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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена наличием противоречия между необходимостью выявления ресурсного по-
тенциала этнической идентичности в современных условиях и противоречивыми данными о ее формировании у лиц, социали-
зация которых проходит в этнически однородной среде. Цель: ретроспективное изучение становления этнической идентичности 
у старшеклассников, проживающих в моноэтничном российском регионе – Смоленской области. Исследовательские вопросы: в 
каком возрасте дети, проживающие в моноэтничной среде, приобретают первые сведения о своей и других этнических группах; 
какие чувства испытывают дети к своей этнической группе в процессе идентификации с ней; какова роль семьи в формировании 
этнической идентичности детей. Участники: 185 учащихся общеобразовательных школ г. Смоленска, идентифицировавших себя  
как русских, в возрасте от 15 до 18 лет, средний возраст 16,3 года, 59,5% – девушки. Методы (инструменты): методика «Этниче-
ская автобиография» (П. В. Румянцева), направленная на изучение формирования этнической идентичности в детском возрасте. 
Обработка результатов исследования осуществлялась посредством методов частотного и контент-анализа. Результаты: большая 
часть школьников приобрела первые знания о русском и других этносах в дошкольном и младшем школьном возрасте и испыты-
вала позитивные чувства в отношении своей этнической принадлежности. У трети старшеклассников выявлено индифферентное 
отношение к своей этнической принадлежности. Вклад семьи в формирование этнической идентичности ослабевает в ситуации, 
когда родители принадлежат к разным национальностям или дети не знают, какова их национальность. Основные выводы: развитие 
этнической идентичности у большинства старшеклассников, проживающих в моноэтничной русской среде, происходит в процессе 
семейного воспитания, является ровным, без особых потрясений и изменений, характеризуется позитивным отношением к при-
надлежности к русскому этносу; индифферентное отношение к своей этнической принадлежности у части старшеклассников может, 
с одной стороны, свидетельствовать о ее неактуальности и незначимости для детей, проживающих в моноэтнической среде, а с 
другой – рассматриваться как показатель «скрытой» идентичности, способной актуализироваться при определенных условиях. По-
лученные выводы необходимо учитывать для повышения эффективности межкультурного взаимодействия и развития националь-
но-гражданской российской консолидации.
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Abstract. The contradiction between the necessity to identify the resource potential of ethnic identity in modern conditions, on the one hand, 
and the contradictory data on its development in persons whose socialization takes place in an ethnically homogeneous environment, on the 
other hand, makes the study issue relevant. The research purpose: a retrospective study of the ethnic identity development in high school students 
living in a mono-ethnic Russian region – the Smolensk region. Research questions: At what age do children living in a mono-ethnic environment 
acquire the fi rst information about their own and other ethnic groups? How do children feel about their ethnic group in the process of identifying 
with it? What is the role of the family in shaping the ethnic identity of children? The study participants are 185 secondary school students from 
Smolensk who identify themselves as Russians, aged from 15 to 18; the average age is 16.3 years old; 59.5% of them are females. The research 
methods (tools) used: the technique “Ethnic autobiography” (by P. V. Rumyantseva), aimed at studying the development of ethnic identity in the 
childhood. The processing of the research results was carried out with the help of frequency and content analysis methods. The research results: 
most of the students acquired their fi rst knowledge of Russian and other ethnic groups at preschool and primary school age and experienced 
positive feelings about their ethnicity. A third of the high school students showed an indiff erent attitude to their ethnicity. The contribution of 
the family to the ethnic identity development weakens in a situation where parents belong to diff erent nationalities or when the children do not 
know their parents’ nationality. The main conclusions. Development of the ethnic identity of the majority of high school students, who live in a 
mono-ethnic Russian environment, takes place in the process of family upbringing, it is smooth, without any shocks and changes, it is characterized 
by a positive attitude towards their belonging to the Russian ethnic group. The indiff erent attitude of some high school students to their ethnicity 
may, on the one hand, indicate its irrelevance and insignifi cance for children living in a mono–ethnic environment, and on the other hand, it can 
be considered as an indicator of a “hidden” identity that can be actualized under certain conditions. The research fi ndings should be taken into 
account in order to increase the eff ectiveness of intercultural interaction and to develop national civil Russian consolidation.
Keywords: ethnicity, ethnic identity, mono-ethnic environment, ethnic identity development, ethnic indiff erence, retrospective study, ethnic 
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В. В. Гриценко и др. Ретроспективное исследование становления этнической идентичности 

