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Цель. Проверка гипотезы о региональной специфике взаимосвязи мотивов конструирования 
этнической идентичности и индивидуальных ценностей у русских старшеклассников из цен-
трального и дальневосточного регионов России.

Контекст и актуальность. В условиях перманентной неопределенности и нетипичных кри-
зисов актуальным становится изучение ресурсного потенциала различных видов социальной 
идентичности и влияющих на этот потенциал факторов у молодежи как особо уязвимой со-
циальной группы.

Дизайн исследования. В работе представлен сравнительный количественный анализ ре-
зультатов опроса, проведенного в мае 2023 г.

Участники. В выборку исследования вошли 319 русских школьников-граждан России от 15 
до 18 лет из Смоленска (N = 185, M = 16,3, SD = 0,48, 59,5% девушек) и Хабаровска (N = 134, 
M = 16,8, SD = 0,72, 67,9% девушек).

Методы (инструменты). В исследовании использовались Шкала экспресс-оценки выраженно-
сти этнической идентичности Н.М. Лебедевой, «Портретный ценностный опросник» Ш. Швар-
ца, авторские утверждения для оценки мотивов конструирования этнической идентичности.

Результаты. Большинство респондентов отчетливо ощущают себя представителями рус-
ского этноса, но не рассматривают этническую идентичность как значимый ресурс удовлет-
ворения важных потребностей. Доминирующей ценностной основой мотивов построения этни-
ческой идентичности для смолян выступает ценность Традиция, а для хабаровчан — ценности 
Достижение и Универсализм — Забота о природе.

Основные выводы. Существует региональная специфика механизмов формирования и цен-
ностных оснований конструирования русской идентичности у молодых представителей этни-
ческого большинства в условиях моноэтничной среды.

Ключевые слова: социальная идентичность; этническая идентичность; мотивы конструиро-
вания этнической идентичности; ценности; русские старшеклассники; кросс-региональный анализ.
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Objective. The aim of the study is to verification the hypothesis about the regional specificity of the 
relationship between the motives of constructing ethnic identity and individual values among Russian 
high schoolers from the central and far eastern regions of Russia.

Background. Youth are a particularly vulnerable group in situations of permanent uncertainty and 
atypical crises. It is therefore important to explore the resource potential of different types of social 
identity and its factors among young people.

Study design. We have conducted a comparative quantitative analysis of the results of the survey 
of the ethnic majority from the two mono-ethnic Russian regions (in May 2023).

Participants. Russian high schoolers ages 15 to 18 from Smolensk (185 Russians, M = 16,3, 
SD = 0,48, 59,5% of girls) and Khabarovsk (134 Russians, M = 16,8, SD = 0,72, 67,9% of girls) par-
ticipated in the study.

Measurements. We used the Scale of Rapid Assessment of Ethnic Identity by N.M. Lebedeva, “Por-
trait Values Questionnaire” by S.H. Schwarz and author’s items formulated to assess motives of con-
structing ethnic identity.

Results. Most respondents clearly feel themselves to be members of the Russian ethnic group, but 
do not see ethnic identity as a significant resource for meeting important needs. The dominant value 
basis of ethnic identity motives for Russian high schoolers from Smolensk is the Tradition value, and for 
Russian high schoolers from Khabarovsk — the Achievement value and the Universalism-Nature value.

Conclusions. There is a regional specificity of formation and value bases of construction of the Rus-
sian ethnic identity among young members of the ethnic majority in conditions in mono-ethnic environment.

Keywords: social identity; ethnic identity; motives of constructing ethnic identity; values; Russian 
high schoolers; cross-regional analysis.
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Введение
В текущих условиях экономическо-

го и геополитического кризисов люди 
(особенно молодежь) остро нуждаются 
во внутренних психологических опорах 
и ресурсах совладания. Одна из таких 
опор — идентичность и ее различные 
типы [3; 18], в том числе и этническая 
идентичность как один из видов социаль-
ной идентичности [18]. Т.Г. Стефаненко 
отмечала: «Этнос все еще остается для 
человека надежной, а в ситуации кризи-
сов — аварийной группой поддержки» 
[18, с. 4]. Однако зададимся вопросом: 
выступает ли этническая идентичность 
ресурсом для современной русской моло-
дежи и если да, то в чем это проявляется 
и от чего зависит?

Сензитивным возрастом для форми-
рования идентичности является ранняя 
юность — период социального станов-
ления личности [23]. Согласно теории 
A. Тэшфела и Дж. Тернера [32] соци-
альная идентичность выступает частью 
Я-концепции человека, формируется в 
процессе категоризации и социально-
го сравнения с использованием систе-
мы координат «свои-чужие» и связана с 
осознанием своего членства в социаль-
ной группе в сочетании с ценностным и 
эмоциональным значением, приписы-
ваемым этому членству [31]. При этом 
позитивное представление о социальной 
группе, удовлетворенность членством в 
ней, желание принадлежать ей дают ин-
дивиду ощущение психологической без-
опасности и стабильности [32]. Изуче-
ние социальной идентичности молодого 
цифрового поколения России [15], име-
ющего выраженные психологические 

отличия от своих предшественников [8], 
актуально и необходимо.

