная,	 принадлежность	 к	 «русскому	 миру»)	 определялась	 путём	 за-
мера	значимости	и	приоритетности	самоидентификации	с	различными	
рефератными	группами.

Гипотезой	 являлось	 предположение	 о	 наличии	 различий	 в	 позициях	
респондентов	 в	 зависимости	 от	 этнической	 принадлежности	 и	 отноше-
ния	к	религии.	Религиозные	основы	идентичности	являются	более	зна-
чимым	 ценностно-мировоззренческим	 фактором,	 чем	 этническая	 при-
надлежность.	 Наиболее	 существенными	 являются	 ценностно-мировоз-
зренческие	различия,	которые	условно	могут	быть	описаны	как	традици-
оналистские	и	модернистские.

Эмпирические	данные,	ставшие	основой	исследования	традиционных	
ценностных	оснований	общероссийской	идентичности	молодёжи	Север-
ного	Кавказа,	были	получены	методом	опроса-анкетирования,	проводив-
шегося	в	феврале	–	марте	2023	г.	среди	студентов	ведущих	вузов	Северно-
го	 Кавказа:	 Северо-Кавказский	 федеральный	 университет,	 Ставрополь-
ский	государственный	аграрный	университет,	Ставропольский	государ-
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ственный	 медицинский	 университет	 и	 Пятигорский	 государственный	
университет.	Процедуру	формирования	выборки	можно	обозначить	как	
«самоотбор».	 Контакт	 с	 респондентами	 осуществлялся	 дистанционно,	
молодые	люди	участвовали	в	онлайн	опросе	по	собственной	инициативе,	
принимая	предложение	стать	участниками	исследования.	Анкета	рассы-
лалась	по	электронной	почте	и	в	мессенджерах	преподавателями	и	кура-
торами	студенческих	групп.	Были	определены	следующие	квоты:	объём	
выборки	 –	 1400	 респондентов	 в	 возрасте	 18–24	 года,	 52%	 из	 которых	
девушки,	48%	–	юноши,	45%	–	этнические	русские,	55%	–	респонден-
ты	из	числа	других	народов.	В	ходе	опроса	проводилась	корректировка	
выборки	в	режиме	реального	времени.	Выбор	в	качестве	объекта	наблю-
дений	студентов	обусловлен	значительной	долей	этой	группы	в	когорте	
молодёжи	18–24	г.	и	её	социальной	активностью.	Важным	индикатором	
выборки	в	соответствии	с	задачами	исследования	был	этнический	и	кон-
фессиональный	 состав	 респондентов.	 Студенты	 сами	 определяли	 свою	
этническую	и	религиозную	принадлежность.	По	результатам	обработки	
данных	опроса	были	выделены	следующие	группы:	45%	русских	респон-
дентов,	45%	–	относящих	себя	к	народам	Северного	Кавказа,	10%	соста-
вили	респонденты,	которые	определили	свою	принадлежность	к	другим	
народам;	 43%	 –	 православные,	 33%	 –	 мусульмане	 и	 20%	 –	 не	 относя-
щие	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию.	 Для	 оценки	 значимости	 базо-
вых	традиционных	ценностей,	сформированности	общероссийской	иден-
тичности	 была	 использована	 5-частная	 шкала	 Ликерта.	 Ответы	 были	
переведены	 в	 баллы.	 Максимальная	 оценка	 (5	 баллов)	 свидетельствует	
о	 самой	 высокой	 степени	 значимости	 для	 респондентов	 ценностно-сим-
волических,	 гражданско-политических	 и	 эмоционально-чувственных	
компонентов	общероссийской	идентичности.	На	этапе	обработки	данных	
был	 осуществлён	 однофакторный	 дисперсионный	 анализ	 (ANOVA)	 для	
сравнения	влияния	этнической	принадлежности	и	отношения	к	религии	
на	установки	респондентов.	На	его	основе	была	выявлена	статистически	
значимая	разница	в	ответах	сравниваемых	совокупностей.	Для	выявле-
ния	различий	в	средних	значениях	данных	различных	групп	респонден-
тов	был	проведён	тест	Шеффе.

