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РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Описывается исследование процесса развития этнической идентичности и националь-
ного характера школьников на протяжении одного года. Делается вывод о том, что эт-
ническая идентичность является опосредующим звеном между сформировавшимся в дет-
стве национальным характером и меняющейся окружающей средой. 
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Современная психология все чаще об-

ращается к вопросам изучения этнической 
идентичности и национального характера. 
Однако большинство исследователей рас-
сматривает эти понятия отдельно, с разных 
теоретических позиций. Не получен ответ 
на вопросы: как связано между собой раз-
витие этнической идентичности и нацио-
нального характера в современном куль-
турно-историческом контексте, каково их 
взаимовлияние в процессе этнического са-
моопределения человека. Ответ на эти во-

просы позволил бы уточнить природу со-
циально-психологических механизмов эт-
нического поведения в условиях социаль-
ных изменений. Это тем более важно, что в 
нестабильном обществе развитие гармо-
ничного характера и позитивной идентич-
ности обеспечивает целостность и опреде-
ленность личности. 

Формирование характера осуществляет-
ся за счет непроизвольного усвоения куль-
турных знаков на основе идентификации 
ребенка с теми взрослыми, к которым он 
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испытывает эмоциональную привязан-
ность. Копирование общих способов пове-
дения происходит линейно, по образцу, за-
крепившемуся в этнической культуре. Это 
тот случай «вращивания по типу шва», о 
котором писал Л. С. Выготский: «Подобно 
тому, как шов, соединяя две части органи-
ческой ткани, очень быстро приводит к об-
разованию соединительной ткани, так что 
сам шов становится более ненужным, по-
добно этому происходит выключение зна-
ка, при помощи которого была опосредо-
вана та или иная психологическая опера-
ция» [3, с. 201–202]. 

Однако, получив извне культурный знак 
и превратив его во внутреннее «вращен-
ное» средство, ребенок использует этот 
знак по-своему, в соответствии с собствен-
ной индивидуальностью: «Тенденция к со-
хранению личности как системы обнару-
живает себя в наиболее устойчивых фор-
мах ее проявления — в характере... В наи-
более характерных формах поведения, сти-
ле общения и деятельности личность про-
являет себя как целостность, как система» 
[6, с. 22]. 

В процессе развития этнической иден-
тичности механизм идентификации вклю-
чается более сложным, нелинейным спосо-
бом, поскольку по мере взросления степень 
самостоятельности субъекта в этнических 
отношениях возрастает. Сравнивая ин-
группу с аутгруппами [10; 11], он выбира-
ет, принимать или отвергать те образцы, 
которые предлагает собственная группа. 
Если ингруппа теряет статус и ущемлена в 
своем достоинстве, ее члены либо прибе-
гают к социальной мобильности и покида-
ют группу, либо используют особые стра-
тегии социального творчества для сохра-
нения позитивного самовосприятия [12, 
с. 707–724]. 

Что касается этнической составляющей 
в характере ребенка, то по мере его взрос-
ления она тем не менее сохраняется, но 
проявляется уже несколько иначе, чем на 
ранних этапах онтогенеза. Здесь обнаружи-

вается закономерность, которую примени-
тельно к детскому интеллектуальному раз-
витию описал Ж. Пиаже, назвавший ее 
«вертикальным декаляжем». В этническом 
развитии «вертикальный декаляж» означа-
ет, что черты национального характера в 
процессе становления личности остаются 
устойчивыми, хотя и проявляются в новой 
форме, позволяя сохранять целостность и 
уникальность личности на протяжении 
жизненного пути. 

Для изучения этнического развития рос-
сийских русских школьников под нашим 
руководством было проведено кратковре-
менное лонгитюдное исследование [5]. 

Изучение процесса развития этниче-
ской идентичности включало пилотажное 
исследование в 2006 г. (объем выборки — 
77 подростков) и два среза в 2007 и 2008 гг. 
на базе средних общеобразовательных 
школ № 25 г. Владимира и д. Пекша Вла-
димирской области, а также гуманитар-
ной лингвистической гимназии № 23 им. 
А. Г. Столетова г. Владимира. Объем вы-
борки — 179 школьников, среди которых 
учащиеся нерусской национальности со-
ставили 6% выборки. 

