
ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 10 (октябрь) 

социологические науки 

 

_____________________________ 

 
© Лушникова О.Л., 2023 

Научная статья 

https://doi.org/10.23672/SAE.2023.92.38.021                                                                                                    

УДК 316.356.2                       

 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

БРАКАХ: ПРОБЛЕМА МЕТИСАЦИИ 

 

Лушникова О.Л. 

Хакасский научно-исследовательский институт языка,  

литературы и истории 

 
Аннотация. Усиливающиеся процессы миграции и глобализации приводят к измене-

нию облика современного мира, в частности, меняют национальный состав населения. Рас-

тет количество межнациональных браков, увеличивается численность людей смешанного 

происхождения. В связи с этим, актуализируется проблема определения этнической иден-

тичности таких людей. Возможно несколько вариантов идентификации людей со смешан-

ной кровью: выбор какой-то одной национальности (например, по отцу); сохранение двой-

ной идентичности; акцент на «смешанности» и позиционирование себя в качестве метиса; 

ориентация на космополитизм (человек мира); случаи «расколотой» идентификации (не хо-

тят или не могут причислить себя к какому-то этносу); или полный отказ от этнической 

идентичности. Подчеркивается, что смешанное происхождение может быть причиной 

маргинальности, конфликтности и даже социального исключения. На примере исследования 

членов разных по национальному составу семей среди титульного этноса Хакасии (хакасов) 

показано, что в смешанных семьях этническое самосознание размыто, более выраженными 

являются другие виды идентичности: общероссийская, территориальная, семейная. Мети-

сы менее включены в национальную культуру обоих этносов, меньше знают родные языки, 

реже используют их в повседневной жизни, однако чаще остальных сталкиваются с ущем-

лением прав из-за национальной принадлежности. Выделены факторы, влияющие на этни-

ческую идентификацию метисов, среди которых принятые в культуре социальные нормы, 

традиции, окружение, в том числе ближайшие родственники и собственно личный выбор 

человека. 
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Abstract. Migration and globalization lead to a change in the appearance of the contempo-

rary world. In particular, they change the national composition of the population. The number of 

interethnic marriages is growing. The number of people of mixed origin is increasing. The problem 

of determining the ethnic identity of such people is being actualized. There are several possible 

ways to identify people with mixed blood: choosing one nationality (for example, by father); main-

taining a dual identity; emphasis on “mixing” and positioning yourself as a mestizo; orientation 
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towards cosmopolitanism (a person of the world); cases of “split” identification (they don’t want or 

can’t classify themselves as an ethnic group); or a complete rejection of ethnic identity. The mixed 

origin can be the cause of marginality, conflict, and even social exclusion. Study was conducted by 

example of members of families of different ethnic composition among the titular ethnic group of 

Khakassia (Khakass people). Ethnic identity of mixed families is blurred. Other types of identity are 

more pronounced: all-Russian, territorial, family. Mestizos are less included in the national culture 

of both ethnic groups, know their native languages less, use them less often in everyday life, but 

more often than others face infringement of rights due to nationality. The factors influencing the 

ethnic identification of mestizos: the social norms, traditions, environment, including the closest 

relatives and the actual personal choice of a person. 

Keywords: ethnic group, ethnic identity, mestizos, mestization, interethnic marriages, inter-

ethnic marriages, mixed marriages 

Acknowledgements: Study was supported by RSF, No. 23-28-10040 

 

Введение. 

Интенсивные миграционные 

процессы современного общества 

приводят к увеличению числа межна-

циональных браков, которые, с одной 

стороны, способствуют сближению 

представителей разных национально-

стей, но, с другой стороны, размывают 

этническое самосознание рожденных 

в таких браках детей. В научной лите-

ратуре достаточно много публикаций, 

посвященных исследованию этой про-

блемы [6; 9; 14], однако, вопрос этни-

ческой идентичности людей, имею-

щих смешанную кровь (метисов), по-

прежнему остается актуальным. 