Введение

Проблема становления этнической иден-
тичности, несмотря на ее важность, все еще 
остается недостаточно изученной в отечествен-
ной психологии. Этническая идентичность 
понимается как пережива ние своей тожде-
ственности с одной этнической общностью 
и обособления от других, как итог когнитив-
но-эмоционального процесса осознания себя 
представителем этноса и становления личности 
в качестве субъекта культуры определенного 
народа [1] и представляет собой неотъемлемую 
часть «Я-концепции».

Обращение к изучению осознания, оценки 
своей этнической принадлежност и на каждом 

возрастном этапе позволяет выявить ресурсный 
потенциал этноса как наиболее устойчивой 
общности в условиях социальной неопреде-
ленности и нестабильности [2] и тем самым 
дает возможность более глубокого постижения 
природы социального поведения взрослого 
человека. Понимание социально-психологи-
ческих механизмов формирования этнической 
идентичности в онтогенезе лежит в основе ре-
шения многих теоретических и практических 
задач, связанных с формированием позитивного 
отношения к себе и окружающему миру, пре-
одолением межэтнической напряженности, 
созданием условий для эффективного межкуль-
турного взаимодействия. Этническая идентич-
ность может служить опорой для формирования 
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гражданской идентичности, мобилизующим и 
вдохновляющим началом для российской на-
ционально-гражданской консолидации [3]. 

К настоящему времени был проведен ряд 
научных исследований, посвященных изучению 
становления этнической идентичности в разные 
возрастные периоды [4‒7]. Общепризнанным 
является тезис, что реализованной этнической 
идентичности, проявляющейся в ясном, чет-
ком и устойчивом ощущении незыблемости 
своих этнических особенностей, выраженном 
чувстве привязанности к этнической общно-
сти и этнической культуре, дети достигают в 
подростковом и раннем юношеском возрасте 
[8, 9], так как именно этот возраст наиболее 
сензитивен для развития представления и 
ценностного отношения к своей и другим этно-
культурным группам и тем самым конструиро-
вания этнической идентичности. Большинство 
исследований посвящено изучению развития 
этнической идентичности у лиц, относящихся 
к этническим меньшинствам, выходцев из меж-
национальных семей, представителей разных 
возрастных и социальных групп в условиях 
поликультурной среды проживания [10‒13], в то 
время как исследований, анализирующих спец-
ифику становления этнической идентичности 
детей, чья социализация проходит в этнически 
однородной среде, явно недостаточно. С одной 
стороны, существует мнение, что этническая 
идентичность для таких детей не является 
значимой, осознается менее отчетливо, а пред-
ставление о сходстве и различиях этнических 
групп формируется позже в сравнении с детьми, 
чья социализация проходит в широкой поли-
этнической среде [14]. С другой стороны, есть 
данные о том, что если дети растут в этнически 
гомогенной среде, в традиционной семье, в 
окружении близких родственников, с раннего 
детства знакомы с историей своего рода, своей 
семьи, погружены в свою культуру, уровень 
сформ ированности их этнической идентично-
сти выше, чем у тех, кто растет и развивается в 
поликультурной среде и лишен таких условий 
и возможностей [15]. Двойственность научных 
данных о значимости и степени выраженности 
(или сформированности) этнической идентич-
ности у детей, проживающих в монокультур-
ном окружении, диктует необходимость более 
глубокого изучения процесса формирования 
этнической идентичности у детей, растущих в 
условиях этнически однородной среды.

В связи с этим целью исследования, пред-
ставленного в статье, стало ретроспективное из-

учение становления этнической идентичности 
у старшеклассников, проживающих в Смолен-
ске – областном центре одного из моноэтничных 
российских регионов с высокой долей русского 
населения (94,6%) в общей численности населе-
ния региона [16].

