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Цель исследования: рассмотрение этноген-

дерной специфики современной идентично-

сти населения полиэтничного Юга России.  

Objective of the study is the consideration of 

the ethnogender specifics of the polyethnic 

South-Russian population modern identity. 

Методологическая база исследования. В 

статье с опорой на материалы прикладного 

социологического исследования анализи-

руются этногендерные особенности мы-

идентичности населения трех субрегионов 

Юга России – Ростовской области, Адыгеи 

и Дагестана. В эмпирическом исследовании 

анализ структуры групповой идентичности 

населения Юга России осуществлялся с 

опорой на верифицированную в широком 

круге исследований методику измерения 

степени близости индивида по отношению 

к различным мы-группам (примордиаль-

ные, группы повседневного общения, ши-

рокие конструируемые общности). В отли-

чие от я-идентичности, которая в большей 

степени основывается на рациональном 

осмыслении своего я, групповую иденти-

фикацию характеризует в большей степени 

аффективное отнесение к социальным 

группам и общностям.  

 

The methodological basis of the research. 

Based on the materials of applied sociological 

research, the article analyzes the ethno-gender 

features of the we-identity of the population of 

three subregions of the South of Russia –

Rostov region, Adygea and Dagestan. In an 

empirical study, the analysis of the structure of 

group identity of the South-Russian population 

was carried out based on a methodology veri-

fied in a wide range of studies to measure the 

degree of closeness of an individual in relation 

to various we-groups (primordial, groups of 

everyday communication, broad constructed 

communities). Unlike self-identity, which is 

more based on a rational understanding of 

one's I, group identification is characterized to 

a greater extent by affective attribution to so-

cial groups and communities. 
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Результаты исследования. Проведенные 

эмпирические замеры показывают, что в 

целом женщины Юга России чаще, чем 

мужчины, отождествляют себя с группами 

повседневного общения (поколенческие, 

профессиональные, этнические), тогда как 

мужчины более склонны идентифициро-

вать себя с большими конструируемыми 

общностями (граждане России, жители сво-

ей республики, население Северного Кавка-

за). Фиксируются более выраженные раз-

личия в структуре групповой идентифика-

ции гендерных подгрупп Ростовской обла-

сти и более высокая степень совпадения 

мы-идентичности мужчин и женщин Ады-

геи и Дагестана. Выявляется также, что 

независимо от пола русское население ре-

гиона чаще себя идентифицирует по обще-

гражданскому основанию, а среди респуб-

ликанского населения выше удельный вес 

этнических и региональных (в Адыгее и 

Дагестане) и конфессиональных (в Даге-

стане) идентификаций. Несовпадение 

структуры идентификации населения по 

этногендерным сегментам может затруд-

нять сплоченность жителей и интеграцию 

многосоставного региона. 

 

Research results. The empirical measurements 

carried out show that, in general, women in the 

South of Russia more often than men identify 

themselves with groups of everyday communi-

cation (generational, professional, ethnic), 

while men are more inclined to identify them-

selves with large constructed communities (cit-

izens of Russia, residents of their republic, 

population of the North Caucasus). More pro-

nounced differences in the structure of group 

identification of gender subgroups of Rostov 

region, and a higher degree of coincidence of 

we-identities of men and women of Adygea 

and Dagestan are fixed. It is also revealed that, 

regardless of gender, the Russian population of 

the region more often identifies itself on a gen-

eral civil basis, and among the republican pop-

ulation, the share of ethnic and regional (in 

Adygea and Dagestan) and confessional (in 

Dagestan) identifications is higher. The dis-

crepancy between the structure of population 

identification by ethno-gender segments can 

impede the cohesion of residents and the inte-

gration of a multi-component region. 

Перспективы исследования связаны с даль-

нейшим исследованием этногендерной спе-

цифики современной идентичности населе-

ния полиэтничного Юга России.  

 

Prospects of the study are connected with further 

research of the ethnogender specifics of the poly-

ethnic South-Russian population modern identity. 

Ключевые слова: групповая идентичность, 

этногендерные группы, Юг России, респуб-

лики Северного Кавказа, полиэтничность, 

интеграция 

Keywords: group identity, ethno-gender 

groups, South of Russia, republics of the North 

Caucasus, multi-ethnicity, integration 

 

Постановка проблемы. В современной России не снижается значимость 

проблемы интеграции многосоставного социума, когда «огромные размеры 

российской территории; чрезвычайная разнородность общества: региональная, 

культурная, экономическая, этническая, религиозная; сложности социальной и 

личной идентификации, хронический разрыв между центром и периферией и 

т. д.» (Гофман, 2015. С. 30) препятствуют социальной сплоченности населения. 