Результаты исследования

Определение	степени	значимости	традиционных	ценностных	основ	об-
щероссийской	идентичности	проводилось	путём	анализа	оценок	респон-
дентами	ряда	базовых	традиционных	ценностей.	Наибольшей	значимо-
стью	обладает	любовь	к	Родине	(4,51	балла).	Следующей	по	значимости	
ценностной	основой	являются	родственные	отношения	и	коллективизм	
(4,48	балла).	Не	менее	значимы	также	послушание	и	уважение	старших	
(4,33	балла),	традиционные	семейные	ценности	 (4,31	балла).	Уважение	
и	 послушание	 по	 отношению	 к	 старшим	 являются	 более	 важными	 для	
респондентов	из	числа	народов	Северного	Кавказа,	чем	для	русских.	Зна-
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чительна	 для	 молодых	 людей	 и	 роль	 сильного	 суверенного	 государства	
(4,22	 балла).	 Менее	 значима	 для	 респондентов	 ценность	 религиозных	
традиций	(3,89	балла),	сильной	и	авторитетной	власти	(3,8	балла).	При	
этом	для	мусульман	она	имеет	меньшее	значение,	чем	для	православных.	
Выявлены	 различия	 между	 представителями	 русских	 и	 народов	 Север-
ного	Кавказа	в	оценках	важности	религиозных	традиций.	Наибольшую	
роль	они	играют	в	жизни	мусульманской	молодёжи.	В	целом	различия	
в	оценках	по	национальному	признаку	незначительны.	Наименьшее	зна-
чение	традиционные	ценности	имеют	для	молодых	людей,	не	относящих	
себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию.	 Ценностно-мировоззренческие	 раз-
личия	между	молодыми	людьми	в	большей	степени	определяются	рели-
гиозным,	а	не	этническим	фактором	(см.	табл.	1).

Таблица 1
Традиционные ценности, которые разделяют респонденты разных 

национальностей и вероисповедания (средние значения по подгруппам)1
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Любовь к Родине 4,53 4,59 4,61 4,51 4,29 4,51

Родственные отношения и коллек-
тивизм 4,51 4,56 4,59 4,47 4,32 4,48

Послушание и уважение старших 4,24 4,51 4,44 4,52 3,88 4,33

Традиционные семейные ценности 4,32 4,4 4,51 4,42 3,77 4,31

Сильное суверенное государство 4,29 4,23 4,34 4,17 4,03 4,22

Религиозные традиции 3,75 4,14 4,12 4,32 2,72 3,89

Сильная и авторитетная власть 3,86 3,82 3,99 3,82 3,41 3,8

Однофакторный	 дисперсионный	 анализ	 показал	 наличие	 различий	
в	ответах	сравниваемых	групп	респондентов.	F-статистика	(2,9712)	пре-
вышает	 критическое	 значение	 F	 (2,4771),	 p-значение	 (0,0240)	 меньше	
выбранного	альфа-уровня	(0,05),	что	подтверждает	наличие	статистиче-
ски	значимой	разницы	между	средними	значениями	ответов	сравнивае-

1	Здесь	и	далее	в	аналогичных	таблицах	среднее	значение	считалось	для	ответов	по	пятибалль-
ной	шкале,	причем	затруднившиеся	с	ответом	приравнивались	к	значению	3	балла,	а	не	давшие	
никакого	ответа,	отказавшиеся	отвечать	в	расчет	не	принимались.	Показатели	рассчитаны	толь-
ко	для	отвечавших.
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мых	групп	респондентов.	F-статистика	попарного	сравнения	православ-
ных	 и	 не	 относящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	 (11,03)	 превы-
шает	критическое	значение	Шеффе	(4,95).	Попарные	сравнения	народов	
Северного	 Кавказа	 и	 не	 относящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	
(9,26),	 мусульман	 и	 не	 относящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	
(9,17),	русских	и	не	относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(5,99)	
также	 указывают	 на	 наличие	 значимых	 различий	 между	 этими	 груп-
пами.	 F-статистика	 попарного	 сравнения	 православных	 и	 мусульман	
(0,08),	русских	и	народов	Северного	Кавказа	(0,35)	указывает	на	то,	что	
между	ними	нет	статистически	значимых	различий.	Значимые	различия	
в	 средних	 оценках	 традиционных	 ценностных	 основ	 общероссийской	
идентичности	связаны	с	отношением	респондентов	к	религии.