Были сформулированы следующие исследо-
вательские вопросы: в каком возрасте дети, про-
живающие в моноэтничной среде, приобретают 
первые сведения о своей и других этнических 
группах; какие чувства испытывают дети к своей 
этнической группе в процессе идентификации с 
ней; какова роль семьи в формировании этниче-
ской идентичности детей.

Материалы

Участники. В исследовании приняли 
учас тие 185 учащихся 10-х классов общеоб-
разовательных школ г. Смоленска, иденти-
фицировавших себя как русские, в возрасте 
15–18 лет (средний возраст 16,3 года), из них 
59,5% ‒ девушки. У 146 старшеклассников 
(78,9%) оба родителя принадлежат к русско-
му этносу, 25 человек (13,5%) затруднились 
определить этническую принадлежность либо 
обоих родителей, либо одного из них, еще 
12 человек (6,5%) являются выходцами из сме-
шанных семей, в которых один из родителей 
не является русским, и 2 человека (1,1%) явля-
ются выходцами из семей, где оба родителя не 
принадлежат к русскому народу. Большинство 
респондентов (87,6%) являются уроженцами 
г. Смоленска, 7,0% переехали из Смоленской об-
ласти, 5,4% ‒ из других регионов России.

Методики. Для изучения особенностей 
формирования этнической идентичности у 
старшеклассников была использована методика 
«Этническая автобиография» (П. В. Румянцева) 
[17]. Учащиеся в форме эссе письменно отвеча-
ли на ряд вопросов о том, как формировалась в 
детстве их этническая идентичность, сообщая 
о возрасте, в котором они впервые узнали о су-
ществовании своей и других национальностей, 
о том, отмечались ли в их семье национальные 
праздники, готовились ли национальные блюда, 
об отношении к своей этнической принадлеж-
ности и о том, менялось ли это отношение в 
течение жизни и какие события или жизненные 
ситуации повлияли на изменение отношения к 
своему этносу. 

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур частотного и контент-анализа. 



249Психология социального развития

Результаты и их обсуждение

На вопрос о том, когда учащиеся впервые 
узнали, что существуют разные национальности, 
118 человек (63,8%) назвали дошкольный воз-
раст. Из них примерно половина указали возраст 
3‒4 года, а стальные – 5‒6 лет. Интересно, что 
были и такие учащиеся, которые написали, что 
знали о существовании других национальностей 
с самого рождения: «Я как будто бы всегда это 
знала. Не было конкретного момента, когда я по-
няла, что русские не одни в мире». Еще 59 человек 
(31,9%) написали, что знание о наличии других 
национальностей было приобретено в младшем 
школьном возрасте, а 8 человек (4,3%) заявили, 
что не помнят, когда это произошло. 

Что же касается ответа на вторую часть 
данного вопроса ‒ как респонденты узнали о 
существовании разных национальностей и с чем 
это было связано, ‒ значительная их часть отве-
тила, что это было связано с восприятием, зна-
комством, общением с представителями других 
национальностей: «увидела в обществе людей с 
другой внешностью, имеющих черты, отличные 
от русской нации, когда путешествовала вме-
сте с родителями», «когда побывала в другой 
стране на отдыхе», «когда поехали в отпуск на 
море», «узнала, когда на улице увидела человека, 
не похожего на меня», «на рынке», «когда позна-
комился с продавцом дядей Арменом», «у меня 
был одноклассник армянин», «в детском саду 
в группе были дети других национальностей», 
«люди другой национальности делали ремонт в 
нашей квартире», «в первый раз я познакомилась 
с представителями другой национальности 
в Москве в военном музее». Среди других ис-
точников, из которых поступала информация 
о существовании разных национальностей в 
детском возрасте, респонденты называли членов 
семьи ‒ родителей, бабушек, которые рассказы-
вали о культуре, истории, быте разных народов 
(«читали сказки», «родители сказали, что цыга-
не украдут»), ‒ книги, телепередачи («из книг», 
«узнала об этом из энциклопедий и детских 
развивающих передач», «по телевизору», «это 
было связанно с просмотром фильмов, актёры 
в которых были разных национальностей») и 
даже компьютерные игры («из игр, я играл за 
африканца»). В школьном возрасте наряду с 
семьей такими источниками информации о 
существовании представителей других этносов 
выступали уроки об окружающем мире, обще-
ствознанию, истории: «впервые о разных нацио-
нальностях я узнала от родителей, но уже более 

