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Аннотация. В статье анализируются проблемы обеспечения межнационального согласия, 

гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде, выступающего в качестве приори-

тетного направления государственной молодежной политики в Российской Федерации. Актуаль-

ность данной темы обусловлена тем обстоятельством, что от соответствующих ценностных 

установок представителей отечественной молодежи зависит будущее межнациональных отноше-

ний в нашей стране. Авторы отмечают, что к числу конкретных направлений государственной наци-

ональной политики, направленной на обеспечение межнационального мира и согласия в молодежной 

среде, относятся распространение в данной среде установок о неприятии и недопущении пропаганды 

идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания. Подчер-

кивается, что национальная специфика России, сложный характер складывающихся межнациональ-

ных отношений определяют необходимость целенаправленного регулирования взаимодействий 

между представителями различных национальностей, что предусматривает, в том числе воспита-

ние культуры межнационального общения в молодежной среде. В соответствии с выводами, сделан-

ными авторами статьи, в рамках реализации государственной политики, направленной на формиро-

вание межнационального согласия в молодежной среде, необходимо учитывать специфику молодеж-

ной аудитории, на ценностные установки которой существенное воздействие оказывают современ-

ные средства массовой информации и коммуникации.  
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Abstract. The article analyzes the problems of ensuring interethnic harmony, harmonization of inter-

ethnic relations among young people, acting as a priority area of   state youth policy in the Russian Federation. 

The relevance of this topic is due to the fact that the future of interethnic relations in our country depends on 

the relevant values   of representatives of domestic youth. The authors note that specific areas of state national 

policy aimed at ensuring interethnic peace and harmony among young people include the dissemination in 

this environment of attitudes about the rejection and prevention of propaganda of ideas of extremism, xeno-

phobia, national exclusivity, Nazism and their justification. It is emphasized that the national specifics of Rus-

sia, the complex nature of the emerging interethnic relations determine the need for targeted regulation of 

interactions between representatives of different nationalities, which provides, among other things, the up-

bringing of a culture of interethnic communication among young people. In accordance with the conclusions 

made by the authors of the article, within the framework of the implementation of state policy aimed at the 

formation of interethnic harmony among young people, it is necessary to take into account the specifics of the 
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youth audience, the value attitudes of which are significantly influenced by modern media and communica-

tions. 
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Введение. Актуальность изучения про-

блем обеспечения межэтнического согласия как 

одного из ведущих направлений государственной 

молодежной политики обусловлена тем обстоя-

тельством, что от установок молодежи как особой 

социально-демографической группы зависит бу-

дущее общества, в целом, и состояние межнацио-

нальных отношений в ближайшей перспективе, в 

частности. Государственная молодежная поли-

тика как одно из направлений деятельности госу-

дарства включает определенную систему приори-

тетов и мер, связанных с созданием необходимых 

условий и возможностей для эффективной социа-

лизации молодежи, самореализации ее представи-

телей в различных сферах общественной жизне-

деятельности, развития потенциала молодых лю-

дей в интересах страны. В соответствии с феде-

ральным законом о «О молодежной политике в 

Российской Федерации», к основным целям рас-

сматриваемой политики относятся повышение 

уровня межнационального или межэтнического 

согласия в молодежной среде, а также формиро-

вание системы нравственных и смысловых ориен-

тиров, позволяющих противостоять идеологии 

национализма, проявлениям ксенофобии, а также 

дискриминации по признакам национальной при-

надлежности [1].  

Обсуждение. Результаты. В специаль-

ных социологических исследованиях, посвящен-

ных молодежи, нередко акцентируется внимание 

на том обстоятельстве, что молодежное сознание 

характеризуется этноцентризмом: молодым лю-

дям в значительно большей степени, в сравнении 

с представителями других возрастных групп, 

свойственно проявление определенной непри-

язни к представителям других национальностей, 

нетерпимость в отношении к ним, национализм и 

т.д. [2, c.51-52].  Так называемые, националисти-

ческие убеждения традиционно были присущи 

определенной части молодежи, что нередко объ-

ясняется в научных трудах возрастными причи-

нами или психологическими особенностями дан-

ного возраста; молодые люди, в силу их незрело-

сти, несформированности мировоззренческих 

ориентиров и ценностных установок нередко де-

монстрируют упрощенные представления об 

окружающей социальной реальности, склонность 

к делению всех людей на «своих» и «чужих», в 

том числе по критерию национальной или этниче-

ской принадлежности. Кризисная ситуация в со-

циально-экономической сфере, с одной стороны, 

и присущие молодежи возрастные психологиче-

ские особенности, с другой стороны, могут стать 

предпосылками формирования радикальных 

националистических установок в сознании пред-

ставителей данной социальной группы, способ-

ствовать складыванию у молодых людей крайних 

позиций в этой сфере, связанных с так называе-

мой национальной нетерпимостью и экстремиз-

мом [3, c.61].  