Традиционные	 ценностные	 основы	 патриотизма	 являются	 одной	 из	
составляющих	 гражданско-политических	 оснований	 общероссийской	
идентичности.	 В	 оценках	 степени	 значимости	 наиболее	 важной	 ценно-
стью	для	молодёжи	стало	сохранение	исторической	правды	и	российской	
культуры	(4,43	балла).	Следующей	важной	ценностью	для	респондентов	
является	гордость	за	Россию	(4,32	балла).	Чуть	менее	значимыми	ценно-
стями	выступают	чувство	принадлежности	к	великой	державе	(4,16	бал-
ла)	 и	 готовность	 защищать	 свою	 страну	 (4,15	 балла).	 Значимых	 разли-
чий	по	национальной	и	религиозной	принадлежности	не	выявлено.	Есть	
различия	 в	 степени	 важности	 этих	 ценностей	 между	 религиозными	 и	
нерелигиозными	 молодыми	 людьми.	 Для	 последних	 значение	 гордости	
за	Россию,	чувства	принадлежности	к	великой	державе	и	готовность	за-
щищать	страну	существенно	ниже	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Важность патриотических ценностей для респондентов различных 

национальностей и вероисповедания (средние значения по подгруппам)

Патриотические ценности

Национальность Вероисповедание
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Сохранение исторической правды 
и российской культуры

4,48 4,45 4,57 4,42 4,21 4,43

Гордость за Россию 4,36 4,37 4,5 4,37 3,89 4,32

Чувство принадлежности к великой 
державе

4,16 4,25 4,37 4,25 3,6 4,16

Готовность защищать свою страну 4,11 4,24 4,3 4,36 3,57 4,15
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F-статистика	 (6,8199)	 превышает	 критическое	 значение	 F	 (2,7728),	
p-значение	(0,0009)	меньше	(0,05),	что	подтверждает	наличие	статисти-
чески	значимой	разницы	между	средними	баллами	в	сравниваемых	груп-
пах	респондентов.	F-статистика	попарного	сравнения	православных	и	не	
относящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	 (27,29)	 превышает	 кри-
тическое	 значение	 Шеффе	 (5,54),	 что	 подтверждает	 наличие	 значимых	
различий	между	ними.	Попарное	сравнение	мусульман	и	не	относящих	
себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(20,3),	народов	Северного	Кавказа	и	
не	относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(18,62),	русских	и	не	
относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(15,14)	также	указывает	
на	 различия	 в	 ответах	 между	 этими	 группами.	 F-статистика	 попарного	
сравнения	ответов	православных	и	мусульман	(0,51),	русских	и	народов	
Северного	Кавказа	(0,17)	не	превышает	критического	значения	Шеффе.

Были	 исследованы	 оценки	 основных	 традиционных	 символов-инте-
граторов	 общероссийской	 идентичности.	 Наибольшую	 интегрирующую	
роль,	 независимо	 от	 национальности	 и	 вероисповедания	 респондентов,	
имеет	русский	язык	(4,51	балла).	Не	меньшим	объединяющим	значением	
обладает	и	общее	государство	(4,5	балла).	Есть	различия	в	интегрирую-
щей	роли	российской	культуры	и	общего	исторического	прошлого.	Боль-
шее	 объединяющее	 значение	 они	 имеют	 для	 православных	 и	 русских,	
меньшее	–	для	мусульман	и	народов	Северного	Кавказа.	Это	объясняет-
ся	значимостью	для	последних	своих	национальных	языков,	культур	и	
историй,	а	также	тем,	что	историческая	память	северокавказских	наро-
дов	сохраняет	наряду	с	интегрирующими	и	потенциально	конфликтные	
нарративы.	 Чувство	 ответственности	 за	 судьбу	 России	 снижается	 для	
нерелигиозных	молодых	людей.	Если	в	целом	ответственность	за	судьбу	
России	оценивается	в	4,23	балла,	то	респондентами,	не	относящими	себя	
ни	к	какому	вероисповеданию,	–	в	3,83	балла	(см.	табл.	3).