Испытуемые были разделены на три 
группы: младшие школьники 1(2)-х клас-
сов в возрасте 7–9 лет (N = 57); подростки 
6(7)-х классов в возрасте 11–12 лет 
(N = 61); учащиеся 10(11)-х классов в воз-
расте ранней юности 15–16 лет (N = 61). В 
соответствии с возрастом испытуемых 
применялись методики: проективный ри-
сунок «Житель России» (модифицирован-
ная методика Т. В. Ивановой); сочинение 
«Сказка о русском народном герое»; ассо-
циативный эксперимент; методика само-
описания [7]; методика измерения степени 
важности, которую дети приписывают сво-
ей национальной идентичности; репрезен-
тации людей, которые принадлежат к этни-
ческой ингруппе и к этническим аутгруп-
пам; анкета открытого типа О. П. Кузнецо-
вой, а также сочинение «Моя Родина». Ис-
пользовались методы математической ста-
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тистики: критерий U Манна—Уитни и кри-
терий Крускала—Уоллиса. 

Данные, полученные в пилотажном ис-
следовании на основе интервью О. Л. Рома-
новой [9, с. 15], показывают, что подростки 
осведомлены о существовании различных 
национальностей, но часто ошибаются в 
назывании и определении их признаков, 
путают национальность, расу и принад-
лежность к определенному континенту. 
Две трети школьников разделяли людей на 
этнические группы на основании внешних 
признаков: внешности и цвета кожи. Это 
свойственно детям 8–9 лет, по исследова-
ниям Ж. Пиаже, и свидетельствует о сте-
реотипных и скудных этнических пред-
ставлениях учащихся. Лишь треть подро-
стков обладала высоким уровнем развития 
этнической идентичности и могла в качест-
ве этнодифференцирующих признаков на-
звать традиции и обычаи этносов. 

Все испытуемые назвали себя «русски-
ми», определяя при этом жителей своей 
страны как «русских» (28%), «россиян» 
(63%) или называли их одновременно и 
«россиянами», и «русскими» (9%). Эти ре-
зультаты отражают расщепление этниче-
ского самосознания и говорят о том, что 
государственная идентичность проявляется 
сильнее, чем этническая. При этом пятая 
часть респондентов выразила желание сме-
нить национальность, поскольку образ 
жизни и обычаи других стран (но не наро-
дов!) кажутся им более привлекательными, 
чем собственные. Так, пилотажное иссле-
дование поставило вопрос: почему испы-
туемые, сохраняющие положительное от-
ношение к своему этносу, мало осведомле-
ны о нем, затрудняются с выбором этнони-
ма и готовы сменить национальность. 

В ходе основного исследования качест-
венный анализ изображений жителя России 
на основе методики Проективный рисунок 
«Житель России» позволил выявить знания 
детей, отражающие уровень развития ког-
нитивного компонента этнической иден-
тичности, и определить основные темы и 

образы, символизирующие для детей образ 
россиянина. 

У детей младшей возрастной группы и в 
2007 и в 2008 гг. это были природные объ-
екты, государственная символика в виде 
национального флага, элементы нацио-
нальной одежды. Кроме того, в 2008 г. у 
детей на рисунках появились образ бога-
тыря и изображение нательного креста. 

Школьники среднего звена изображали 
негативные элементы — шприцы, сигаре-
ты, алкоголь и даже увечья, а также нацио-
нальный костюм или его детали; образы 
известных русских людей, таких, напри-
мер, как В. В. Путин, государственную 
символику. На их рисунках молодые герои 
в национальной одежде изображались с те-
плотой и легкой иронией. 

В работах старшеклассников в основном 
отмечены негативные элементы, даже изо-
бражение соотечественника в образе сви-
ньи, вместе с тем встречались государст-
венная символика, элементы национальной 
одежды, природные объекты, образы из-
вестных русских политиков (2007 г.) и 
футболистов (2008 г.). Большинство кате-
горий, выделенных при анализе рисунков 
старшеклассников, встречались единично, 
поэтому трудно описать типичного жителя 
России, увиденного глазами подростков. 
Такое разнообразие может свидетельство-
вать о неспособности детей создать еди-
ный, цельный образ, о наличии у школьни-
ков фрагментарных представлений о со-
временном русском человеке или об отсут-
ствии интереса к данной проблематике. На 
одном из рисунков была сделана характер-
ная приписка: «Какая разница, какая на-
циональность, религия и культура?!». 

