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Аннотация. На основе инструменталистского подхода представлено видение проблемы соот-
ношения государственной национальной политики и этнобезопасности. Целью исследования 
является анализ этнических аспектов общественной безопасности в ее системном содержании 
и политической интерпретации на примере современной России. При этом национальная по-
литика представляется совокупностью нациестроительства как политического проекта и этно-
политики как концепции этнокультурного равенства всех народов России. Под этнобезопас-
ностью понимается системная характеристика способности полиэтничного общества поддер-
живать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий. 
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рая включала бы в себя спектр условий и требований, необходимых для функционирования 
российской этносистемы и оказывающих на нее существенное влияние. Представлены кон-
кретные направления и рекомендации по совершенствованию государственной национальной 
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ее этнобезопасности. Акцентируется внимание на рисках и угрозах, формируемых миграци-
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Abstract. The paper presents a vision of the problem of the relationship between state national poli-
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ethnic aspects of public security in its systemic content and political interpretation using the example 
of modern Russia. At the same time, national policy is considered as a combination of nation-
building as a political project and ethnopolitics as a concept of ethnocultural equality of all peoples 
of Russia. In turn, ethnosecurity is defined as a systemic characteristic of the ability of a multi-ethnic 
society to maintain its normal functioning in the face of external and internal influences. According 
to the authors, in order to successfully achieve ethnosecurity, it is necessary to adopt formalized 
methodologies and techniques for building a political security model that would include a range of 
conditions and requirements necessary for the functioning of the Russian ethnosystem and having a 
significant impact on it, that is, being significant. The paper presents specific directions and recom-
mendations for improving the state national policy in modern Russia to achieve and maintain system-
ically significant parameters of its ethnosecurity. The focus is on the risks and threats posed by mi-
gration impact on the conditions for maintaining ethnic security in modern Russia. 
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Введение 

Российский народ как единое политическое и культурное сообщество 
формировался на протяжении многих столетий. Однако целенаправленная 
политика построения гражданской нации – это история последнего десяти-
летия. Политический проект «Мы – россияне», заложенный в концептуаль-
ной статье В. В. Путина «Россия: национальный вопрос»1 (2012 г.), все еще 
актуален и требует повседневного интеллектуального подкрепления и науч-
ного обоснования. 

При этом государственную национальную политику необходимо рас-
сматривать как совокупность двух основных направлений: нациестроитель-
ства в контексте формирования и укрепления гражданской идентичности и 
солидарности, с одной стороны, и этнополитики как деятельности по сохра-
нению и развитию этнокультурного достояния многосоставного российского 
общества – с другой. 

В этих условиях становится актуальным обеспечение этнобезопасности 
Российской Федерации как полиэтничного и многоконфессионального госу-
дарства с достаточно молодой гражданской нацией. 

                                                            
1 См.: Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Единая Россия : офиц. сайт. 23.01.2012. URL: 
https://moscow.er.ru/activity/news/vladimir-putin-rossiya (дата обращения: 24.09.2024). 
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Результаты 

Одним из ключевых направлений стратегии национального развития 
современной России является укрепление национальной идентичности и со-
циального единства в рамках российской нации. Это требует поддержки со-
трудничества между различными этническими и религиозными группами, а 
также развития общероссийской гражданской идентичности [6–8]. 

Кроме того, важным элементом концепции национального развития яв-
ляется поддержка национально-культурного разнообразия, сохранение и раз-
витие национальных языков и культур, интеграция мигрантов и представи-
телей других культурных сообществ в российское общество [1]. 

В современной России в долгосрочной перспективе успешное нацие-
строительство должно привести к укреплению мощи страны, уважению со 
стороны других наций и государств. Это требует сочетания глобальной кон-
курентоспособности России как гражданской нации и сохранения культур-
ных традиций и идентичности всех российских народов [9; 10]. 

В этих условиях обеспечение этнобезопасности непосредственно фор-
мирует основы социальной стабильности, а также является одним из важ-
нейших факторов укрепления системы национальной безопасности государ-
ства. Поэтому для достижения высокого уровня этнобезопасности необхо-
димо определить приоритеты и цели и, что не менее важно, установить ис-
точники и ресурсы достижения и удержания такой безопасности.  

Вместе с тем для комплексного и всестороннего анализа проблем этно-
безопасности России как федеративного государства необходимо в первую 
очередь рассматривать этничность как системный фактор безопасности лич-
ности, общества и государства. В этом случае речь идет об этнической без-
опасности как элементе системы социальной и политической безопасности. 

Таким образом, для успешного решения проблемы необходимо приня-
тие формализованных методологий и методик построения модели безопас-
ности, которая включала бы в себя спектр условий и требований, необходи-
мых для функционирования социальной системы и оказывающих на нее су-
щественное влияние, т. е. являющихся значимыми. 

Скорее всего, современная государственная система этнобезопасности 
должна строиться с учетом специфики социального пространства и социаль-
ного времени. Данный контекст требует обоснованной взаимосвязи этой си-
стемы с целями национальной безопасности Российской Федерации как по-
лиэтничного, многоконфессионального и мультикультурного общества. 
Необходима также максимальная реализация когерентности между онтоло-
гической и прагматической функциями этнической идентичности. 

И наконец, на федеральном уровне необходимо развернуть вектор госу-
дарственной национальной политики от патернализма, свойственного для Рос-
сии имперского и советского периодов, к субсидиарности, должен произойти 
переход от политики равных результатов к политике равных возможностей. 