Выявлено	 наличие	 различий	 в	 сравниваемых	 группах	 респонден-
тов.	F-статистика	(3,5097)	превышает	критическое	значение	F	(2,6206),	
p-значение	 (0,0160)	 меньше	 (0,05).	 F-статистика	 попарного	 сравнения	
православных	и	не	относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(11,25)	
больше	критического	значения	Шеффе	(5,24),	что	подтверждает	наличие	
различий	 между	 двумя	 сравниваемыми	 группами.	 Существует	 разница	
и	между	православными	и	мусульманами	(8,85),	русскими	и	не	относя-
щими	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(7,81).	F-статистика	попарного	
сравнения	 русских	 и	 народов	 Северного	 Кавказа	 (2,81),	 народов	 Север-
ного	Кавказа	и	не	относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(1,25),	
мусульман	и	не	относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(0,14)	не	
выявила	 значимых	 различий	 в	 сравниваемых	 группах.	 Различия	 при	
оценке	основных	традиционных	символов-интеграторов	общероссийской	
идентичности	также	определяются	отношением	респондентов	к	религии.

При	 рассмотрении	 субъективного	 восприятия	 респондентами	 обра-
за	 «Мы»	 выявлено	 определяющее	 значение	 в	 иерархии	 идентичностей		
респондентов	следующих	референтных	групп:	люди,	проживающие	там,
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Таблица 3
Факторы, объединяющие респондентов разных национальностей и вероисповедания 

с гражданами России (средние значения по подгруппам)

Факторы, объединяющие  
респондентов 

с гражданами России

Национальность Вероисповедание
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ответивших
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Русский язык 4,67 4,37 4,67 4,28 4,52 4,51
Общее государство 4,55 4,55 4,6 4,49 4,32 4,5
Российская культура 4,58 4,16 4,64 4,01 4,23 4,34
Общее историческое 
прошлое

4,45 4,15 4,49 4,12 4,05 4,26

Ответственность за судьбу России 4,25 4,34 4,41 4,26 3,83 4,23

где	родился	респондент	и	прошло	его	детство	(4,44	балла);	граждане	Рос-
сии	 (4,39	балла);	люди,	придерживающиеся	таких	же	ценностей,	пред-
ставлений	 о	 жизни	 (4,35	 балла);	 люди,	 придерживающиеся	 таких	 же	
обычаев	и	традиций	(4,25	балла);	люди,	говорящие	на	русском	языке	и	
относящие	себя	к	российской	культуре	(4,14	балла).	Различия	в	оценках	
по	 национальности	 и	 вероисповеданию	 в	 целом	 незначительные,	 при	
этом	идентификационное	значение	обычаев	и	традиций,	русского	языка	
и	 российской	 культуры	 ниже	 для	 респондентов,	 не	 относящих	 себя	 ни	
к	какому	вероисповеданию	(см.	табл.	4).

Однофакторный	 дисперсионный	 анализ	 подтверждает	 наличие	 раз-
личий	 в	 сравниваемых	 группах	 респондентов.	 F-статистика	 (3,0866)	
превышает	 критическое	 значение	 F	 (2,6206),	 p-значение	 (0,0272)	 мень-
ше	 (0,05).	 Это	 подтверждает	 наличие	 статистически	 значимой	 разни-
цы	 между	 средними	 баллами	 шести	 сравниваемых	 групп	 респонден-
тов.	 F-статистика	 попарного	 сравнения	 средних	 ответов	 православных	
и	не	относящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(13,71)	больше	кри-
тического	 значения	 Шеффе	 (5,24),	 что	 подтверждает	 наличие	 разли-
чий	 между	 ними.	 Попарное	 сравнение	 народов	 Северного	 Кавказа	 и	 не	
относящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	 (8,25),	 русских	 и	 не	 от-
носящих	себя	ни	к	какому	вероисповеданию	(6,81),	мусульман	и	не	от-
носящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	 (5,7)	 также	 указывает	 на	
различия	 между	 этими	 группами.	 F-статистика	 попарного	 сравнения	
православных	и	мусульман	(1,73),	русских	и	народов	Северного	Кавка-
за	(0,06)	свидетельствует	об	отсутствии	значимых	различий	между	эти-
ми	группами.	Отношение	респондентов	к	религии	определяет	различия	
в	средних	значениях	оценок	основных	идентификационных	групп.
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Таблица 4
Идентификация респондентов разных национальностей и вероисповедания 

с рядом социальных общностей (средние значения по подгруппам)

Социальные группы  
и общности

Национальность Вероисповедание

В целом 
по массиву 
ответивших
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Люди, проживающие там, где 
родился(ась) респондент, где прошло 
его(её) детство