Через год, в 2008 г., выросло число схе-
матичных рисунков. На них представлены 
изображения людей в стандартной евро-
пейской одежде, без национальных костю-
мов и государственной символики. Один из 
рисунков содержал поясняющую подпись: 
«Сейчас русские выглядят так же, как ев-
ропейцы». 
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Для выявления представлений об осо-
бенностях русского характера, о типичном 
представителе собственной этнической 
группы применялось сочинение «Сказка о 
русском народном герое» (старшеклассни-
кам оно не предлагалось). Ответы детей на 
вопрос, какие русские народные сказки они 
знают, можно разделить на три группы: 1) 
названия только русских народных сказок 
(«Колобок», «Гуси-Лебеди», «Машенька и 
Медведь» и др.). Их количество за год не-
значительно увеличилось у младших 
школьников и уменьшилось почти на по-
ловину в средней возрастной группе. В по-
ловине работ наблюдалась трансформация 
традиционного сказочного сюжета, изме-
нение обстановки, места действия и даже 
перенос событий в современные условия; 
2) смешанные названия русских народных, 
авторских и иностранных сказок (напри-
мер, «Дюймовочка», «Белоснежка», «Вин-
ни-Пух») количество которых через год 
незначительно уменьшилось в начальной 
школе и почти наполовину увеличилось в 
среднем звене; 3) названия современных 
сказок, мультфильмов и фильмов («Сме-
шарики», «Троя» и др.), количество кото-
рых в обеих возрастных группах оба года 
составляло десятую часть работ. 

Такая динамика показывает рост знаний, 
обусловленный школьной программой, но 
одновременно свидетельствует о различиях 
в когнитивном компоненте этнической 
идентичности. Так, младшим школьникам, 
бесспорно, ближе родные сказки. Это под-
тверждает язык их сочинений, где переме-
шаны детали архаичной и современной 
культуры («лежать на печи», «ходить за 
хворостом» и «ходить по магазинам», 
«печь пироги на плите»); упоминаются 
битвы и сражения; используются традици-
онные сказочные обороты: «пир на весь 
мир», «жить-поживать да добра наживать». 
Оба года героям сочинений младших 
школьников были свойственны положи-
тельные качества: готовность помогать 
другим, доброта, смелость, сила, трудолю-

бие, ум. Среди отрицательных качеств пер-
вое место занимала пассивность персона-
жа: он ждал исполнения желаний, не при-
лагая для этого никаких усилий. 

Младшие подростки чаще, чем ученики 
начальных классов, использовали совре-
менную лексику, сохраняя традиционный 
сказочный сюжет. В качестве народного 
героя они называли зверей, антропоморф-
ные существа и людей, в том числе Бомжа, 
что опять-таки говорит об ироническом от-
ношении к некоторым представителям сво-
его народа и показывает, насколько внима-
тельны дети к непривлекательным сторо-
нам современной российской действитель-
ности. Соответственно образ героя сказки в 
работах младших подростков не однозна-
чен. С одной стороны, он — работящий, 
умный, помогающий другим; с другой — 
нуждающийся в помощи и ожидающий чу-
десного исполнения желаний. 

При проведении второго среза в 2008 г. 
учащимся средней возрастной группы 
предлагалась, как и старшеклассникам, ан-
кета открытого типа О. П. Кузнецовой [2]. 
Отвечая на вопрос о главной черте русско-
го народа, младшие подростки назвали 11 
качеств, считая главными доброту, трудо-
любие, дружелюбие, ум и хитрость. В ка-
честве предпочитаемой книги (по отечест-
венной или зарубежной истории) в данной 
возрастной группе более половины детей 
выбрали книгу по истории России, треть — 
по зарубежной истории, остальные затруд-
нились с окончательным ответом. 

Наиболее запомнившимся событием по-
ловина подростков назвали Великую Оте-
чественную войну, победой в которой они 
гордятся. На втором месте (пятая часть 
группы) — выборы президента Д. Медве-
дева. Кроме того, отмечены президентство 
Путина, Куликовская битва, правление 
Ивана Грозного, смерть Ельцина, годы 
СССР, Крещение Руси и время, когда «по-
строили магазины». 