В последние годы социологи фикси-
руют ценностный сдвиг в российском 
обществе, что объясняется в том числе и 
вхождением в состав респондентов новых 
поколений россиян [9]. У современных 
российских подростков обнаруживает-
ся смещение баланса соотношения со-
циального Я и личностного Я в пользу 
последнего, что может являться не толь-
ко возрастной, но и поколенческой осо-
бенностью [16]. Ценности и ценностная 
социализация играют значимую роль в 
процессе становления идентичности в 
юношеском возрасте [21]. При этом мо-
лодежь способна выступать коллектив-
ным субъектом, формирующим посред-
ством ювентизации систему ценностей 
будущего общества [1; 24]. Как отмечают 
социологи, условия, в которых происхо-
дит взросление поколения, определяют 
характер этого поколения [10]. Изучение 
особенностей социальной идентичности 
и ценностей современной российской мо-
лодежи — актуальная задача, связанная с 
отслеживанием значимых для общества 
изменений и прогнозированием особен-
ностей социально-психологического пор-
трета российского общества в будущем.

Цель исследования — определение вы-
раженности и характера связи мотивов 
конструирования этнической идентично-
сти и индивидуальных ценностей у рус-
ских старшеклассников из центрального 
и дальневосточного регионов России.

Этническая идентичность пред-
ставляет собой неотъемлемую часть 
Я-концепции [18]. Результатом станов-
ления этнической идентичности высту-

For citation: Murashcenkova N.V., Gritsenko V.V., Kulesh E.V. Relationship between Motives of Construct-
ing Ethnic Identity and Individual Values among Russian High Schoolers from the Central and Far Eastern 
Regions of Russia. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 4, 
pp. 189—206. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150413 (In Russ.).
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пает чувство принадлежности к этниче-
ской общности [5]. Доказано, что люди, 
проживающие в моноэтнической среде, 
проявляют меньший интерес к собствен-
ной этничности, а в полиэтнической сре-
де этническая идентичность чаще нахо-
дится в фокусе внимания личности [20]. 
Большинство исследований этнической 
идентичности проведено на выборках 
русских этнических меньшинств [6; 14 
и мн. др.], в то время как научных работ, 
раскрывающих потенциал этнической 
идентичности для представителей рус-
ского этнического большинства, явно не-
достаточно [7; 17]. Необходимость вос-
полнения дефицита подобных научных 
исследований связана с тем, что этниче-
ская идентичность, как и любой другой 
вид идентичности, способна выступать 
ресурсом, удовлетворяющим значимые 
потребности индивида [3; 18]. Но чтобы 
понять, что дает (и дает ли?) этниче-
ская идентичность человеку, необходимо 
обратиться к изучению мотивов ее кон-
струирования.

Анализ мотивов построения иден-
тичности проводится в рамках теории 
мотивированного конструирования иден-
тичности [34], согласно которой люди 
присоединяются к группам, стремятся 
идентифицировать себя с ними и вы-
страивать соответствующие идентич-
ности для реализации одного из шести 
мотивов: самоуважения, самобытности, 
эффективности, непрерывности, при-
надлежности и смысла [34]. Люди обыч-
но рассматривают как желательные для 
себя те виды идентичности, которые 
удовлетворяют эти мотивы [34].

Мотивы конструирования идентично-
сти, или мотивы идентичности — это мо-
тивы, предрасполагающие людей к тому, 
чтобы видеть себя определенным образом 
[34]. В. Виньолес подчеркивает, что люди 
чаще всего не осознают мотивы конструи-

рования своей идентичности и не задумы-
ваются о них [34], что требует обращения 
особого внимания на дизайн и методику 
их исследования. Мотивы построения 
идентичности могут четче проявляться и 
осознаваться в ситуации угрозы идентич-
ности, риска ее утраты [27; 34]. Поэтому 
мысленное моделирование, использова-
ние приема воображаемой ситуации утра-
ты идентичности может способствовать 
лучшей оценке мотивов идентичности, 
чем прямые закрытые вопросы относи-
тельно того, что дает человеку та или иная 
идентичность [28].