Фокус данной работы направлен 

на оценку этнического самосознания 

состоящих в межнациональных бра-

ках. Статья подготовлена по материа-

лам исследования среди представите-

лей титульного этноса Хакасии (хака-

сов). 

Обсуждение. 

Процесс определения нацио-

нальной идентичности для людей,  

имеющих смешанную кровь (мети-

сов), более затруднителен, чем для 

рожденных в моноэтнических браках. 

По нашему предположению, возмож-

но несколько сценариев развития, 

например, выбор какой-то одной 

идентичности (отца или матери). Ис-

следователи отмечают, что во многих 

многонациональных странах возмож-

ность выбора этнической общности 

отца и матери в большинстве случаев 

заканчивается выбором национально-

сти отца [15, с. 55]. Ориентация на 

какую-то одну национальность снима-

ет неопределенность вопроса иденти-

фикации, но грозит разрушением свя-

зей с представителями «второй» иден-

тичности. Исследователи подтвер-

ждают, что во втором поколении сме-

шанных семей обрывается этническая 

линия одного из родителей, исключа-

ется его роль в воспроизводстве ко-

ренной для него этнической общности 

[8, с. 55]. 

При стремлении сохранить 

культурное разнообразие формируется 

двойная, тройная и т.д. идентичность. 

Множественная этническая идентич-

ность может стать причиной марги-

нальности. Например, В.В. Галиндаб-

аева и Н.И. Карбаинов считают, что 

метисы, чаще всего, оказываются в 

маргинальных ситуациях, когда зна-

комятся с новыми людьми, которые не 
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могут отнести их к определенной эт-

нической группе по внешним призна-

кам [1, с. 217]. В культуре некоторых 

народов даже встречается неодобри-

тельное отношение к людям со сме-

шанной кровью, которое проявляется, 

например, в особых словах с прене-

брежительным оттенком, например, 

шала-казах («полуказах») [16]. Хотя, 

по мнению С.В. Лурье, каждый народ 

задает совершенно разное видение эт-

нической идентичности у своих «по-

лукровок»; и далеко не всегда это мар-

гинальность [5, с. 283]. Вместе с тем, 

исследователи сходятся во мнениио 

том, что множественная идентичность 

отличается противоречивым характе-

ром. В представлении Л.Р. Низамовой, 

социально-психологический портрет 

людей, имеющих смешанное проис-

хождение, противоречив, что, видимо, 

является следствием одновременно 

позитивной и негативной оценки их 

социумом [11, с. 173]. Члены межна-

циональных семей чаще сталкиваются 

с конфликтами или даже социальным 

исключением. К.А. Озерова в своем 

исследовании приводит слова инфор-

мантки: «Меня ненавидит вся семья 

моего мужа. ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ТОГО 

ЧТО Я РУССКАЯ. Но, например, я 

тоже хотела бы участвовать в се-

мейных праздниках... но мне это не 

дозволено.. я буду там изгоем...» 

(женщина, русская) [13, с. 40]. 

Еще один вариант установления 

этнической идентичности связан с 

собственно фиксированием факта 

«смешанности»; то есть, определения 

себя в качестве метиса. Желание под-

черкнуть «смешанность» своего про-

исхождения может быть связано с 

распространенным мнением о некото-

рой «исключительности» метисов. 

Э.Б. Гучинова пишет: «Однозначно 

красивыми считались дети от сме-

шанных браков калмыков с некалмы-

ками, точнее, с немонголоидами: та-

кой ребенок казался привлекательнее 

и монголоида в чистом виде, и евро-

пеоида. Таких детей называют “бал-

дыр” (смешанные), и если про кого-то 

скажут “балдыр(ка)”, то под этим 

подразумевается исключительно 

внешняя привлекательность» [2, с. 