углубленно в школе, на уроках обществознания. 
Мне было что-то около 11 лет, когда я узнала о 
разных национальностях», «на уроке истории в 
5‒6 классе», «рассказали в школе, было 11 лет», 
«с 7 лет, когда пошла в школу», «в начальной 
школе на уроке “окружающий мир”».

Ответы на вопрос, когда впервые школьники 
узнали о своей национальности и кто сообщил 
им об этом, тесно связаны с ответами на пре-
дыдущий вопрос об осведомленности о разных 
национальностях («узнала тогда же, когда и 
о существовании разных национальностей»), 
схожи по содержанию, но не всегда совпадают 
количественно. Например, так же получена до-
статочно высокая доля ответов (135, или 73,0%), 
в которых дети сообщали, что впервые о своей 
национальности они узнали в раннем и до-
школьном детстве. В то же время доля ответов, 
что первые сведения о своей национальности 
учащиеся получили в начальной школе, ниже 
(23, или 12,4%) в сравнении с долей ответов о 
роли школы в информированности учащихся о 
существовании разных национальностей. 12 че-
ловек (6,5%) написали, что они всегда знали, что 
они русские («с рождения я русский», «я всегда 
знал, что я русский», «мне этого не сообщали, 
я просто это знаю с рождения», «я родилась в 
России и с самого детства считаю себя русской», 
«быть русским – ощущать себя русским с дет-
ства, никто не сообщает об этом»), тогда как 
15 старшеклассников (8,1%) ‒ что не знают или 
не помнят, в каком именно возрасте они узнали 
о своей национальности. В качестве источников, 
из которых поступила первая информация о 
национальной принадлежности в детском воз-
расте, практически всеми старшеклассниками 
указывалась семья ‒ родители, родственники.

То, что старшеклассники заявляли о более 
ранней осведомленности о своей этнической 
группе, чем о других, противоречит тезису 
Г. Тэшфела и Дж. Тернера о неразрывной связи 
когнитивных процессов социальной диффе-
ренциации категоризуемых групп и групповой 
идентификации [18] или тезису Б. Ф. Поршнева 
о том, что «всякое противопоставление объеди-
няет, всякое объединение противопоставляет, 
мера противопоставления есть мера объедине-
ния» [19]. Возможно, такие заявления у части 
старшеклассников связаны с тем, что знания об 
этнических особенностях в детском возрасте 
не систематизированы и диффузны [7, 8] и это 
может проявляться в ошибочных воспомина-
ниях о времени начальной информированности 
о существовании своей и других этнических 
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групп либо быть проявлением особенностей 
формирования этнической идентичности именно 
в моноэтничной среде.