В психологии постулируется приори-
тет ценностей в направленности личности 
[4], что позволяет выдвинуть предполо-
жение о связи ценностей и мотивов кон-
струирования этнической идентичности. 
В своей работе мы опираемся на уточ-
ненную теорию базовых индивидуаль-
ных ценностей Ш. Шварца [22]. В пси-
хологии представлен ряд научных работ, 
пересекающихся с нашим исследованием: 
З.Х. Лепшоковой установлено, что цен-
ности «Сохранения» лежат в основе по-
зитивной этнической идентичности у 
русских, находящихся в статусе этниче-
ского большинства [7]; в работе А. Барди 
с коллегами представлена эмпирическая 
проверка гипотезы о модерационной роли 
ценностей во взаимосвязи мотивов иден-
тичности и ее внешних проявлений [25]; в 
другом зарубежном исследовании показа-
но, что утверждение значимых для чело-
века ценностей может укреплять мотивы 
идентичности [26]. Однако нам не уда-
лось обнаружить научные публикации, 
описывающие ценностные основания мо-
тивов конструирования этнической иден-
тичности. Полагаем, что подобная работа 
проводится впервые.

Мы обращаемся к изучению русских 
старшеклассников из Смоленска и Хаба-
ровска — городов моноэтничных россий-
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ских регионов с высокой долей русского 
населения (более 90%) [11]. Выбор горо-
дов обусловлен вероятными различиями в 
ценностных приоритетах у жителей. Одна 
из осей ценностных различий может быть 
связана с географическим положением 
городов и ориентацией на так называемые 
«западные» (близость Смоленска к стра-
нам Европы) или «восточные» (близость 
Хабаровска к Китаю и Японии) ценности. 
Значимым фактором ценностных раз-
личий может выступать также близость 
Смоленска и удаленность Хабаровска от 
столицы. Согласно теории межгенераци-
онной перемены ценностей Р. Инглхар-
та, различия могут быть обусловлены и 
спецификой социально-экономического 
положения возрастных когорт в период 
становления их системы ценностей [29]. 
Согласно рейтингу российских регионов 
по качеству жизни в 2022 г. Хабаровский 
край выступал более благоприятным ре-
гионом, чем Смоленская область, и зани-
мал 30-е место, в то время как Смолен-
ская область — 50-е [12]. То есть ценности 
старшеклассников двух регионов могут 
определяться не только географическим 
расположением, но и социально-эконо-
мическими условиями жизни регионов. 
Как отмечают социологи, Россия в целом 
принадлежит к группе европейских стран 
с низким межиндивидуальным ценност-
ным консенсусом по значительному чис-
лу базовых ценностей [13]. Однако до-
вольно сложно спрогнозировать, в чем 
именно будут заключаться различия ин-
дивидуальных ценностей у старшекласс-
ников из центрального и дальневосточ-
ного регионов страны, но предположить 
их наличие позволяют данные исследова-
ний, подтверждающих межрегиональную 
неоднородность ценностных предпочте-
ний российской молодежи [2; 24].

Таким образом, наша работа предпо-
лагает проверку гипотезы о существо-

вании региональных различий в связях 
между индивидуальными ценностями и 
мотивами конструирования этнической 
идентичности у русских старшеклассни-
ков из центрального и дальневосточного 
регионов страны.

Метод
Выборка и процедура исследования. 

Выборку из центрального региона соста-
вили 185 старшеклассников школ горо-
да Смоленска от 15 до 18 лет (M = 16,3, 
SD = 0,48, 59,5% девушек). Большинство 
респондентов (87,6%) проживают в Смо-
ленске с рождения, 7,0% переехали из 
Смоленской области, 5,4% — из другого 
города Российской Федерации. Выбор-
ку из дальневосточного региона соста-
вили 134 старшеклассника школ города 
Хабаровска от 15 до 18 лет (M = 16,8, 
SD = 0,72, 67,9% девушек). Большинство 
респондентов (78,4%) проживают в Ха-
баровске с рождения, 15,7% переехали 
из Хабаровского края, 5,9% — из другого 
города Российской Федерации. Все ре-
спонденты — граждане России, иденти-
фицирующие себя как русские по этни-
ческой принадлежности.

Данные собраны в мае 2023 г. Опрос 
в обеих выборках проводился очно при 
личном присутствии сборщиков данных: 
старшеклассники подписывали инфор-
мированное согласие, с помощью мобиль-
ных устройств переходили по ссылке и за-
полняли онлайн-анкету, размещенную на 
платформе anketolog.ru. Вознаграждение 
за участие в опросе не предполагалось.

Инструментарий и методики ис-
следования. В онлайн-анкету были 
включены методики и вопросы/утверж-
дения, позволяющие оценить основные и 
контрольные переменные (пол, возраст, 
материальное положение).

Выраженность этнической идентич-
ности оценивалась у респондентов с 
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помощью Шкалы экспресс-оценки вы-
раженности этнической идентичности 
Н.М. Лебедевой [19, с. 15]. Респонденты 
отвечали на вопрос «В какой степени Вы 
ощущаете себя представителем своего на-
рода?» (10-балльная шкала ответов от 1 — 
«очень слабо» до 10 — «очень сильно»).