На вопрос о том, где бы хотели побы-
вать младшие подростки, самым частым 
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оказался ответ «хочу быть там, где живу» 
(треть испытуемых), свидетельствующий о 
привязанности к родным местам. Также 
прозвучали единичные ответы о поездках с 
родителями или путешествиях с друзьями 
(Франция, Египет, Ярославль и т. д.), о по-
сещении мероприятий, связанных с увле-
чениями детей (футбол — Бразилия, мир 
ЭМО — музыка). Перечисляя причины, по 
которым отъезд из своей страны все-таки 
возможен, школьники среднего звена отве-
тили: чрезвычайные обстоятельства (на-
воднения или землетрясения), война, рабо-
та, учеба, долги. Такой перечень в совре-
менной действительности уже не является 
редкостью. 

Среди старшеклассников наблюдалась 
иная картина. Отвечая на вопрос о главной 
черте русского народа, в 2008 г. они назва-
ли всего семь качеств вместо 25, прозву-
чавших при обследовании в 2007 г. В пя-
терку этих качеств вошли: доброта, вынос-
ливость, патриотизм, гостеприимство, тру-
долюбие. Таким образом, повторились два 
качества, отмеченные младшими подрост-
ками, а именно — «доброта» и «трудолю-
бие». При этом старшеклассники оба года 
составляли положительный портрет рус-
ского человека и никаких отрицательных 
черт в нем не выделяли, что противоречит 
их рисункам. 

Выбирая книгу по отечественной или 
зарубежной истории, более половины уча-
щихся старших классов предпочли зару-
бежную историю, остальные — историю 
России. 

Оба года наиболее запомнившимся со-
бытием большинство старшеклассников 
называли победу в Великой Отечественной 
войне. Дети отмечали, что война показала 
мощь русского народа, его единство, но 
была жестокой и кровопролитной: «погиб-
ло много невинных людей». Однако про-
цент тех, кто назвал войну самым ярким 
событием в истории страны, за год умень-
шился на 12%. Также были названы рево-
люция 1917 года и дефолт, выборы Путина, 

Кровавое воскресенье и теракты в Москве. 
Старшеклассники по сравнению с детьми 
среднего возраста чаще называли события 
не отдаленного, а достаточно близкого, 
часто трагического прошлого, что можно 
объяснить их интересом к современности и 
большим ее пониманием. 

Учащиеся старших классов преимуще-
ственно хотели бы побывать на необитае-
мом острове (ответ выглядит ироничным), 
часть из них никуда не хочет ехать. Было 
дано много единичных ответов: Испания, 
Люксембург, Шанхай, Москва, Кипр, Еги-
пет и т. д., что говорит о желании путеше-
ствий и отдыха. Среди причин, которые 
могли бы заставить их покинуть страну, 
старшеклассники назвали работу или уче-
бу; различные чрезвычайные обстоятельст-
ва; интерес, личное желание; экономиче-
ские проблемы; войну; ненужность стране. 
Примечательно, что в сентябре 2001 г. в 
исследовании О. П. Кузнецовой в подмос-
ковном городе Черноголовка [2] были по-
лучены данные, согласно которым дети 
могли покинуть свою страну в первую оче-
редь из-за войны и угрозы для жизни. В 
нашем исследовании старшеклассники 
считают возможным уехать за границу ра-
ди работы или учебы, кроме того, у них по-
являются такие мотивы, как «интерес, лич-
ное желание», «ненужность стране». В 
своих комментариях при выполнении дан-
ной методики дети говорили о желании по-
лучить хорошее образование, жить достой-
ной жизнью и о том, что этого сложно до-
биться в современной России. 

Об особенностях развития аффективно-
го компонента этнической идентичности 
можно было судить по результатам мето-
дики «Измерение степени важности, кото-
рую дети приписывают своей националь-
ной идентичности». Примечательно, что 
оба года оценки достигали среднего уров-
ня, среди них не было высоких баллов. Это 
позволяет сделать вывод, что этническая 
идентичность не актуализируется, если на 
ней специально не заострять внимания. 
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Для сравнения результатов двух срезов 
использовался критерий U Манна—Уитни. 
Расчет данного критерия показал, что уро-
вень субъективной значимости этнической 
идентичности в 2008 г. в младшем и сред-
нем школьном возрасте не отличается от 
результата исследования 2007 г. 