Анализ ответов на вопрос «Как Вы отно-
сились к своей этнической принадлежности в 
детстве?» показал, что почти половина опро-
шенных старшеклассников (89 человек, или 
48,1%) относилась к своей этнической принад-
лежности «позитивно», «спокойно», «хорошо», 
«нормально». Данные чувства можно объединить 
в группу «спокойная уверенность», которая счи-
тается нормой при эмоциональной оценке своей 
этнической идентичности [20]. Такие ответы, 
как «замечательно», «отлично», «с любовью», 
«с уважением», а также ответы «с гордостью», 
«с восхищением», «с чувством достоинства», 
полученные от 36 человек (19,4%), также отра-
жают позитивное отношение к своей этнической 
принадлежности и, по мнению исследователей, 
свидетельствуют о формировании нормальной 
/ позитивной этнической идентичности [21]. 
О переживании негативного эмоционального 
состояния (обиды, ущемленности или унижен-
ности и т. п.), связанного с этнической принад-
лежностью, не сообщил ни один школьник, 
а 4 старшеклассника (2,2%) написали, что не 
помнят своих чувств. В то же время 56 человек, 
или почти треть опрошенных (30,3%), указали, 
что в детстве не испытывали никаких чувств в 
отношении своей принадлежности к русскому 
этносу (индифферентное отношение): «безраз-
лично», «равнодушно», «никак» «мне было все 
равно», «не особо понимала», «не задумывался». 
Опираясь на типологию этнической идентич-
ности, описанную в работе Ю. В. Арутюняна, 
Л. М. Дробижевой и А. А. Сусоколова, мы можем 
говорить о формировании в детстве у данной 
группы школьников такого типа идентичности, 
как этническая индифферентность [21, c. 178]. 
Она характерна для тех, чьи поступки и пове-
дение в любых сферах жизнедеятельности не 
зависят ни от принадлежности к своему этносу, 
ни от этнической принадлежности тех, с кем они 
взаимодействуют [21]. С одной стороны, можно 
говорить, что такие поступки и поведение в 
межэтнических отношениях могут оценивать-
ся позитивно, в какой-то степени являясь от-
ражением космополитических взглядов, когда 
интересы человека / личности ставятся выше 
интересов национальности. С другой стороны, 
исследователи отмечают негативные стороны 
этнической индифферентности. В частности, 
по мнению М. О. Князьковой такой тип этниче-
ской идентичности «следует рассматривать как 

показатель скрытого, не всегда осознаваемого 
этнокультурного конфликта личности. Равно-
душие (индифферентность) может быть только 
защитной реакцией, скрывающей серьезные 
внутренние противоречия» [22, с. 29]. О противо-
речивости данного типа этнической идентич-
ности свидетельствует и наличие взаимосвязей 
этнической индифферентности с такими про-
тивоположными характеристиками личности, 
как авторитарное подчинение и авторитарная 
агрессия [23], или такими противоположными 
стратегиями самопрезентации, как уклонение, 
самопринижение, демонстрация слабости, с 
одной стороны, и демонстрация власти и ста-
туса посредством запугивания – с другой [24]. 
Все это требует, на наш взгляд, более глубокого 
изучения этнической индифферентности и ее 
роли в межличностном общении с представите-
лями иных культур.

Анализ ответов на вопросы об изменении 
этнической идентичности в течение жизни («Ме-
нялось ли Ваше отношение к своей этнической 
принадлежности в течении жизни? Если да, 
то с какими событиями это было связано, чей 
пример или мнение повлияли на Ваше отноше-
ние?») показал, что у большинства школьников 
(153 человека, или 82,7%) таких изменений не 
происходило: «не менялось, всегда относилась 
нейтрально, ведь мы не выбираем кем родиться», 
«нет, всегда было все равно, какой национально-
сти человек, его род не влияет на мое общение с 
ним или отношение к нему», «нет, всегда было 
уважительно», «не менялось, всегда считал свой 
этнос классным», «мое мнение не менялось, я 
всегда гордилась и горжусь своей этнической 
принадлежностью». 3 школьника (1,6%) напи-
сали, что не помнят, менялось ли их отношение 
к своей принадлежности к русскому народу. 
И 29 человек, или почти одна шестая (15,7%) 
опрошенных школьников, сообщили, что такие 
изменения произошли. При этом 18 человек (9,7% 
всей выборки) заявили, что такие изменения 
были, не уточняя валентность этих изменений: 
«да, когда стала больше узнавать о других на-
циональностях, их менталитете»», «менялось с 
изменением возраста и накапливанием знаний», 
«да, менялось мое отношение, причем очень силь-
но», «да, связано с крупными событиями в 2022 
году, изменило мое мышление». Об изменении 
своих чувств касательно своей принадлежности 
в лучшую сторону говорят заявления 4 старше-
классников (2,2%), в частности: «чем старше я 
становлюсь, тем больше горжусь своим народом 
и страной в целом. на это влияет изучение мной 
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культуры нашей страны, в особенности искус-
ства», «с взрослением все больше любишь свою 
страну», «по мере взросления я узнавала исто-
рию русского народа. По-настоящему гордиться 
своей этнической принадлежностью я стала, 
когда узнала о Великой Отечественной войне, и 
ещё больше стала гордиться, что русская, когда 
началась спецоперация». И 7 старшеклассников 
(3,8%) заявили об изменении отношения к при-
надлежности к русскому народу в худшую сто-
рону: «да, мнение ухудшилось на фоне поступков 
отдельных личностей», «менялось из-за непри-
ятных людей, в основном мужчин, которые ве-
дут себя неадекватно», «менялось с осознанием 
того, что в первую очередь я человек и личность, 
а не национальность. Стал хуже относиться к 
теме национальности в принципе», «из-за изоля-
ции России и СВО, мне не нравится отсутствие 
толерантности в моем народе».