В условиях ухудшения социально-эконо-

мических условий жизнедеятельности молодых 

людей, у последних могут возникнуть представ-

ления о наличии вины представителей других эт-

носов в рассматриваемой негативной ситуации. 

Подобного рода ситуации неоднократно имели 

место в различных странах в разные периоды их 

развития. Проблема здесь заключается в том, что 

националистические идеи, а также этнические 

стереотипы и предрассудки имеют долговремен-

ный характер и могут сохраняться в конкретном 

обществе на протяжении длительного периода. 

При этом внутренние социально-экономические 

кризисы, а также негативное внешнее воздей-

ствие могут актуализировать существующие 

националистические установки, способствовать 

росту нетерпимости к представителям определен-

ных этносов, ксенофобии в молодежной среде.  

  В Российской Федерации реализуется 

«Стратегия государственной национальной поли-

тики РФ на период до 2025 года», в тексте кото-

рой, в частности, закрепляется положение о необ-

ходимости гармонизации в нашей стране межна-

циональных или межэтнических отношений, что 

рассматривается в качестве одной из основопола-

гающих целей государственной национальной по-

литики [4]. Гармонизация данных отношений, а 

также профилактика экстремизма и предупрежде-

ние конфликтов на национальной почве выделя-

ется в тексте рассматриваемой стратегии как один 

из приоритетов национальной политики россий-

ского государства в данной сфере.  

К числу конкретных направлений госу-

дарственной национальной политики, направлен-
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ной на обеспечение межнационального мира и со-

гласия, гармонизации межэтнических отноше-

ний, относятся: 

- распространение в обществе установок о 

неприятии и недопущении пропаганды идей экс-

тремизма, ксенофобии, национальной исключи-

тельности, нацизма и их оправдания;  

- вовлечение этнокультурных и обще-

ственных объединений в межнациональное со-

трудничество;  

- противодействие пропаганде идей экс-

тремизма в средствах массовой информации и 

электронных коммуникаций.  

Необходимо отметить, что в Стратегии 

государственной национальной политики отмеча-

ется, что в период ее реализации были достигнуты 

существенные результаты в обеспечении межна-

ционального мира и согласия в России. Так, в со-

ответствии с результатами социологических 

опросов ВЦИОМ, абсолютное большинство рос-

сиян (78,4%) дают положительную оценку межна-

циональным или межэтническим отношениям в 

стране, а 93% отмечают отсутствие в отношении 

себя какой-либо дискриминации по признаку 

национальной принадлежности [4].  

Что касается молодежи, то она также, как 

показывают эмпирические данные, не отличается 

высоким уровнем национализма и ксенофобии: 

более того, материалы опросов Института социо-

логии РАН, свидетельствуют о том, что ксенофо-

бия присуща молодым людям в меньшей степени, 

чем представителям старших возрастных групп в 

российском обществе. С точки зрения М.К. Горш-

кова и Ф.Э. Шереги, данное обстоятельство объ-

ясняется тем, что представители молодежи нахо-

дятся «в начальной стадии разделения труда и 

распределительные отношения», а также реже 

становятся участниками различных конфликтов 

межэтнического характера. Так, для большей ча-

сти отечественной молодежи (72%) характерно 

проявление симпатий к представителям других 

этносов, тогда как безразличное отношение де-

монстрируют только 28%. Почти половина опро-

шенных молодых людей (49,9%) не проявляют 

антипатий ни к одной из представленных в совре-

менной России этнических групп. Что касается 

остальных, то они проявляют определенную не-

приязнь к представителям кавказских этнических 

групп, включая чеченцев, грузин, азербайджан-

цев, дагестанцев и т.д. (таковых оказалось более 

20%). В рамках проведенного исследования были 

выявлены негативные оценки молодыми людьми 

представителей этносов, исповедующих ислам, 

среди которых оказались жители бывших совет-

ских республик Средней Азии: таджики, узбеки, 

казахи (подобные оценки характерны для 13% мо-

лодых россиян). Для определенной части россий-

ской молодежи (7%) также характерно предвзятое 

отношение к людям, представляющих народы 

Юго-Восточной Азии: китайцам, вьетнамцам, ко-

рейцам [5, c.253-254].   

