
Проект 90-х гг. XX в. идеологической 
экспансии по насаждению на постсовет-
ском пространстве вульгарного неоли-
берализма, ставшего духовной основой 
современного однополярного глобалис-
тического мира, блокирует возникно-
вение и функционирование каких-либо 
национально-государственных идейно-
ценностных доктрин. Население совре-
менной России до сих пор не имеет об-
щей идентификации в масштабе единого 
государства. Как показывают социологи-
ческие опросы в Республике Алтай, поч-
ти треть респондентов негативно отно-
сится к своей национально-гражданской 
принадлежности (россияне) [7]. Тем не 
менее, необходимость быть причастным 

к тем или иным социальным группам яв-
ляется неотъемлемым компонентом лич-
ности. Каждый человек, живущий в об-
ществе, входит во множество групп и вы-
деляет из них ингруппы (свои) и аутгруп-
пы (чужие). Отмеченная выше идеология 
неолиберализма с ориентацией на такие 
ценности, как гедонизм, потребительс-
тво, космополитизм и т. п., способствует 
лишь социальной атомизации и аномии 
в современном российском социуме, не 
являясь консолидирующим референт-
ным ядром. Именно поэтому граждане 
вынуждены выбирать иную самоиденти-
фикацию (религиозную, политическую, 
национально-этническую, экономичес-
кую, статусно-ролевую и т. п.). Спрос 
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на ценностные ориентиры и групповую 
принадлежность породил многочислен-
ные «предложения» со стороны «ловцов 
душ», начиная от откровенных шарла-
танов-экстрасенсов, прорицателей-учи-
телей из разнообразных сект, предста-
вителей религиозных доктрин, лидеров 
молодёжных субкультур и заканчивая 
националистическими движениями и по-
литическими партиями. 

Итогом накопившихся проблем ста-
ло резкое обострение ситуации в сфере 
межнациональных отношений к концу 
2010 г., проявившееся в массовых вы-
ступлениях молодёжи под радикальны-
ми националистическими лозунгами 
в Москве и других городах России. По 
результатам социологических исследо-
ваний Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), 
проведенным 24.04.2010, 32 % респон-
дентов отметили, что за последний год 
межнациональные отношения в России 
стали напряженнее, нетерпимее [1]. Как 
отмечается в Докладе Общественной 
палаты Российской Федерации о состо-
янии гражданского общества в Россий-
ской Федерации за 2010 год [3, с. 82], 
стала очевидной необходимость при-
нятия радикальных комплексных мер 
по изменению ситуации и профилакти-
ке экстремистских настроений прежде 
всего в среде молодежи. К нашему со-
жалению, авторы Доклада, проводя ана-
лиз положения в стране и справедливо 
отмечая комплекс причин нарастания 
межнациональных конфликтов, таких 
как: кризис миграционной политики (от-
сутствие четкой стратегии, увязанной с 
регулированием социально-трудовых 
отношений) и коррупция в правоохрани-
тельных органах; сложная ситуация на 
рынке труда (отсутствие рабочих мест 
приводит к маргинализации и кримина-
лизации мигрантов); неблагополучная 
социальная ситуация (отсутствие внят-
ных жизненных перспектив, всепрони-
кающая коррупция, бюрократический 
произвол, повальное пьянство, драки и 

мат); культурно-поведенческие проти-
воречия в молодёжной среде (взаимное 
неприятие иноэтничных нормативов по-
ведения), – обошли своим вниманием 
основные причины  этого: 

• отсутствие чёткой национально-го-
сударственной идеологии, отвечающей 
за реализацию таких необходимых соци-
альных функций, как интеграция, целе-
ориентация, мобилизация и др.;

• отсутствие консолидирующего на-
ционального актора – титульной нации, 
способной противостоять таким совре-
менным вызовам, как культурная глобали-
зация (американо-европизация), ассими-
ляция (Китай, Средняя Азия, Кавказ), тер-
роризм (религиозный фундаментализм, 
экстремизм), внутренняя конфронтация 
(этнонациональный сепаратизм) и др. 

В результате авторы Доклада перечис-
ляют ряд предложений, носящих характер 
оперативного реагирования на последс-
твия, но не устраняющие саму причину 
межнациональной конфликтогенности. 