Из полученных нами данных отчетливо 
видно, что большинство учащихся, этническая 
социализация которых прошла в моноэтничной 
русской среде, перенимая этническую иден-
тичность от родителей без самостоятельного 
рефлексирования и конструирования, нередко 
относятся к ней как к само собой разумеюще-
муся факту, как к данности. И если в процессе 
становления личности не было острых, на-
пряженных, значимых моментов, связанных с 
этнической принадлежностью, то отношение к 
ней воспринимается как неизменное. В случае 
же сопоставления себя с другими в условиях 
межэтнического общения или рефлексивного 
анализа общественно-политических событий, 
происходящих в стране как более широком соци-
ально-культурном контексте, может произойти 
переоценка отношения к своей национальности, 
усилиться интерес к своему происхождению, 
«корням», к исследованию своей этничности.

На вопрос «Отмечались ли в Вашей семье 
национальные праздники, соблюдались ли 
традиции, готовились ли блюда национальной 
кухни?» 31 человек (16,7%) ответил отрица-
тельно («нет, не соблюдались»), 4 человека 
(2,2%) – «иногда», «редко», 5 человек (2,7%) 
ответили «не помню», тогда как большинство 
участвовавших в исследовании старшеклассни-
ков (145 человек, или 78,4%) ответило утверди-
тельно. Среди праздников, которые отмечались 
в детстве, респондентами чаще всего назывались 
Пасха, Масленица, Новый год, упоминались 
также Рождество, праздник Ивана Купала, День 
Победы. Как видим, к национальным русским 
праздникам школьники отнесли и религиозные 

христианские, и языческие, и советские. Зна-
чение каждого из указанных праздников для 
«формирования душевной организации подрас-
тающего человека» подробно описано в книге 
М. И. Воловиковой с соавторами «Психология 
и праздник» [25]. Хотя в праздничной культуре 
россиян присутствуют не только национальные 
русские праздники, тем не менее, как подчерки-
вают авторы, все они служат «научению своей 
этничности» [25, c. 38]. Праздник – «вершинные 
состояния души человека, путь к принятию 
своей причастности к роду и племени – семье и 
этносу» [25, c. 137]. Поэтому роль праздников в 
становлении этнической идентичности сложно 
переоценить. Из национальных блюд абсолют-
ное большинство старшеклассников называли 
блины на Масленицу, куличи, а также крашение 
яиц – на Пасху, т. е. приготовление националь-
ных блюд выступает непременным атрибутом 
праздника и подготовки к нему. В единичных 
случаях упоминается приготовление блюд вне 
связи их с каким-то праздником: «В моей семье 
все являются представителями восточных 
славян, мы соблюдаем традиции нашей нации, 
готовим борщ и печем картофель», «готовили 
борщ, холодец, блины». 