Результаты специальных исследований, 

посвященных ксенофобии в молодежной среде, 

показывают, что рассматриваемый показатель 

(уровень ксенофобии) является неоднородным в 

различных группах молодежи, выделяемых по 

возрастной принадлежности. Так, наименьший 

уровень ксенофобии демонстрирует младшая 

группа молодежи, включающая лиц в возрасте до 

19 лет: в этой группе отмечается большое количе-

ство молодых людей, как юношей, так и девушек, 

которые имеют несформировавшиеся установки в 

данной сфере. В дальнейшем, молодежь, в боль-

шинстве случаев, определяется в своем отноше-

нии к представителям других этнических групп, а 

распространенность ксенофобных установок, со-

ответственно возрастает (пика она, как отмечает 

В.И. Мукомель, достигает в группе 25-29-летних 

россиян). По оценкам данного исследователя, ксе-

нофобные установки представителей всех воз-

растных групп в составе российской молодежи 

направлены преимущественно на представителей 

определенных национальностей, среди которых 

выделяются выходцы из северокавказских рес-

публик, представители титульных национально-

стей государств Средней Азии, а также этниче-

ские группы из Южного Кавказа и Юго-Восточ-

ной Азии.  

В соответствии с выводами, сделанными 

В.И. Мукомелем, формирование рассматривае-

мых установок представителей российской моло-

дежи имеет свою специфику: так, данные уста-

новки характеризуются высоким уровнем размы-

тости и неопределенности, что можно объяснить 

возрастными, психологическими особенностями 

молодых людей, у значительной части которых 

мировоззренческие ориентиры и ценностные 

установки находятся в процессе формирования, а 

опыт социальных взаимодействий является не 

очень богатым [6, c.230-231].  

Интересно, что молодежь также прояв-

ляет склонность к выбору менее категорических 

утверждений в сравнении с более возрастными 

респондентами. Помимо этого, на формирование 

установок толерантности в отношении представи-

телей других этнических групп у молодежи, в зна-
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чительно большей степени, воздействуют соци-

альная среда, ближайшее окружение молодых 

людей, и в меньшей степени – факторы экономи-

ческого характера.  

Как справедливо утверждают А.Ю. Ка-

чимская и М.М. Цыганова, формирование межна-

ционального или меэтнического согласия пред-

ставляет собой процесс, который является много-

факторным и многоэтапным; для каждого отдель-

ного человека, являющегося представителем 

определенной этнической группы, данный про-

цесс берет в свое начале в семье как основопола-

гающем социальном институте, в рамках кото-

рого осуществляется первичная социализация де-

тей, формируются их ценностные установки и 

ориентации, необходимые для успешной интегра-

ции в общество, взаимодействия с его членами, 

представляющими различные этнические группы 

[7, c.4].   

В то же время, родительская семья не яв-

ляется единственным источником формирования 

межкультурной компетентности детей: немалую 

роль здесь играют образовательные учреждения, 

принимающие активное участие в процессе соци-

ализации детей и молодежи. Необходимо отме-

тить, что воспитание культуры межнациональ-

ного общения рассматривается как одна из основ-

ных целей государственной образовательной и 

воспитательной политики, что нашло отражение в 

текстах законодательных актов, к числу которых, 

в первую очередь, относится Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Так, 

в данном законе, в частности, отмечается, что гос-

ударственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются, в 

том числе на принципах единства обучения и вос-

питания, образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации, защиты и разви-

тие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях мно-

гонационального государства [8].  