Мотивы конструирования этнической 
идентичности определялись с помощью 
авторской методики «Оценка мотивов 
конструирования этнической идентич-
ности при моделировании ситуации ее 
утраты», разработанной в соответствии с 
интегративной теорией мотивов идентич-
ности [28; 34]. Старшеклассникам пред-
лагалось представить ситуацию, в кото-
рой по независящим от них причинам 
они перестали бы быть представителями 
своего народа. Далее респонденты в соот-
ветствии с 6-балльной шкалой от 1 — «аб-
солютно не согласен» до 6 — «абсолютно 
согласен» оценивали 6 возможных по-
следствий утраты этнической идентично-
сти (окончания предложения «Если бы я 
перестал быть представителем своего на-
рода, то вместе с этим я…»): почувствовал 
бы себя неудачником (мотив самоуваже-
ния), навряд ли смог бы быть способным, 
компетентным и добиться успеха (мотив 
эффективности), ощутил бы неприятный 
разрыв между своим прошлым, настоя-
щим и будущим (мотив непрерывности), 
потерял бы свою уникальность, непохо-
жесть на других (мотив самобытности), 
ощутил бы утрату чувства принадлежно-
сти и связанности с другими людьми (мо-
тив принадлежности), потерял бы смысл 
жизни (мотив смысла).

Для выявления индивидуальных цен-
ностей использовался обновленный 
«Портретный ценностный опросник» 
Ш. Шварца (PVQ-RR), адаптированный 
на российской выборке, включающий 
57 утверждений и позволяющий оценить 
19 ценностей [22; 30].

Обработка данных осуществлялась с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 
23. Применялся анализ дескриптивных 
статистик и анализ различий для срав-
нения выраженности этнической иден-
тичности (U-критерий Манна-Уитни), 
мотивов этнической идентичности и ин-
дивидуальных ценностей (t-критерий 
Стьюдента) в двух выборках. Для опре-
деления структуры мотивов констру-
ирования этнической идентичности у 
старшеклассников из Смоленска и Хаба-
ровска использовался эксплораторный 
факторный анализ (ЭФА) — метод глав-
ных компонент с последующим Варимакс 
вращением. Корреляционный анализ 
(r-Спирмена) использовался для оценки 
взаимосвязей между выраженностью эт-
нической идентичности и выделенными в 
результате ЭФА факторами-мотивами эт-
нической идентичности у респондентов из 
Смоленска и Хабаровска. Иерархический 
регрессионный анализ применялся для 
оценки связи индивидуальных ценностей 
(предикторов) и социально-демографиче-
ских параметров (контрольные перемен-
ные) с мотивами построения этнической 
идентичности (зависимые переменные) у 
старшеклассников из двух городов.

Результаты
На рисунке представлено распреде-

ление показателей выраженности этни-
ческой идентичности у русских старше-
классников из Смоленска и Хабаровска. 
Статистически значимых различий в 
самоощущении себя представителями 
русского народа у двух групп школьни-
ков не обнаружено. Немалая часть стар-
шеклассников (35% смолян и 46% хаба-
ровчан) ощущают себя русскими очень 
сильно. Вариант «очень слабо» при отве-
те на вопрос «В какой степени Вы ощу-
щаете себя представителем своего наро-
да?» не выбрал ни один респондент.
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В табл. 1 представлены средние значе-
ния, стандартные отклонения и статисти-
чески значимые различия в выраженно-

сти основных переменных исследования 
у старшеклассников из Смоленска и Ха-
баровска.

Рис. Распределение показателей выраженности этнической идентичности у русских 
старшеклассников (%) из Смоленска (N = 185) и Хабаровска (N = 134) 

(ответы на вопрос «В какой степени Вы ощущаете себя представителем своего народа?»)

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики основных переменных исследования в выборках 

смоленских (N = 185) и хабаровских (N = 134) старшеклассников

Переменные Среднее Стандартное отклонение
Мотивы конструирования этнической идентичности (min = 1, max = 6)

Непрерывность 3,63 / 3,40 1,66 / 1,76
Принадлежность 3,29 / 3,10 1,63 / 1,77

Самобытность 2,70 / 2,54 1,64 / 1,70
Самоуважение 2,45 / 2,65 1,48 / 1,82

Эффективность 2,29 / 2,22 1,39 / 1,62

Смысл 1,95 / 1,98 1,46 / 1,45
Индивидуальные ценности (по Ш. Шварцу) (min = 1, max = 6)