Данные, полученные по методике «Ре-
презентация людей, которые принадлежат 
к этнической ингруппе и этническим аут-
группам», представлены в таблице 1. 

Средние оценки по этой методике, да-
ваемые представителю собственной этни-
ческой группы, возросли только в группе 
младших школьников. В двух других воз-
растных группах они изменились за год 
незначительно. Это подтвердил расчет кри-
терия U Манна—Уитни (Uэмп = 341 при 
p < 0,05 в группе младших школьников; 
Uэмп = 438,5 при p < 0,05 в группе подро-
стков и Uэмп = 515 при p < 0,05 в группе 
старшеклассников). Расчет критерия Кру-
скала—Уоллиса показал, что позитивность 
восприятия представителя собственной эт-
ногруппы с возрастом не изменяется 
(Н = 29,2 при р < 0,05), т. е. отношение к 
членам ингруппы является стабильным. 

При использовании данной методики 
детей также просили отнести прилагатель-
ные к американцам и украинцам (см. 

табл. 2). Средние оценки на двух этапах 
исследования различаются незначительно, 
они близки к нулю. 

Расчет критерия Манна—Уитни пока-
зал, что нет различий в уровне позитивно-
сти восприятия как американцев, так и ук-
раинцев во всех трех возрастных группах в 
2007 и 2008 гг. Таким образом, у совре-
менных детей и подростков преобладает 
стабильное, в целом нейтральное, безраз-
личное отношение к представителям аут-
групп при более позитивном восприятии 
членов ингруппы. 

Отношение к Родине выявлялось с по-
мощью ассоциативного эксперимента. 

Слово «Родина» у всех испытуемых ас-
социируется прежде всего с «Россией» и 
«страной, в которой они живут». Спустя 
год в ассоциациях школьников появляются 
единичные ответы, относящиеся не к этни-
ческой, а к гражданской идентичности 
(«Путин», «гражданин России»). Негатив-
ных ассоциаций на слово «Родина» нет. 
При этом этническая (самобытная) специ-
фика проявилась только у младших школь-
ников: «Родина» — «край родной», «род», 
«матушка-земля», «Русь», «Да здравст-
вует». У отдельных старшеклассников 
в 2008 г. появилась ассоциация «Родина-
мать». 

 
Таблица 1 

 
Позитивность восприятия представителя этнической ингруппы 

 
 1/2 класс 6/7 класс 10/11 класс 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 
Средние оценки + 0,37 + 0,63 + 0,65 + 0,67 + 0,3 + 0,2 

 
Таблица 2 

 
Позитивность восприятия представителей этнических аутгрупп 

 
 1/2 класс 6/7 класс 10/11 класс 

2007  2008  2007  2008  2007  2008  
Средние оценки (американцы) +0,1 –0,03 –0,1 –0,03 –0,2 –0,01 
Средние оценки (украинцы) +0,3 +0,2 +0,1 +0,1 –0,05 –0,07 
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Наиболее частыми ассоциациями со 
словом «Россия» у младших школьников 
являются слова «Город» и «Снег». При по-
вторном обследовании в их ответах про-
звучали немногочисленные ассоциации, 
связанные с гражданской идентичностью: 
«граница», «Путин». У трети школьников 
среднего звена ассоциации со словом «Рос-
сия» представлены словами «Родина», 
«страна» и «Путин». Частые ассоциации 
«России» с «Путиным» отмечены у стар-
шеклассников, что, скорее всего, связано с 
возрастными особенностями детей, начи-
нающих проявлять интерес к политической 
жизни. 

Слово «русский» ассоциируется у детей 
в первую очередь с человеком — предста-
вителем данного этноса, затем — с родным 
языком. Наряду с этим частыми являются 
ассоциации с уроками, школой («англий-
ский», «урок», «математика», «учитель», 
«диктант»). Среди детей всех трех возрас-
тных групп лишь отдельные учащиеся 
(2007 г.) со словом «русский» ассоцииро-
вали себя (ответ «Я»), а в 2008 г. такой от-
вет давал каждый десятый ребенок. 