Отметим, что воспоминания старшекласс-
ников о национальных праздниках, сопровож-
дающихся угощением, богатым застольем, 
разговорами, песнями, танцами, имеют пози-
тивную эмоциональную окраску: «национальные 
праздники отмечались, они сопровождались 
сбором всей семьи, я отношусь к этому очень 
положительно», «это всегда было волнующе и
торжественно, вся семья в сборе», «в моей 
семье часто отмечают национальные праздни-
ки и соблюдают традиции, для меня всегда это 
было очень интересно и весело», «мы с семьей 
отмечали различные праздники и продолжаем 
их отмечать, потому что это наши традиции и 
нас это сближает», «мы отмечаем по-разному: 
у родственников или зовем в гости. Накрываем 
на стол и разговариваем о разном. Отношусь к 
этому положительно и мне это очень нравится», 
«с самого детства мы празднуем религиозные 
национальные праздники. Мы всегда собирались 
семьёй за большим столом со всякими кушаньями, 
разговаривали, пели. Мне всегда это нравилось, я 
и сейчас считаю это неотъемлемой частью моей 
семьи», «Когда в нашей семье соблюдали тради-
ции, у меня возникало чувство, что наша семья 
одно неделимое целое», «на праздники наша 
семья и наши родственники собираются за сто-
лом в деревне у бабушки и дедушки», «обычно 
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приезжают дальние родственники». Иными 
словами, праздник – это естественная форма 
организация жизни этноса, которая учит чело-
века радоваться и сопереживать, приобщаться к 
духовному опыту переживания чувства солидар-
ности и единства с другими людьми. 

Мы также проанализировали автобиогра-
фические эссе учащихся (25 человек), которые 
затруднились назвать национальность одного 
или обоих родителей, и учащихся ‒ выходцев 
из смешанных семей (14 человек) и выявили, 
что первые чаще сообщали, что начальные све-
дения о существовании разных национальностей 
приобрели в школе («7‒10 лет» «7 лет, когда 
рисовали рисунки», «12 лет», «11 лет, на уроках 
обществознания») или не помнят об этом, а вто-
рые указывали, что такую информацию они по-
лучили в раннем детстве: «практически с самого 
рождения я знаю о разных национальностях: моя 
семья достаточно большая, в ней сплетаются 
различные национальности», «я об этом знала с 
самого детства, потому что мои родители пред-
ставляют две разные национальности». Данные 
о том, что дети из смешанных семей имеют ран-
ние возрастные рамки приобретения знаний о 
своей и чужих этнических группах, соотносятся 
с результатами предыдущих исследований [10], 
а то, что учащиеся, которые не знают, к какой 
национальности принадлежат их родители, 
первые сведения о многообразии этнического 
мира приобрели уже в младшем школьном воз-
расте, на наш взгляд, может свидетельствовать о 
неактуальности этнической темы в дошкольном 
детстве, что отражается в отсутствии интереса 
к этнической принадлежности не только своих 
родителей, но и своей собственной. Среди стар-
шеклассников, затруднившихся определить на-
циональную принадлежность своих родителей, 
выявлена немалая доля (10 человек из 25) тех, 
кто при ответе на вопрос об отношении к своей 
этнической принадлежности в детстве заявил 
о равнодушном, индифферентном отношении 
(«я не придавала этому аспекту большого вни-
мания», «мне было все равно», «не думала над 
этим вопросом», «мне безразлично», «я никак 
к этому на относилась и мне было всё равно, 
к какому этносу я отношусь»). Аналогичное 
индифферентное отношение к своей этнической 
принадлежности в детстве проявили и выходцы 
из смешанных семей (6 человек из 14). 

Не исключено, что отсутствие интереса к 
своей этнической принадлежности у старше-
классников, этнический состав родителей ко-
торых неоднороден или неизвестен для респон-

дентов, обусловлено таким же индифферентным 
отношением их родителей к своей этничности, 
что может проявляться в том числе и в отри-
цании значимости национальных праздников 
и традиций. Так, немалая часть респондентов 
(12 человек из 25, кто затруднился с определени-
ем национальной принадлежности родителей, и 
4 человека из 14 среди выходцев из смешанных 
семей) заявила, что в их семьях в детстве не от-
мечали национальных праздников и не готовили 
национальных блюд: «нет, не отмечались», «не 
помню», «нет, только День Победы и один раз 
отмечали День флага». 

Возможен и такой вариант объяснения ин-
дифферентного отношения к своей этнической 
идентичности: старшеклассники обладают так 
называемой непроверенной идентичностью [8], 
которая проявляется в отсутствии интереса к 
своим этническим корням, безразличном от-
ношении к своей этнической принадлежности. 
Непроверенная идентичность, по мнению Дж. 
Финни, как правило, присуща младшим под-
росткам, а также взрослым, у которых не было 
проблем с этничностью. 