Благожелательность — Забота* 5,28 / 5,07 0,80 / 0,87
Благожелательность — Чувство долга 5,25 / 5,17 0,76 / 0,73
Самостоятельность — Поступки 5,18 / 5,12 0,66 / 0,70
Самостоятельность — Мысли* 5,16 / 4,98 0,61 / 0,80
Гедонизм 5,06 / 4,96 0,82 / 0,94
Достижение 4,92 / 4,78 0,86 / 1,06
Универсализм — Забота о других* 4,84 / 4,60 0,89 / 0,84
Безопасность — Личная 4,83 / 4,69 0,88 / 0,86
Репутация 4,77 / 4,75 1,04 / 1,08
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Выявлены статистические значи-
мые различия в выраженности индиви-
дуальных ценностей у старшеклассни-
ков из Смоленска и Хабаровска (табл. 
1): смоляне в большей степени, чем 
хабаровчане, ориентированы на цен-
ности Благожелательность — Забота 
(p < 0,05), Самостоятельность — Мыс-
ли (p < 0,05), Универсализм — Забота о 
других (p < 0,05), Универсализм — То-
лерантность (p < 0,05), Универсализм — 
Забота о природе (p < 0,01) и Традиция 
(p < 0,001). Тем не менее иерархический 
профиль индивидуальных ценностей (со-
гласно средним значениям) у смоленских 
и хабаровских старшеклассников практи-
чески идентичен. Доминирующие пози-
ции занимают такие ценности, как Благо-
желательность (Забота и Чувство долга), 
Самостоятельность (Поступки и Мысли) 
и Гедонизм. Ценности Стимуляция, Кон-
формизм (Правила и Межличностный), 
Универсализм — Забота о природе, Власть 
(Ресурсы и Доминирование), Скромность 
и Традиция наименее выражены у старше-
классников в обеих выборках.

Статистически значимых различий 
в выраженности мотивов этнической 

идентичности в двух выборках не обна-
ружено. Респонденты из Смоленска и 
Хабаровска в данном случае также проде-
монстрировали единую иерархическую 
структуру. Доминирующими мотивами 
конструирования этнической идентич-
ности для них выступают мотивы непре-
рывности и принадлежности. Однако 
показатели средних значений по данным 
мотивам ниже 4-х баллов (при макси-
мально возможном значении в 6 баллов), 
что свидетельствует о невысокой роли 
этнической идентичности в удовлетво-
рении соответствующих потребностей 
у большинства респондентов. Мотивы 
уникальности, самоуважения, эффек-
тивности и смысла в еще большей сте-
пени нивелированы у старшеклассников 
в отношении собственной этнической 
идентичности как значимого источника/
ресурса их удовлетворения: средние зна-
чения по данным переменным колеблют-
ся в пределах от 2,7 до 1,95 и от 2,54 до 
1,98 в выборках смолян и хабаровчан со-
ответственно (табл. 1).

Для выявления обобщенной струк-
туры мотивов построения этнической 
идентичности в двух выборках мы про-

Переменные Среднее Стандартное отклонение
Безопасность — Общественная 4,73 / 4,75 1,03 / 0,92
Универсализм — Толерантность* 4,45 / 4,16 1,04 / 0,96
Стимуляция 4,28 / 4,11 0,83 / 1,11
Конформизм — Правила 4,16 / 4,05 1,18 / 1,14
Конформизм — Межличностный 4,16 / 4,12 0,95 / 1,05
Универсализм — Забота о природе** 3,97 / 3,58 1,26 / 1,26
Власть — Ресурсы 3,79 / 3,63 1,26 / 1,26
Скромность 3,72 / 3,58 1,00 / 1,06
Традиция*** 3,63 / 3,11 1,37 / 1,36
Власть — Доминирование 3,42 / 3,36 1,24 / 1,33

Примечания: в таблице через слэш представлены значения для смоленской и хаба-
ровской выборок; *, **, *** — значимость обнаруженных различий в выраженно-
сти переменных (t-критерий Стьюдента) у смолян и хабаровчан: * — p < 0,05; ** — 
p < 0,01; *** — p < 0,001.
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вели эксплораторный факторный анализ 
(метод главных компонент с Варимакс 
вращением). Обоснованность примене-
ния факторного анализа подтверждена 
приемлемыми показателями критериев 
Кайзера-Мейера-Олкина и сферично-
сти Бартлетта, полученных на выборках 
смоленских и хабаровских старшекласс-
ников (табл. 2). Согласно критерию 
«каменистой осыпи» выделено 3 факто-
ра (3 группы мотивов этнической иден-
тичности) с совокупными долями объ-
ясненной дисперсии 85,89% и 87,01% в 
смоленской и хабаровской выборках со-
ответственно. Факторные нагрузки пред-
ставлены в табл. 2.

Содержательное наполнение выде-
ленных факторов идентично у смолен-
ских и хабаровских старшеклассников. 
Первый фактор включает такие моти-
вы, как самоуважение, эффективность 
и смысл, и может быть условно назван 
«индивидуальные опоры». Второй фак-
тор объединил в себе мотивы непрерыв-

ности и принадлежности и может быть 
назван «социальная включенность». 
Третий фактор образован одним моти-
вом (самобытность) и может быть назван 
«ощущение уникальности».

В результате корреляционного анали-
за у смоленских и хабаровских старше-
классников обнаружены статистически 
значимые положительные связи между 
выраженностью этнической идентично-
сти и факторами-мотивами этнической 
идентичности «индивидуальные опоры» 
(r = 0,244, p < 0,01; r = 0,315, p < 0,01) и 
«социальная включенность» (r = 0,279, 
p < 0,01; r = 0,276, p < 0,01). Не выявле-
но статистически значимой связи между 
выраженностью этнической идентично-
сти с третьим фактором-мотивом «ощу-
щение уникальности» у школьников 
двух групп.