4,45 4,5 4,53 4,46 4,23 4,44

Граждане России 4,52 4,42 4,59 4,25 4,18 4,39
Люди, придерживающиеся таких же цен-
ностей, представлений о жизни

4,18 4,39 4,39 4,39 4,22 4,35

Люди, придерживающиеся таких же 
обычаев и традиций

4,21 4,35 4,32 4,41 3,81 4,25

Люди, говорящие на русском языке и от-
носящие себя к российской культуре

4,27 4,1 4,34 4,01 3,9 4,14

Можно	 предположить,	 что	 в	 иерархии	 идентичностей	 наиболее	 зна-
чимой	для	респондентов	является	локальная	идентичность	–	ощущение	
близости	с	малой	Родиной.	Следующими	по	значимости	являются	обще-
российская	гражданская,	ценностно-мировоззренческая	и	этнокультур-
ная	идентичности,	а	также	принадлежность	к	«русскому	миру».

Заключение

Результаты	исследования	свидетельствуют	о	значимой	интегрирующей	
роли	 для	 молодёжи	 Северного	 Кавказа	 базовых	 традиционных	 ценност-
ных	основ	общероссийской	идентичности,	таких	как	патриотизм,	россий-
ская	 государственность,	 русский	 язык,	 российская	 культура	 и	 история,	
традиционная	 семья,	 религиозные	 основы,	 коллективизм	 и	 социальная	
иерархия,	эмоциональная	связь	и	чувство	общности	с	Россией.	Основные	
элементы	традиционной	российской	ценностной	матрицы	сохраняют	своё	
значение	 ценностных	 основ	 общероссийской	 идентичности.	 Отсутствие	
значимых	различий	в	оценках	респондентов	из	числа	русского	и	северо-
кавказских	народов,	православных	и	мусульман	свидетельствуют	о	высо-
ком	уровне	общенациональной	консолидации,	единстве	народов,	обладаю-
щих	 различными	 этнокультурными	 кодами.	 Ценностно-символический,	
гражданско-политический	 и	 эмоционально-чувственный	 компоненты	
общероссийской	 идентичности	 значимы	 для	 молодых	 людей	 и	 характе-
ризуются	 высоким	 уровнем	 выраженности.	 Важность	 для	 респондентов	
ощущения	своей	причастности	к	российской	истории,	культуре,	базовым	
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традиционным	ценностям	свидетельствует	о	тенденции	к	формированию	
надэтнических	российских	цивилизационных	основ	идентичности.

Гипотезу	 исследования	 можно	 считать	 частично	 подтвердившейся.	
Религиозные	основы	идентичности	оказывают	большее	влияние	на	оцен-
ки	 респондентов,	 чем	 этническая	 принадлежность.	 Маркёром	 ценност-
но-мировоззренческих	 различий	 между	 традиционалистами-коллекти-
вистами	 и	 модернистами-индивидуалистами	 является	 отношение	 к	 ре-
лигии.	 Для	 молодых	 людей,	 не	 относящих	 себя	 ни	 к	 какому	 вероиспо-
веданию,	роль	базовых	традиционных	ценностей	и	референтных	групп,	
формирующих	 общероссийскую	 идентичность	 ниже	 средних	 значений.	
Было	выявлено	наличие	статистически	значимых	различий	в	позициях	
нерелигиозных	молодых	людей	и	представителей	остальных	групп.	Наи-
большие	различия	существуют	между	православными	и	не	относящими	
себя	 ни	 к	 какому	 вероисповеданию	 респондентами.	 Отсутствие	 стати-
стически	 значимых	 различий	 между	 православными	 и	 мусульманами,	
русскими	и	народами	Северного	Кавказа	косвенно	свидетельствует	о	ча-
стичной	деполитизации	идентичности,	её	трансформации	в	сторону	пре-
обладания	 общероссийских	 социокультурных	 оснований,	 что	 снижает	
риски	этнополитической	конфликтности.
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has become particularly relevant and significant in the context of increasing geopoliti-
cal risks and sociocultural confrontation. The value and ideological foundations of stu-
dent identity vividly reflect the contradictions between two main sociocultural codes: 
traditional and modern. Resolving this contradiction may lead to increased stability in 
all-Russian identity or its gradual weakening. The research results indicate that the main 
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