Более конструктивное понимание при-
чин межнациональной напряженности 
в современной России было высказано 
Президентом РФ 11 февраля 2011 года на 
заседании президиума Госсовета о мерах 
по укреплению межнационального согла-
сия [6, с. 82]. Д. А. Медведев обозначил 
несколько приоритетных задач, первой из 
которых является организация работы по 
вопросам межнационального мира, меж-
национального общения, которую необ-
ходимо начинать со школы, университета. 
«Именно там закладываются основы ми-
ровоззрения человека, и именно от того, 
какой образ мыслей приобретает человек 
во время получения образования, зависит и 
его мироощущение, зависит то, каким об-
разом он относится к окружающему миру, 
насколько его взгляды совместимы с взгля-
дами других людей, умеет ли он слушать 
других людей, умеет ли он уважительно 
относиться к привычкам других людей, 
способен ли он соблюдать правила совре-
менной жизни». Президент РФ также осо-
бо подчеркнул роль СМИ и потребность 
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создания медийной продукции, направ-
ленной на гармонизацию межэтнических 
и межконфессиональных отношений.

Идеологическая основа рассматри-
ваемых проблем очевидна. В Горно-Ал-
тайском государственном университете 
проводится научно-исследовательская 
работа по изучению места и роли идеоло-
гических конструкций в трансформации 
межнациональных отношений в совре-
менной России (на примере Республики 
Алтай), в ходе которой были проведены 
социологические опросы и произведён 
анализ причин инфляции национально-
государственной идентичности в россий-
ском обществе [7, с. 168]. 

В отличие от многих других регионов 
России Республика Алтай не испытыва-
ет на себе высокого миграционного дав-
ления, оставаясь местом компактного 
достаточно мирного сосуществования 
трёх преобладающих здесь этносов: ал-
тайцев, казахов и русских. Именно поэ-
тому на первое место здесь выступают 
«внутренние» межэтнические отноше-
ния, для понимания которых необходим 
целостный, в том числе исторический 
подход. 

Процесс интеграции населения Гор-
ного Алтая (алтайцев) и России (рус-
ских) условно можно разделить на три 
периода: дореволюционный, советский 
и постсоветский (современный). Пер-
вый период проходил в условиях сущес-
твования Российской империи. Миро-
вой опыт показывает, что практически 
все империи, проводя колонизаторскую 
политику, руководствовались методами 
либо физического уничтожения, либо 
полной ассимиляции не «титульных» 
народов. Исключением из этого прави-
ла выступает, пожалуй, только Россия. 
Особенность российского пути исходит 
из объективных исторических условий, 
географического положения и клима-
та. Как отмечает Ч. С. Кирвель, широ-
та пространств, их малонаселенность 
превращали в совершенно неразумное 
занятие полное искоренение и денаци-

онализацию ассимилируемых Россией 
территорий. Напротив, для выживания 
в суровых условиях необходимой была 
кооперация усилий, сотрудничество. 
В результате этого у русского народа 
сформировались такие архетипические 
качества, как открытость, всечеловеч-
ность, уникально терпимое и доброже-
лательное отношение к другим народам 
[4, с. 62]. Тем не менее, в этот период 
сохранялась определенная дистанция в 
культурно-ценностной интеграции на-
родов. Несмотря на активные действия 
со стороны царского правительства и 
Алтайской духовной миссии (распро-
странение единой нормативно-правовой 
основы, христианизация, образование и 
т. п.) и стихийный процесс расширения 
взаимосвязей алтайского населения и 
русских переселенцев, отношения стро-
ятся как между «инородцами», «инопле-
менниками».

В советский период этот недостаток 
был преодолен благодаря новой госу-
дарственной идеологии. Национально-
этническая принадлежность стала расце-
ниваться как нечто второстепенное, а на 
первый план выходит идея социально-
классового равенства в коммунистичес-
кой интерпретации. Основные ценности 
советского общества были универсаль-
ными для всех этнонациональных групп, 
входящих в состав Союза. Сохраняя все 
многообразие этнических культур, со-
ветская идеология, между тем, не допус-
кала появления социальных клаузол, не 
позволяя возводить социальные барьеры 
и замыкаться национально-этническим 
группам «внутри себя». Эмоциональное 
поле общности выстраивалось на уровне 
надэтнонациональной идентификации. 
Свидетельством того выступают такие 
идеологические понятия, как «товарищ», 
«советский народ», «братство народов», 
«семья народов» – включающие в себя 
психо-эмоциональную окраску. Огром-
ное значение в интеграционном процес-
се сыграли такие исторические события, 
как Великая отечественная война и пос-
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левоенное восстановление страны, в ко-
торых, как в доменной печи, выплавлялся 
единый социум.