В то же время, как показывает анализ 

учебных планов различных образовательных ор-

ганизаций, в последних практически не представ-

лены учебные курсы, предметом рассмотрения 

которых являлись бы межкультурная компетент-

ность или межнациональное согласие. По замеча-

нию А.Ю. Качимской и М.М. Цыгановой, в фор-

мате курсов по выбору существуют программы, 

содержащие отдельные разделы, раскрывающие 

этнические особенности людей [7, c.4]. Однако 

при этом отсутствуют курсы теоретического или 

прикладного характера, освоение которых было 

бы нацелено на формирование у учащихся навы-

ков установления конструктивного взаимодей-

ствия с представителями других национальностей 

или навыков поведения в межнациональных кон-

фликтах.  

В настоящее время существует объектив-

ная необходимость в привитии представителям 

молодого поколения уважительного отношения к 

другим народам и культурам, готовности к эф-

фективному взаимодействию и сотрудничеству с 

ними, навыков совместного решения различных 

социальных проблем. Молодежь необходимо 

приучать к тому, что она должна уважать любого 

человека, не взирая на его национальную или эт-

ническую принадлежность; государственная об-

разовательная политика в области формирования 

межэтнического согласия должна быть направ-

лена на укоренение в сознании представителей 

данной социально-демографической группы то-

лерантности к различным этническим культурам, 

умения предотвращать или преодолевать возни-

кающие на межэтнической почве конфликты 

наиболее оптимальными способами. Речь идет о 

формировании знаний, умений и навыков толе-

рантного отношения к представителям других 

национальных или этнических групп, соответ-

ствующего поведения в рамках различных видов 

взаимодействий с представителями других наро-

дов или этносов. В целом, молодежь необходимо 

воспитывать в духе миролюбия, веротерпимости 

и толерантности, повышать уровень терпимости к 

разногласиям, возникающим на этнической или 

конфессиональной почве, увеличивать эффектив-

ность межэтнического или межконфессиональ-

ного диалога, формировать готовность к понима-

нию и действенному сотрудничеству с людьми, 

представляющими иные национальные и религи-

озные группы.   

В условиях полиэтнического российского 

общества государственная образовательная поли-

тика, направленная на формирование межнацио-

нального или межэтнического согласия и успеш-

ного взаимодействия между представителями 

различных этнических общностей, приобретает 

особую значимость. Национальная специфика 

России, сложный характер складывающихся меж-

национальных отношений определяют необходи-

мость целенаправленного регулирования взаимо-

действий между представителями различных 

национальностей, что предусматривает, в том 

числе воспитание культуры межнационального 

общения.  
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В специальных исследованиях формиро-

вание культуры межнационального общения рас-

сматривается как организованный, планомерный, 

целенаправленный и поэтапный процесс, включа-

ющий воспитание уважения к многонациональ-

ному российскому народу, культивирование ува-

жительного и гуманного отношения к представи-

телям различных народностей, проживающих на 

территории Российской Федерации, их языкам, 

моральным и этическим нормам и ценностям [9, 

c.85]. Данный процесс также предусматривает 

воспитание молодежи в духе толерантного отно-

шения к религиозным чувствам других людей, 

формирование навыков мирного разрешения кон-

фликтов, возникающих на основе противоречий 

религиозного или этнического характера. Образо-

вательная деятельность, связанная с формирова-

нием культуры межнационального общения, 

должна включать в качестве обязательного ком-

понента ознакомление представителей учащейся 

молодежи с базовыми положениями о правах и 
свободах человека, в том числе праве указывать свою 

национальную принадлежность, специфике межнаци-

ональных или межэтнических взаимодействий, основ-

ными народностями России и религиозными конфес-

сиями. 

Неотъемлемым компонентом государствен-

ной политики, направленной на формирование межна-

ционального согласия, является организация и прове-

дение различных мероприятий, призванных содей-

ствовать развитию навыков взаимодействия с предста-

вителями различных национальностей: речь идет о фе-

стивалях национальных традиций, этнической куль-

туры, соответствующих конференциях и форумах. По-

добные мероприятия в настоящее время проводятся в 

образовательных учреждениях различного уровня в 

нашей стране. Так, в высших учебных заведениях, в 

частности, в течение последних лет активно осуществ-

лялась деятельность, направленная на гармонизацию 

меэжэтнических отношений.   