Важнейшим ресурсом интеграции и устойчивого развития выступает непроти-

воречивая структура идентичности населения. Между тем в ситуации этноре-

гиональной сегментации групповая идентичность жителей государства харак-

теризуется сочетанием национального, регионального, этнокультурного и дру-
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гих компонентов, которые могут как конкурировать, так и взаимодополнять 

друг друга (Identity processes and dynamics ... , 2010; Brah, 1992). 

Юг России традиционно отличается высокой степенью этнокультурной 

сегментации, на его территории расположено несколько национальных рес-

публик с разнородной этнонациональной и конфессиональной структурой 

населения. Поиск оснований интеграции многосоставных социумов приводит 

многих исследователей к обоснованию важнейшей интегрирующей роли об-

щегражданской идентичности (Дробижева, 2015; Волков, 2017; Денисова, 

2013). «В частной жизни человек живет своими повседневными заботами, но 

это не ослабляет его связь с обществом, с государством, и эта связь в той или 

иной мере проявляется в его идентичности» (Дробижева, 2020. С. 494). По-

этому солидаристское измерение многоуровневой идентичности жителей по-

ликультурного макрорегиона попадает в фокус нашего рассмотрения. В каче-

стве дополнительного ракурса исследования остановимся на сравнительном 

анализе структуры групповой идентичности этногендерных подгрупп населе-

ния Юга России. 

Как отмечают исследователи, в северокавказских обществах процессы 

формирования и воспроизводства самоидентификации мужчин и женщин со-

пряжены с ощутимым воздействием «традиционной культуры: они осуществ-

ляются через распространение и личностную интернализацию ее принципов» 

(Курбанова, 2012. С. 12). В последние годы фиксируется также рост влияния 

конфессиональных факторов на самосознание республиканских жителей (За-

гирова, 2017; Стародубровская, 2019; Сиражудинова, 2012). Однако в группо-

вом измерении данное влияние может быть различным. Поэтому в рамках 

настоящей статьи обратимся к рассмотрению этногендерной специфики со-

временной идентичности населения полиэтничного Юга России.  

Методика и эмпирическая база исследования. В социогуманитарном 

знании социальная идентичность чаще всего трактуется как «совокупность 

отнесения человека к различным социальным категориям: расе, национально-

сти, классу, полу и т. д.» (Симонова, 2008. С. 46). Идентичность присуща как 

индивидам, так и группам людей, однако идентификация личности формиру-

ется и трансформируется в процессах групповых взаимодействий (Хантинг-

тон, 2004). «Идентичности – это прежде всего когнитивно-эмоциональные 

процессы, связанные с социальным построением оценки себя другими и са-

мим собой» (Bastos, 2010. P. 151). Природа социальной идентичности по-

движна, с одной стороны, включена в социально-экономическую и институ-

циональную динамику общественного развития, с другой – деконструируется 

под влиянием жизненных траекторий индивида.  

В эмпирическом исследовании анализ структуры групповой идентично-

сти населения Юга России осуществлялся с опорой на верифицированную в 

широком круге исследований (Ядов, 1993; Данилова, 2000) методику измере-

ния степени близости индивида по отношению к различным мы-группам 

(примордиальные, группы повседневного общения, широкие конструируемые 
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общности). В отличие от я-идентичности, которая в большей степени основы-

вается на рациональном осмыслении своего я, групповую идентификацию ха-

рактеризует в большей степени аффективное отнесение к социальным груп-

пам и общностям.  

Прикладное социологическое исследования проводилось среди населе-

ния трех территорий Юга России: Ростовской области, с урбанизированной 

инфраструктурой, относительно развитой экономикой и высокой степенью 

этнической однородности (около 90 % жителей – русские); Республики Ады-

геи, с преобладающей аграрной экономикой, с большей частью сельского 

населения и третьей долей представителей титульного этноса (адыги); Даге-

стана, половина населения которого проживает в сельских районах со слож-

ным этническим составом (из которых официально отнесены к коренным 

14 народов), где преобладающими являются аварцы, даргинцы, кумыки и лез-

гины.  

По стандартизированной анкете в 2021 г. было опрошено 400 человек в 

г. Ростове-на-Дону Ростовской области (91 % русских), 329 опрошенных в 

г. Майкопе Республики Адыгеи (92 % адыгов), 413 – в г. Махачкале Респуб-

лики Дагестан (29 % аварцев, 20 % лезгин, 17 % даргинцев, 15 % кумыков, 

9 % лакцев, 4 % табасаранцев). Выборка опросов – квотно-пропорциональная 

по основным социально-демографическим подгруппам населения. 