125]. Эта идея находит продолжение и 

в медико-биологических исследовани-

ях [17]. Некоторые исследователи со-

глашаются с этим мнением, но под-

черкивают, что этот эффект не насле-

дуется, он проявляется только в пер-

вом поколении и в дальнейшем зату-

хает [15, с. 54]. 

В процессе идентификации ме-

тисов значимую роль играет внешний 

признак. Из исследования межэтниче-

ских браков в Республике Алтай: «ли-

цо никуда не денешь», «я похожа на 

алтайку», «меня относят к русским», 

«было бы смешно с моей внешностью 

называть себя русским» [3, с. 39]. На 

определение этнической идентичности 

метисов также оказывает влияние 

фактор окружения. Исследование Л.В. 

Намруевой показало, что метисы в 

первом поколении весьма избиратель-

ны в определении своей этнической 

принадлежности, которая, например, 

будет зависеть от места их прожива-

ния [10, с. 173]. Численное неравен-

ство этнических общностей также мо-

жет влиять на выбор идентичности. 

Например, В.П. Кривоногов считает, 

что смешанное население имеет, как 
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правило, ослабленные этнические 

признаки меньшего из двух контакти-

рующих этносов…даже если метисы 

по самосознанию относят себя к 

меньшему из двух этносов, то по язы-

ковым, культурным характеристикам 

чаще приближаются к показателям 

более многочисленного этноса [4, с. 

5]. 

Встречаются среди метисов и 

случаи отсутствия этнической иден-

тичности, которое проявляется в раз-

ных ипостасях. Например, Е.Э. Но-

сенко различает «космополитиче-

скую» группу и группу с «расколо-

той» самоидентификацией: первая – 

это те, кто не хочет причислять себя к 

какому-то отдельному народу, не хо-

чет об этом думать; вторая – те, кто не 

может причислить себя к какому-то 

отдельному народу, хотя много об 

этом думает [12, с. 51–52]. В целом, в 

условиях современного общества 

намечается тенденция «возвращения» 

к исходной этнической идентичности 

[7, с. 95; 4, с. 14], связанная не только 

со стремлением сохранить население 

коренных народов, но и с вполне 

прагматическими целями, например, 

получением различных льгот и префе-

ренций. 

Результаты. 

В данном исследовании мы вы-

делили три типа семей по националь-

ному составу: мононациональные (оба 

супруга – хакасы), межнациональные 

(один супруг – хакасской националь-

ности, второй супруг – другой нацио-

нальности) и смешанные (один из су-

пругов или оба – метисы). 

Анализ структуры идентично-

стей членов разных семей показал, что 

в смешанных семьях на первом месте 

общероссийская идентичность 

(46,7%), а в мононациональных и 

межнациональных более выраженной 

является позиционирование себя в ка-

честве жителя Хакасии (67,3% и 

62,3% соответственно) (табл.). 

 

Таблица. Структура идентичностей 

членов семей с разным национальным 

составом, % от опрошенных. 
 Мононаци-

ональные 

семьи 

Межнаци-

ональные 

семьи 

Сме-

шан-

ные 

семьи 

Гражданин 

мира 

7,1 8,7 6,7 

Житель 

своей стра-

ны 

30,3 33,3 46,7 

Житель 

Хакасии 

67,3 62,3 43,3 

Житель 

города 

18,5 24,6 23,3 

Ха-

кас/хакаска 

45,5 39,1 16,7 

Муж/жена/

сын/дочь 

27,5 21,7 43,3 

Другое 4,8 10,1 6,6 

 

Этническая идентичность нахо-

дится на втором месте, как в монона-

циональных (45,5%), так и в межнаци-

ональных семьях (39,1%), хотя у по-

следних удельный вес считающих се-

бя хакасами меньше. Члены смешан-

ных семей менее склонны к иденти-

фикации с хакасским этносом (16,7%). 