В табл. 3 отражены результаты мно-
жественного регрессионного анализа, ко-
торый позволил определить особенности 
связей между индивидуальными ценно-

Т а б л и ц а  2
Результаты эксплораторного факторного анализа мотивов конструирования 

этнической идентичности у смоленских и хабаровских старшеклассников 
(метод главных компонент с вращением Варимакс с нормализацией Кайзера)

Мотивы 
конструирования 

этнической 
идентичности

Смоленские старшеклассники 
(КМО = 0,89, критерий 

Бартлетта χ2 = 692,99 значим 
на уровне p < 0,001)

Хабаровские старшеклассники
(КМО = 0,87, критерий 

Бартлетта χ2 = 534,34 значим 
на уровне p < 0,001)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Непрерывность 0,89 0,88
Принадлежность 0,78 0,80
Самобытность 0,84 0,82
Самоуважение 0,81 0,87
Эффективность 0,71 0,82
Смысл 0,81 0,64
Доля дисперсии, объ-
ясняемая фактором, %

69,16 10,32 6,41 69,62 11,05 6,34

Примечание: в таблице представлены максимальные факторные нагрузки для каждой из пере-
менных после Варимакс вращения.
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стями и мотивами этнической идентич-
ности у групп школьников.

Результаты исследования показыва-
ют, что в группах смоленских и хабаров-
ских школьников ценности, вносящие 
вклад в развитие мотивов конструиро-
вания этнической идентичности, разли-

чаются (табл. 3). Ощущать связанность 
своего прошлого, настоящего и будуще-
го (мотив непрерывности) этническая 
идентичность помогает тем смоленским 
старшеклассникам, которые ценят без-
опасность и стабильность в обществе 
и стремятся к сохранению культур-

Т а б л и ц а  3
Иерархический регрессионный анализ связи мотивов 

конструирования этнической идентичности смоленских (N = 185) и хабаровских 
(N = 134) старшеклассников с их индивидуальными ценностями  

при контроле социально-демографических параметров

Предикторы 
(ценности и 
социально-

демографические 
параметры)

Зависимые переменные 
(мотивы конструирования этнической идентичности)

Н
еп

ре
ры

в-
но

ст
ь

П
ри

на
д-

ле
ж

но
ст

ь

С
ам

об
ы

т-
но

ст
ь

С
ам

оу
ва

-
ж

ен
ие

Э
ф

ф
ек

ти
в-

но
ст

ь

С
м

ы
сл

Благожелатель-
ность — Забота

— / –0,24*

Гедонизм 0,20* / —
Достижение — / 0,53*** — / 0,44*** — / 0,19** — / 0,26*

Универсализм — 
Забота о других

–0,24*/ —

Безопасность — 
Личная

— / –0,23* — / –0,22* — / –0,21*

Безопасность — 
Общественная

0,23* / 0,25* 0,23* / 0,29* — / 0,35**

Универсализм — 
Забота о природе

— / 0,15** — / 0,30** — / 0,33** — / 0,41***

Традиция 0,32*** / — 0,30*** / — 0,41*** / — 0,32*** / — 0,35*** / 0,24* 0,36*** / —