Анализ материалов прикладного исследования. В ходе социологиче-

ского исследования жителям Юга России задавался следующий вопрос: «О 

каких группах Вы можете сказать: “Это мыˮ? К каким группам людей Вы се-

бя чаще всего относите?». Респондентам предлагалось выбрать из списка не 

более пяти вариантов ответов или указать свой вариант. Проведем сравни-

тельный анализ полученных результатов исследования по этногендерным 

сегментам. 

Эмпирическая характеристика групповой идентичности опрошенных 

жителей Ростовской области демонстрирует, что в структуре отождествлений 

мужчин и женщин доминируют общегражданские, поколенческие и профес-

сиональные компоненты. Далее по степени распространенности располагает-

ся указание близости с региональными, конфессиональными и этническими 

мы-группами. На этом фоне ростовские мужчины в большей степени, чем 

женщины, соотносят себя с гражданами России (60 % опрошенных среди 

мужчин против 50 % среди женщин), жителями Юга России (24 против 11 %) 

и Ростовской области (23 против 12 % соответственно). В то же время жен-

щины чаще отмечают близость с людьми одного возраста (57 % – в первой 

группе против 72 % – во второй), профессии (44 против 58 %) и национально-

сти (19 против 37 %) (рис. 1). 
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Рис. 1. Групповая идентичность населения Ростовской области 

 

Опрос в Республике Адыгее показал, что здесь респонденты также чаще 

всего идентифицируют себя с группами повседневного общения, к которым 

относятся поколенческие и профессиональные общности. В то же время мож-

но увидеть и этнорегиональную специфику, когда на третье по числу указа-

ний место выходит этническая принадлежность. Подобная особенность иден-

тичности представителей кавказских народов, для которых самоотождествле-

ние с этносом важнее, чем для русских респондентов, является устойчивой на 

протяжении последних десятилетий (Авксентьев, 2010; Денисова, 2013; 

Klimenko, 2021).  

На четвертом месте располагается близость с жителями своей респуб-

лики и только на пятом – общегражданская идентичность. Причем в послед-

нем случае процентный разрыв с ростовским населением практически в три 

раза. Этногендерные особенности мы-идентичности среди опрошенных в Да-

гестане менее выражены, чем в ростовском сегменте. Вместе с тем можно 

увидеть, что для мужчин немного важнее оказывается республиканская иден-

тичность. А у женщин более выражены представления о близости с общно-

стями повседневного общения (профессиональные и этнические) и конструи-

руемыми макрорегиональными (рис. 2). 

Помимо важности поколенческой принадлежности, опрошенные жите-

ли Дагестана на второе по числу указаний место выносят чувство близости с 

гражданами России. Это их сближает с ростовским сегментом. Однако даге-

станские респонденты, в отличие от населения других рассматриваемых суб-

регионов, чаще называют в качестве мы-групп жителей Северного Кавказа 

(третье по степени распространенности место) и людей одной с ними веры 

(пятое место). Разница между ответами мужчин и женщин здесь также не 

столь выражена, как среди ростовчан. Обращает на себя внимание больший 
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удельный вес в структуре идентификации мужчин таких конструируемых 

территориальных общностей, как граждане России (57 % – в первой группе 

против 43 % – во второй) и население Республики Дагестан (29 против 20 %). 

Среди опрошенных женщин данной республики немного выше выраженность 

конфессиональной и этнической идентичности, чем у мужчин (разница 6 %) 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Групповая идентичность населения Республики Адыгеи 

 

 
 

Рис. 3. Групповая идентичность населения Республики Дагестан 
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Выводы. Исследование групповой идентичности показывает скорее 

эмоциональное восприятие близости людей с разными типами социальных 

общностей. Результаты опроса показали, что на фоне преобладания во всех 

сегментах поколенческих и профессиональных мы-групп, а также общеграж-

данской идентичности (за исключением Адыгеи) в национальных республи-

ках Северного Кавказа в большей степени распространены региональные, эт-

нические (в Адыгее и Дагестане) и религиозные (в Дагестане) комплексы 

идентификаций. Эмпирическое изучение структуры идентичности этноген-

дерных подгрупп фиксирует, что женщины Юга России в целом чаще, чем 

мужчины, отождествляют себя с группами повседневного общения (возраст-

ные, профессиональные, этнические), тогда как мужчины более склонны 

идентифицировать себя с территориальными конструируемыми общностями 

(жители России, своей республики, Северного Кавказа). Выявляется более 

выраженная разница в структуре мы-идентичности мужчин и женщин Ро-

стовской области, тогда как в республиканском сегменте отождествления 

гендерных подгрупп менее разнородны. Можно сказать, что несовпадение 

структуры идентификации населения по этногендерным сегментам может за-

труднять сплоченность жителей и интеграцию многосоставного макрорегиона. 
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