В то же время, исследователи выделяют недо-

статки в системе внеаудиторной работы по межнацио-

нальной проблематике: проводимые мероприятия в 

большей степени направлены на интеграцию ино-

странных студентов в российское образовательное и 

культурное пространство [10, c.159-160]. Иными сло-

вами, проблема межнационального согласия в боль-

шей степени касается взаимодействия отечественных 

и зарубежных студентов, в то же время, акцент на меж-

национальном согласии в контексте формирования оп-

тимальных взаимоотношений между представителями 

различных народов и культур внутри самой России де-

лается крайне редко. Вследствие доминирования та-

кого подхода, важнейшие государственные задачи, 

связанные с укреплением национального согласия, со-

хранением и поддержанием этнокультурного многооб-

разия, не реализуются должным образом по причине 

недостаточной представленности в программах вузов-

ских мероприятий в сравнении с интернациональным 

компонентом.  

Анализ эмпирических данных, представлен-

ных в специальных исследованиях, показывает, что 

лишь у небольшого числа отечественных вузов име-

ется эффективный опыт взаимодействия с представи-

телями различных землячеств или этнокультурных ор-

ганизаций, которые представляют интерес различных 

народов Российской Федерации. По этой причине, де-

ятельность многочисленных студенческих организа-

ций следует направить на практическую реализацию 

задач национальной и молодежной политики россий-

ского государства, связанных с повышением уровня 

межнационального согласия среди представителей 

отечественного студенчества.   

Помимо этого, исследователями отмечается 

практически полное отсутствие в вузовских мероприя-

тиях тематики, связанной с многоконфессиональным 

характером российского и мирового общества, в це-

лом. Речь здесь идет о недостаточной представленно-

сти проблематики межрелигиозных отношений: вни-

мание к религиозной тематике объясняется тем, что на 

основе последней можно формировать у обучающихся 

молодых людей представления о том, как, благодаря 

многообразию вероисповеданий, языков и националь-

ных традиций удалось сплотить нашу страну в уни-

кальное государство-цивилизацию.  

В настоящее время ряд недружественных гос-

ударств активно использует против нашей страны 

национальные и религиозные факторы (в работах ряда 

зарубежных авторов, в частности, присутствует идея 

дезинтерграции России по национальному или религи-

озному признаку). В Указе Президента РФ  

«Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» подчеркивается 

распространение деструктивной идеологии, влекущей 

за собой риски, связанные, в том числе с «отрицанием 

российской самобытности, ослаблением общероссий-

ской гражданской идентичности и единства многона-

ционального народа России, созданием условий для 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов». В 

условиях сложной геополитической ситуации и раз-

личных возникающих извне угроз традиционным рос-

сийским духовно-нравственным ценностям высокую 

значимость приобретает организация мероприятий, 

направленных на укрепление рассматриваемых тради-

ционных ценностей, к числу которых относится «исто-

рическая память и преемственность поколений, един-

ство народов России» [11]. 

Заключение. В рамках реализации государ-

ственной политики, направленной на формирование 

межнационального согласия в молодежной среде, 

необходимо учитывать специфику молодежной ауди-

тории, на ценностные установки которой существен-

ное воздействие оказывают современные средства мас-

совой информации и коммуникации и, в первую оче-

редь, Интернет и социальные сети. Так, в настоящее 
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время большое значение приобретает информацион-

ное сопровождение национальной политики россий-

ского государства: данное сопровождение позволяет 

донести до молодых россиян основное содержание 

рассматриваемой политики, внедрить в сознание пред-

ставителей данной социально-демографической 

группы принципы гармоничного существования лю-

дей в условиях полиэтнического общества, основы 

межнационального диалога и согласия. 

 Реализация государственной национальной 

политики в России в комплексе с ее информационным 

сопровождением является неотъемлемым условием 

достижения высокого уровня национальной безопас-

ности и стабильности функционирования российского 

общества: данное положение закреплено, в частности, 

в Стратегии государственной национальной политики 

РФ.  

Информационное сопровождение националь-

ной политики предполагает не просто отражение рас-

сматриваемой проблематики в средствах массовой ин-

формации: она предусматривает комплексные дей-

ствия, включающие различного рода публикации в 

СМИ, организацию разнообразных мероприятий и PR-

акций, проведение конгрессов, форумов и т.д. 

 Важное значение имеет распространение по-

средством электронных средств коммуникации идей 

межнациональной дружбы, межэтнического сотрудни-

чества и диалога, объединяющих представителей раз-

личных этнических групп ценностей духовно-нрав-

ственного характера.   
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