Итоговый анализ результатов показал, 
что среди школьников всех возрастных 
групп треть выборки имеет сформирован-
ную положительную, половина — диффуз-
ную и приблизительно каждый десятый 
школьник — отрицательную или несфор-
мированную этническую идентичность 

В ы в о д ы. 
Исследование показало следующие осо-

бенности этнического развития школьников: 
• неустойчивость и колебания в уровне 

развития когнитивного компонента этни-
ческой идентичности, тенденции к его 
снижению по мере взросления детей, по-
скольку школьники способны давать себе 
правильное этническое самоназвание, но 
затрудняются с выделением этнодиффе-
ренцирующих признаков русского наро-
да. За год уменьшились показатели, сви-
детельствующие о знании культуры, ис-
тории, религии собственного этноса, хо-

тя, возможно, эти знания просто не ак-
туализируются; 

• асинхронию в развитии когнитивного 
и аффективного компонентов, так как аф-
фективный компонент стабильно удержи-
вается на более высоком уровне по сравне-
нию с когнитивным. В итоге наблюдаются 
позитивное принятие своего этноса и бег-
лое, поверхностное знание его традиций, 
редкое обращение к культурным образцам 
и к историческим именам. Вместе с тем от-
сутствие подобных исторических ссылок — 
это еще и свобода от прошлого, сосредото-
ченность на настоящем в силу его непред-
сказуемости и неопределенности 

• возрастные различия проявились в 
том, что детям младшего школьного воз-
раста свойственно более положительное 
общее отношение к собственному этносу, 
чем учащимся среднего звена. У старше-
классников уровень субъективной значи-
мости этнической идентичности постепен-
но снижался, и их отношение к своему эт-
носу становилось более критическим. По-
добные изменения могут рассматриваться 
и как формирование протестной идентич-
ности, поскольку данные, полученные по 
остальным методикам, свидетельствуют о 
позитивном отношении старшеклассников 
к своему народу. Давая при повторном сре-
зе беглый и поверхностный, но в основном 
позитивный портрет русского человека, 
они даже отметили у него такое качество, 
как патриотизм; 

• несмотря на проявления ингруппо-
вого фаворитизма, все три возрастные 
группы демонстрируют толерантность и 
нейтральное отношение к представителям 
этнических аутгрупп. Случаи предпочте-
ния заграничного обучения или работы 
объясняются не сознательным выбором 
определенной этнической группы, а не-
благоприятными обстоятельствами в ин-
группе; 

• на развитие этнической идентичности 
влияют экономические проблемы общест-
ва, политический контекст эпохи. Дети 
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чувствительны к социальному неблагопо-
лучию ингруппы; 

• этническая идентичность смешана в 
своем развитии с государственной. При 
изображении русского человека «рус-
скость», с точки зрения учеников началь-
ных классов, символизируют природа, го-
сударственная символика (флаг) и нацио-
нальный костюм. Из этих символов спустя 
год только государственная символика 
воспроизводится на рисунках детей. По-
скольку государственность, даже держав-
ность, всегда отличала российский мента-
литет, ее присутствие в ответах испытуе-
мых можно рассматривать как сохранение 
особенностей национального характера; 

• школьникам известны распростра-
ненные стереотипы об особенностях этни-
ческого поведения. Так, в сказках испы-
туемых всех возрастных групп народный 
герой помогает другим персонажам и оста-
ется добрым, смелым, сильным, работя-
щим, умным. Но ему не хватает активно-
сти: он ждет чудесного исполнения жела-
ний, не прикладывая никаких усилий. 
Школьники воспроизводят стереотип, со-
гласно которому русским не свойственно 
планомерно и целеустремленно добиваться 
своей цели. Примечательно: их собствен-
ные ответы только подтверждают устойчи-
вость данной характерологической черты. 
Например, вместо мыслей о собственных 
усилиях и об улучшении условий на роди-
не, часть из них готова учиться и работать 
за границей. 

Обобщая полученные результаты, мож-
но сказать, что у большинства испытуемых 
идентичность не сформирована (что вполне 
объяснимо их возрастом) и имеет неустой-
чивую, размытую форму. Это проявилось, 
в частности, в тенденции подменять рус-
ских народных героев персонажами зару-
бежной литературы, трансформировать 
сказочный сюжет, смешивать русские и 
зарубежные сказки. Кроме того, ответы де-
тей расходятся, что говорит об отсутствии 
единого целостного образа русского чело-

века и о размывании этнической идентич-
ности. 