Неопределенность собственной иден-

тичности, вполне вероятно, приводит 

к смещению акцентов на другие иден-

тичности: семейной (43,3%), террито-

риальной (23,3%). Вместе с тем, осно-

вания этнической идентичности у 

членов разных по национальному со-
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ставу семей примерно одинаковые. По 

мнению опрошенных, с людьми своей 

национальности их роднит, прежде 

всего, культура, традиции, язык, род-

ная земля, прошлое и др. Согласно ис-

следованиям, среди метисов ключе-

вым в определении этнической при-

надлежности является фенотип, т.е. 

наиболее устойчивый к изменению 

внешний признак [1, с. 222] Результа-

ты нашего исследования подтвержда-

ют это: члены смешанных семей в два 

раза чаще указывали на значимость 

внешнего облика в качестве основания 

идентичности (30,0% против 16,1% и 

14,5%). 

Этническое самосознание в 

смешанных семьях более размыто, 

чем в моно- и межнациональных се-

мьях. Прежде всего, это проявляется в 

низком уровне владения хакасского 

языка: в мононациональных семьях 

свободно владеют родным языком по-

чти половина опрошенных (48,1%), в 

межнациональных – четверть (25,0%), 

в смешанных – всего 17,9%. Метисы 

реже общаются на хакасском языке в 

повседневной жизни, меньше читают 

газеты, журналы и книги, меньше го-

товят хакасские блюда и справляют 

национальные праздники. 

Результаты нашего исследова-

ния подтверждают, что люди смешан-

ного происхождения склонны к кос-

мополитизму. Треть опрошенных чле-

нов смешанных семей считают себя 

человеком мира, для которого все 

нации равны (36,7%). Члены моно- и 

межнациональных семей отличаются 

нормальной этнической идентично-

стью, в основе которой лежит пред-

ставление об уникальности своей 

нации наряду с другими (55,0% и 

50,7% соответственно). 

Члены смешанных семей по 

сравнению с моно- и межнациональ-

ными семьями чаще ощущают напря-

женность межнациональной обстанов-

ки в месте своего проживания (36,7% 

против 21,3% и 23,2% соответственно) 

и чаще сталкивались с ущемлением 

своих прав из-за своей национальной 

принадлежности (36,7%), хотя в мо-

нонациональных семьях такие случаи 

тоже нередки (33,6%). Особую боязнь 

метисы испытывают к тувинцам 

(23,3%), среди которых встречается 

негативное отношение к людям сме-

шанного происхождения, особенно к 

тем, кто не владеет хакасским языком. 

Реже остальных оказывались в ущем-

ленном положении члены межнацио-

нальных семей (23,2%). 

Результаты. 

Активные миграционные про-

цессы существенно меняют нацио-

нальный состав населения: увеличива-

ется количество межнациональных 

браков, появляются люди смешанного 

происхождения с неопределенной эт-

нической идентичностью.  

Результаты сравнения нацио-

нального самосознания членов разных 

по национальному составу семей по-

казали, что в смешанных семьях этни-

ческая идентичность размыта, а более 

выраженными оказываются другие 

идентичности (общероссийская, тер-

риториальная, семейная). Смешанное 

происхождение мешает глубокому по-

гружению в каждую из культур (отца 

и матери), поэтому уровень владения 

национальными языками среди мети-

сов низкий, равно как и знание тради-
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ций, литературы, элементов матери-

альной культуры (например, кухни) и 

т.п. С одной стороны, люди смешан-

ного происхождения склонны к кос-

мополитизму – позиционированию се-

бя как человека мира, но, с другой 

стороны, чаще остальных сталкивают-

ся с ущемлением прав из-за своей 

национальной принадлежности. 

Казалось бы, происхождение – 

один из наиболее объективных крите-

риев этнической идентичности, но в 

случае смешанного происхождения 

его определение зависит от разных 

факторов: принятых в месте прожива-

ния социальных норм, культурных 

традиций, окружения, национального 

состава и численности локальных 

общностей, а также личного выбора 

человека. 
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