Третий период ознаменовался круше-
нием СССР и упразднением советской 
системы ценностей. Отказ от идеологии 
«дружбы народов» подтолкнул многие 
национальности страны к этническому 
изоляционизму и сепаратизму. По мне-
нию М. Н. Губогло, это стало основой 
конфликтности в трех основных кате-
гориях идентичности: этничности, кон-
фессиональности и имущественной при-
надлежности [2, с. 62], что нашло свое 
практическое выражение на постсоветс-
ком пространстве в виде так называемого 
«парада суверенитетов» и сопутствую-
щих этому процессу межнациональных и 
межэтнических конфликтов. Отсутствие 
чёткой и эффективной национальной 
политики способствовало и продолжает 
способствовать этносоциальному изоля-
ционизму и напряжённости межнацио-
нальных отношений. 

Сегодня Республика Алтай, как отме-
чалось выше, место достаточно мирного 
межэтнического сосуществования. Однако 
подобное благополучие зиждется на фун-
даменте общего исторического наследия 
и единства территории проживания. Тем 
не менее, запас прочности указанных фак-
торов не вечен и при отсутствии единой 
национально-государственной культурно-
ценностной системы может иссякнуть.

Среди выявленных в ходе исследований 
факторов, вызывающих межнациональ-
ную напряженность в Республики Алтай, 
можно отметить следующие: назначение 
на руководящие и престижные должнос-
ти по национальному признаку; недоста-
точное участие представителей своих эт-
носов в работе органов власти; влияние 
национального фактора при приеме на 
работу; негативные высказывания людей 
одних национальностей о людях других 
национальностей (и наоборот); группо-
вые хулиганские действия и нарушения 
общественного порядка на национальной 
почве среди молодёжи. Для улучшения 

межнациональных отношений необходи-
мо, по мнению опрошенных, обеспечить 
нравственное воспитание в системе всех 
институтов социализации, прежде всего 
в семье, исключить мононациональный 
принцип формирования групп в раз-
личного рода учебно-воспитательных, 
спортивных, культурно-творческих, про-
фессиональных, религиозно-конфессио-
нальных и других учреждениях; приветс-
твовать национально-смешанные браки. 
Особое значение для нашего исследова-
ния представляет то, что респонденты 
часто отмечали необходимость в сущест-
вовании некоей общей цели, обеспечива-
ющей сплоченность всего общества.

В целом, исследования показали, что 
подавляющее большинство респонден-
тов терпимо относится к представителям 
других национальностей. Однако кос-
венные данные свидетельствуют о при-
сутствии националистических призна-
ков в обществе. Так, например, контент-
анализ объявлений о предоставлении 
жилой площади для студентов выявил 
желание авторов данных объявлений 
предоставлять жильё исключительно 
представителям своей национальности 
и процент таких объявлений достаточно 
высокий (около 30 %). При этом процент 
указаний на принадлежность к русской 
национальности значительно выше, что 
позволяет сделать вывод о насторожен-
ном отношении русских к представи-
телям других национальностей. Этот 
вывод подтверждается результатами фо-
кус-групповых исследований. В декабре 
2010 г. в г. Горно-Алтайске было прове-
дено 4 фокус-группы (две с экспертами 
алтайской национальности и две с рус-
скими). Именно русские эксперты от-
метили агрессивность со стороны пред-
ставителей алтайской национальности, 
прежде всего молодёжи, по отношению к 
русским. Прозвучали следующие выска-
зывания: «Они считают русских людьми 
второго сорта, подчёркивают свою наци-
ональную исключительность и превос-
ходство; считают себя единственными 
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хозяевами Республики Алтай». «В не-
которых местах города, где собирается 
алтайская молодёжь, невозможно прой-
ти русским; родственно-клановые связи 
распространяются и на представителей 
правоохранительных органов, которые 
покрывают их хулиганские действия». 
«Межнациональные отношения, осо-
бенно на бытовом уровне, обострены, но 
все (политики, СМИ) об этом молчат». 
Кроме этого, продолжается конфликт и 
внутри алтайского народа, прежде всего 
между «северными» и «южными» ал-
тайцами. Существует напряжённость в 
отношениях городских «обрусевших» 

алтайцев и приезжих из мононацио-
нальных алтайских сёл. Сложившаяся 
ситуация требует самого пристального 
изучения для разработки современной 
доктрины национально-культурной по-
литики в Республике Алтай и Российс-
кой Федерации. Бесспорным является 
то, что дальнейшее развитие России 
немыслимо при отсутствии достаточно 
прочной основы для интеграции всего 
российского общества. Формирование 
общегосударственной культурно-цен-
ностной системы, выраженной в идеоло- 
гии, – важнейшая задача для современ-
ного поколения.  
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