 Выводы

1. Анализ становления этнической иден-
тичности смоленских старшеклассников в 
ретроспективе показал, что большая часть 
школьников приобрела первые фрагментарные 
и несистематические знания о русском и других 
этносах в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, что соответствует нормативным сро-
кам приобретения первой осведомленности об 
этничности. 

2. Чувства, которые испытывало в детстве 
большинство старшеклассников к своей этни-
ческой принадлежности, в массе своей являются 
позитивными (спокойствие, любовь, уважение, 
гордость, восхищение) и демонстрируют удов-
летворенность членством в этнической общности 
и самопринятие. В то же время выявлена группа 
старшеклассников, для которых характерно ин-
дифферентное отношение к своей этнической 
принадлежности, что может быть объяснено 
неактуальностью и незначимостью этнической 
идентичности для них как проживающих среди 
людей своего этноса. 

3. У более чем 80% старшеклассников до-
стигнутый ими этнический статус на протяже-
нии их жизни оставался неизменным, тогда как 
остальные заявили о его изменении в лучшую 
или худшую сторону. Это изменение было 
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связано как с обстоятельствами личной жизни 
(наличие опыта межэтнического общения, слу-
чаи предвзятого отношения по национальному 
признаку), так и со значимыми общественно-
политическими событиями, происходящими 
в стране.

4. Среди агентов информации об этническом 
разнообразии окружающего мира (школа, сред-
ства массовой информации, книги, фильмы, опыт 
взаимодействия с представителями других этно-
культурных групп, с которыми старшеклассники 
встречались во время поездок за пределы своего 
региона или в повседневном общении) особое 
значение в свете формирования этнической иден-
тичности детей играет семья. Этническая социа-
лизация детей из семей с различным сочетанием 
национальной принадлежности родителей или из 
семей, в которых старшеклассники затруднились 
определить национальную принадлежность 
родителей, имеет свои особенности. Такие дети 
позже приобрели первые сведения о существо-
вании своего и других народов, чаще заявляли 
о равнодушном отношении к своей этнической 
принадлежности, реже говорили о том, что в 
их семье отмечали национальные праздники и 
готовили национальные блюда, по сравнению с 
детьми из семей, где оба родителя принадлежали 
к русскому этносу. 

Таким образом, в результате ретроспектив-
ного исследования становления этнической иден-
тичности детей в моноэтничном русском регионе 
выявлены две группы старшеклассников. Для 
одной, более многочисленной группы школь-
ников характерны ранняя (дошкольное детство) 
осведомленность об этническом многообразии 
окружающего мира и позитивное отношение 
к русскому этносу. Процесс формирования их 
этнической идентичности происходит благодаря 
влиянию семьи, является ровным, спокойным, 
без особых потрясений, связанных с обстоя-
тельствами личной жизни или общественно-
политическими событиями. Для другой, также 
немалой группы старшеклассников характерны 
приобретение знаний об этнических общностях 
в более позднем возрасте (младшем школьном), 
ослабление роли семьи как агента этнической 
социализации и преимущественно индиффе-
рентное отношение к своей этнической принад-
лежности, что, во-первых, может быть связано с 
неактуальностью и незначимостью для них этни-
ческой идентичности, во-вторых, с отсутствием 
интереса к этнической группе, приписанной по 
рождению, а в-третьих, за этим, возможно, стоит 
так называемая скрытая идентичность как систе-

ма имплицитных конструктов, которая может 
актуализироваться при определенных условиях 
[26]. Наконец, в-четвертых, данные получены от 
старшеклассников на основе их воспоминаний, 
а значит, на основе субъективных и, возможно, 
в какой-то степени искаженных сведений, если 
учитывать закономерности памяти, которые мог-
ли повлиять на воспроизведение информации. 
Известно, что хуже запоминаются люди, факты, 
события, которые не вызывали ярких эмоций 
и / или не были связаны с деятельностью. 
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