Возраст

Пол (1-м, 2-ж) — / –0,19* — / –0,27**

Материальное по-
ложение

— / 0,20*

R2 0,16 / 0,29 0,18 / 0,30 0,23 / 0,27 0,15 / 0,34 0,15 / 0,26 0,17 / 0,23

F 2,6*** / 3,5*** 2,8*** / 3,6*** 3,5*** / 3,4*** 2,5*** / 4,1*** 2,5*** / 3,1*** 2,7*** / 2,8***

Примечания: в таблице представлены показатели моделей второго шага иерархической регрес-
сии; указаны лишь те ценности, которые продемонстрировали статистически значимые связи 
с мотивами этнической идентичности; представлены стандартизированные коэффициенты 
регрессии (β); *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001; R2 (скорректированный) — доля объясненной 
дисперсии зависимой переменной; изменения R2 значимы на уровне p < 0,001 во всех моделях; 
F — статистика Фишера.
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ных традиций и норм. Для хабаровских 
школьников, чья русская этническая 
идентичность способствует ощущению 
связанности их жизненного пути (мотив 
непрерывности), также значима обще-
ственная безопасность, но в сочетании со 
стремлением к достижению успеха. Ре-
ализовать мотив принадлежности рус-
ская этническая идентичность позволяет 
юношам-хабаровчанам, ориентирован-
ным на достижения, а также смолянам (и 
девушкам, и юношам), ориентированным 
на поддержание традиций. В смоленской 
выборке удовлетворить мотив самобыт-
ности русская этническая идентичность 
помогает тем школьникам, для которых 
значимо сохранение культурных тради-
ций, но не актуально стремление к ра-
венству, справедливости и защите всех 
людей в целом. В хабаровской выборке 
русская этническая идентичность помо-
гает поддерживать ощущение уникаль-
ности и непохожести на других (мотив 
самобытности) тем школьникам, кото-
рые стремятся к достижениям и ориенти-
рованы на сохранение природной среды. 
Позитивно воспринимать и оценивать 
себя (мотив самоуважения) идентифи-
кация с русским этносом помогает смо-
ленским старшеклассникам, ориенти-
рованным на поддержание культурных 
традиций и общественной безопасности, 
и хабаровским старшеклассникам, стре-
мящимся к успеху, ориентированным на 
заботу о природе, поддержание безопас-
ности в обществе в целом, но нивелиру-
ющим значимость личной безопасности. 
Для смоленских старшеклассников, чья 
русская этническая идентичность помо-
гает чувствовать себя компетентными 
и способными влиять на внешний мир 
(мотив эффективности), характерна 
ориентация на поддержание культурных 
традиций и норм в сочетании со стремле-
нием к удовольствию и развлечениям. У 

хабаровских старшеклассников данный 
мотив этнической идентичности (эффек-
тивность) связан с ориентацией на забо-
ту о природе, с сохранение культурных 
традиций и с нивелированием значимо-
сти собственной безопасности. Ощуще-
ние осмысленности жизни (мотив смыс-
ла) русская этническая идентичность в 
наибольшей степени дает тем смолен-
ским старшеклассникам (и юношам, и 
девушкам), которые ценят культурные 
традиции и нормы, а также хабаровским 
школьникам мужского пола, ориенти-
рованным на заботу о природе и обще-
ственной безопасности, но нивелирую-
щим значимость личной безопасности и 
проявлений заботы о близких людях.

Обсуждение результатов
В результате работы подтверждена 

гипотеза о существовании различий в 
ценностных основаниях мотивов кон-
струирования этнической идентичности 
у старшеклассников из центрального и 
дальневосточного регионов страны. Отме-
чен ряд особенностей формирования рус-
ской этнической идентичности у молодых 
представителей этнического большин-
ства, определена роль индивидуальных 
ценностей в этом процессе. Подавляющее 
большинство респондентов отчетливо 
ощущают себя представителями русского 
этноса. Значимых различий в выраженно-
сти этнической идентичности и мотивов 
ее построения у смолян и хабаровчан не 
обнаружено. Тем не менее полученные 
данные свидетельствуют о том, что этни-
ческая идентичность не выступает для 
старшеклассников значимым ресурсом 
удовлетворения важных потребностей: 
значения показателей мотивов этниче-
ской идентичности смоленских и хаба-
ровских старшеклассников не велики. Но 
наибольший вклад в конструирование 
русской этнической идентичности школь-
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ников Смоленска и Хабаровска вносят 
мотивы непрерывности и принадлежно-
сти, что в целом соотносится с содержа-
нием этнической идентичности [17]. То 
есть для большинства опрошенных этни-
ческая идентичность выступает ресур-
сом, позволяющим сохранять ощущение 
связанности своего прошлого, настоящего 
и будущего, а также быть включенными 
и принятыми в своем социальном контек-
сте, чувствовать связь с другими людь-
ми. В меньшей степени конструирова-
ние русской этнической идентичности у 
школьников из Смоленска и Хабаровска 
обусловлено мотивами самобытности, 
самоуважения, эффективности и смысла.

Мотивы построения этнической иден-
тичности старшеклассников двух регио-
нов группируются в единую структуру, 
состоящую из трех факторов, названных 
нами «индивидуальные опоры», «со-
циальная включенность» и «ощущение 
уникальности». Примечателен тот факт, 
что фактор «ощущение уникальности» 
(образованный мотивом самобытности), 
в отличие от двух других факторов, не 
имеет статистически значимых корреля-
ционных связей с выраженностью этни-
ческой идентичности ни у смолян, ни у 
хабаровчан. То есть у молодых респон-
дентов, чья идентификация с русским 
этносом обусловлена желанием ощу-
щать собственную уникальность и непо-
хожесть на других, выраженность этни-
ческой идентичности разная (не всегда 
высокая). На наш взгляд, это может объ-
ясняться специфичностью самого мотива 
самобытности и по сути его включенно-
стью в процесс групповой категоризации в 
целом: идентифицируя себя с какой-либо 
группой (в нашем случае — с русским эт-
носом), человек изначально предполага-
ет ее непохожесть и отличительность от 
другой/других групп (других этносов), 
утверждая тем самым собственную само-

бытность и отличительность в процес-
се категоризации как данность. Однако 
справедливость этого объяснения требует 
дополнительной эмпирической проверки.