Представления школьников о русском 
человеке не имеют четкой структуры и свя-
зи с прошлым страны, с многовековым на-
родным наследием и национальными архе-
типами. О последствиях подобного раз-
вития предупреждал русский философ 
Н. А. Бердяев: «Народ есть великое исто-
рическое целое, в него входят все истори-
ческие поколения, не только живущие, но и 
умершие, и отцы и деды наши… Это не 
есть воля нашего поколения, оторвавшего-
ся от поколений предыдущих… В опреде-
лении судьбы России должен быть услы-
шан голос всего русского народа, всех его 
поколений, а не только поколения живуще-
го» [1, с. 469]. 

Полученные данные представляют со-
бой противоречивую картину, не допус-
кающую однозначности выводов. Так, на-
пример, пилотажное исследование выявило 
значительное количество подростков, отка-
зывающихся от идентификации с ингруп-
пой, готовых перестать быть русскими и, 
сменив свою национальность, поменять 
страну проживания. Но основное исследо-
вание, напротив, показало стабильную 
эмоциональную привязанность к своему 
народу и к его культуре. Дети видят луч-
шее, что есть в народе, аффективный ком-
понент этнической идентичности выра-
жен сильнее, чем когнитивный. При этом 
разорвана связь времен: фольклор и рели-
гия меньше представлены в их опыте, чем 
государство и политика, в чем, безусловно, 
сказались особенности развития этноса в 
советский период. 

Школьникам предстоит освоить слож-
ный социальный мир, в который они по-
степенно входят. При этом они лишены 
опоры на родительский опыт, но имеют 
больше, чем предшествующие поколения, 
свободы в выборе будущего. Как отмеча-
ют социологи, социализация современной 
молодежи осуществляется на основе та-
кого механизма социокультурной адапта-
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ции, основу которого составляет риск как 
социальная необходимость [4], и это не 
только опасность, но и расширение воз-
можностей нового, творческого поведе-
ния по сравнению со старыми условиями 
развития. 

Незначительное количество стереоти-
пов, зафиксированных в процессе исследо-
вания, говорит о том, что дети способны 
выбирать, переопределять и создавать 
культурные знаки, опираясь, прежде всего, 
на идеи своего времени. Самоидентифика-
ция идет в русле современности, без упо-
вания на традиции. Формирующиеся цен-
ности школьников лежат в плоскости на-
стоящего, поскольку прошлое не актуали-
зируется, а будущее в их ответах не имеет 
четких очертаний. 

Этнические особенности формирующе-
гося характера обнаруживаются косвенно. 
Развитие этнической идентичности и на-
ционального характера утрачивает сораз-
мерность и традиционную хронологиче-
скую последовательность. Судя по резуль-
татам исследования, процесс идентифика-
ция со своим народом приобретает новые 
закономерности, когда ингрупповой фаво-
ритизм совмещается с критическим осмыс-
лением его бытия. Так, дети осмысленно 
говорят как о трудолюбии, так и о лени 
своего народа, ищут возможность получить 
качественное образование и достойную ра-

боту не только в России, но и за рубежом. 
В их ответах проявляется черта, свойст-
венная русскому характеру, — готовность 
смеяться над собой и идти в этом высмеи-
вании до конца, до нигилизма. 

Меняющаяся этническая идентичность 
выступает как опосредующее звено между 
сформировавшимся в детстве националь-
ным характером и непостоянной окру-
жающей средой. При этом неустойчивость 
идентичности, ее «диссонанс», компенси-
руется определенностью черт националь-
ного характера. И в этом — взаимосвязь 
двух образований (национального характе-
ра и этнической идентичности), призван-
ных обеспечить целостность индивида. Ес-
ли «первый и решающий вопрос для опре-
деления характера — это вопрос о том, по 
отношению к чему, в какой сфере задач… 
делает человека определенным его харак-
тер» [9, с. 620], — то результаты данного 
исследования этнического развития совре-
менных школьников подтверждают значи-
мость этноса в решающих, определяющих 
для современных школьников обстоятель-
ствах социализации. 

В этом — потенциальное обновление и 
обнадеживающие перспективы в развитии 
русского этноса, которые должны быть 
поддержаны учебными и воспитательными 
программами этнокультурного развития 
учащихся. 
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