Полученные данные относительно 
выраженности ценностей у старшекласс-
ников из Смоленска и Хабаровска пере-
секаются с результатами исследования 
М.С. Яницкого и коллег, опубликованны-
ми в 2019 г., согласно которым домини-
рующим ядром ценностей у молодежи из 
центрального и дальневосточного регио-
нов России выступают ценности Дости-
жение, Гедонизм и Самостоятельность, а 
наименьший приоритет отдается ценно-
стям Власть и Традиция [24]. Однако, по 
нашим данным, лидирующую позицию в 
системе ценностей у русских старше-
классников из Смоленска и Хабаровска 
(при выраженной значимости ценностей 
Самостоятельность, Гедонизм и Достиже-
ние) занимают ценности Благожелатель-
ность — Забота и Благожелательность — 
Чувство долга, что может являться в том 
числе следствием происходящих в стране 
изменений. Анализ различий продемон-
стрировал наибольшую выраженность 
ряда ценностей у школьников из Смо-
ленска в сравнении с хабаровчанами, в 
частности — в отношении наименее попу-
лярной по выборке в целом ценности Тра-
диция. Примечательно, что данное раз-
личие нашло отражение и в ценностных 
основаниях мотивов конструирования 
русской этнической идентичности у стар-
шеклассников двух групп: для смолян 
ценность Традиция выступает предикто-
ром, имеющим положительные статисти-
чески значимые связи со всеми мотивами 
построения этнической идентичности. 
В выборке же хабаровских старшекласс-
ников предикторами с наибольшим коли-
чеством статистически значимых связей 
с зависимыми переменными являются 
ценности Достижение и Универсализм — 
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Забота о природе. Включенность приро-
доохранной ценности в мотивационное 
конструирование русской этнической 
идентичности может являться отражени-
ем представлений об уникальной природе 
края. И вероятнее всего причина различий 
в ценностных основаниях мотивов этни-
ческой идентичности у смолян и хабаров-
чан кроется в том числе и в особенностях 
их представлений о русской этнической 
идентичности. Анализ и понимание того, 
что думают старшеклассники об этнони-
ме «русский», что вкладывают в это поня-
тие, что для них значит быть русским и в 
чем это, на их взгляд, проявляется, позво-
лит расширить представления о механиз-
мах формирования русской этнической 
идентичности у молодых представителей 
этнического большинства и роли ценно-
стей в этом процессе.

Заключение
Полученные в исследовании резуль-

таты продемонстрировали наличие раз-
личий в ценностных основаниях мотивов 
построения этнической идентичности у 
старшеклассников из Смоленска и Хаба-
ровска. Доминирующей ценностной осно-
вой мотивов построения этнической иден-
тичности для смолян выступает ценность 
Традиция, а для хабаровчан — ценности 
Достижение и Универсализм — Забота 
о природе. Данные различия подтверж-
дают региональную специфику механиз-
мов формирования и развития русской 
идентичности у этнического большинства 
российской молодежи в моноэтничной 
среде, что важно учитывать при работе с 
молодежью по укреплению ее позитивной 
этнической идентичности.

Проведенное исследование (вероят-
но) — первая работа в отечественной пси-
хологии, в которой представлен анализ 
ценностных оснований мотивов констру-
ирования этнической идентичности рус-

ской молодежи. Мы надеемся, что данная 
работа внесет вклад в понимание меха-
низмов развития этнической идентич-
ности, ее ресурсного потенциала у пред-
ставителей этнического большинства, 
роли ценностей в этом процессе и будет 
способствовать росту соответствующих 
научных исследований. Значимыми на-
правлениями дальнейших исследований 
могут стать анализ мотивов построения 
этнической идентичности у представите-
лей этнических меньшинств и изучение 
мотивов формирования других типов 
социальной идентичности с использова-
нием качественных методов у молодых 
людей из разных регионов страны для 
понимания того, какие виды социальной 
идентичности в наибольшей степени вли-
яют на их психологическое благополучие 
и от каких факторов это зависит.

Несмотря на достоинства и перспекти-
вы проведенного исследования, оно име-
ет ряд ограничений, которые необходимо 
обозначить. Сопоставлены данные по двум 
моноэтничным регионам, и мы не можем 
утверждать, что выявленные особенности 
будут характерны для полиэтничных ре-
гионов страны. Данные получены на осно-
вании самоотчетов, что не исключает вли-
яния фактора социальной желательности 
на результаты. Изучались только пред-
ставители этнического большинства, и мы 
не можем утверждать, что обнаруженные 
особенности являются их специфически-
ми проявлениями и не будут характерны 
для этнических меньшинств (здесь тре-
буются дополнительные сравнительные 
исследования). Тем не менее, несмотря 
на обозначенные ограничения, проведен-
ная работа имеет как теоретическое, так и 
прикладное значение, связанное с прира-
щением знания в области социальной пси-
хологии и возможностью использования 
полученных результатов в практической 
работе с молодежью.
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