При этом функция вертикальной интеграции российской этносистемы 
должна обеспечиваться единым идеологическим, политико-правовым, соци-
ально-экономическим и культурным пространством. 
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Когда речь идет об условиях поддержания высокого уровня этнобезопас-
ности России современная национальная политика должна быть, в первую 
очередь, гражданской, т. е. должна способствовать формированию политиче-
ской нации россиян, и во-вторых, содействовать развитию межэтнического 
согласия и гармонии на принципах интеркультурализма (интернализма). 

Фактически речь идет об укреплении национальной общегражданской 
идентичности, при которой происходит неконфликтная и позитивная моби-
лизация этничности: этническое возрождение становится важнейшим скреп-
ляющим, а не разделяющим фактором нациестроительства. И тогда интерна-
лизм как принцип признания ценности этнического многообразия может 
стать основой новой модели национальной политики, обеспечивающей этно-
безопасность как нации, так и государства. 

Всякий межэтнический конфликт в своей основе всегда ценностно де-
терминирован и выражается в столкновении интересов. Другими словами, 
этнические конфликты – это не только конфликты интересов, но и конфлик-
ты ценностей. В связи с этим необходимо внимательно отслеживать общее 
социальное самочувствие целевых социальных групп, особенно студенче-
ской и рабочей молодежи. Именно в этой среде отмечается рост общих про-
тестных настроений и преобладание националистических взглядов. Именно 
эта социальная группа наиболее подвержена внешнему влиянию и социаль-
ной мобилизации в самых радикальных формах. 

Необходимо отслеживать пространственную локализацию и концентра-
цию студенческой молодежи, а также формальные и неформальные моло-
дежные этнические структуры мигрантов. Мировая практика показывает, что 
значительная концентрация студенческой молодежи в местах компактного 
сосредоточения приводит к мобилизационным мультипликативным эффектам. 

В крупных российских мегаполисах количество молодежи с миграци-
онной историей становится критическим в представлениях местного населе-
ния. Жители городов видят мигрантов в местах наибольшего общественного 
присутствия: дворы (дворники и работники ЖКХ), транспорт (водители и кон-
дукторы), торговые и развлекательные центры (обслуживающий персонал), тор-
говые рынки (продавцы) и т. д. Создается ощущение массовости мигрантов, и 
вслед за этим включаются социально-психологические механизмы защиты. 

Внимания заслуживает и проблема неформальных сетевых социальных 
групп мигрантов, построенных на этнических, клановых и иных солидарно-
стях. Большинство мигрантов, особенно молодежь, плохо знают русский 
язык, культуру, традиции, обычаи и образ жизни коренного российского 
населения. Большинство из них выросли в постсоветское время и не включе-
ны в русское цивилизационное пространство. Вследствие этого значительно 
увеличивается межэтническая дистанция между иностранными гражданами 
и принимающим сообществом. 

До сих пор остается малоизученным влияние теневых, иногда крими-
нальных, структур на этнонациональные и религиозные организации, а так-
же на неформальные, официально не зарегистрированные миграционные 
организации и группы. В некоторых этномиграционных общностях такое 
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влияние значительно, и неформальные лидеры обладают намного большим 
авторитетом и ресурсами, нежели руководители национально-культурных 
автономий и других национальных организаций. Создаются закрытые для 
официальных властных структур и широкой общественности неформальные, 
построенные на личных связях и контактах, особые социальные группы, сла-
бо интегрированные в местное сообщество. Именно в этих группах находят 
поддержку незаконные мигранты. 

Усилилась тенденция институциональных и неформальных руководите-
лей этнических групп и групп мигрантов к «вхождению во власть» через 
инициативное инкорпорирование в различного рода ассоциации, советы и 
совещательные структуры при органах государственной власти и местного 
самоуправления [3]. 

В этих условиях главными задачами государственной национальной поли-
тики как ответа на риски и угрозы этнобезопасности в России должны стать: 

1. Включенность всех российских этносов и их представителей (этно-
форов) в процессы укрепления нашей государственности в сложных услови-
ях внешнего давления и консенсусного признания традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы успешного исторического раз-
вития российской нации. 

2. Поиск национальной идеи, консолидирующей российское общество, 
построенной на принципе равноправия всех народов России, бережного и 
уважительного отношения к культуре каждого из них, развитие традицион-
ных и самобытных культур народов.  

3. Широкая интеграция «новых россиян» как граждан с миграционной 
историей в российское политическое, социально-экономическое и культурное 
пространство [4; 5]. Миграционная ситуация становится значимым фактором 
социального напряжения в крупных российских городах. И это во многом свя-
зано с их территориальной и трудовой локализацией и концентрацией. 

Итак, решение проблем взаимоотношений между этническими группа-
ми всегда предполагает выбор той или иной политико-идеологической и 
культурной стратегии. В качестве таких стратегий можно выделить идеоло-
гию интернационализма, концепцию американского «плавильного котла», 
идею мультикультурализма, модель канадской «этнической мозаики» и др. 
Однако любая модель будет успешной лишь тогда, когда учитываются исто-
рические условия и социокультурная специфика общества. Именно поэтому 
вопрос об эффективной государственной национальной политике в совре-
менной России все еще остается открытым. 

Отметим, что в качестве целей и приоритетов этнобезопасности высту-
пает упреждение, предотвращение, минимизация этносоциальных, в том 
числе этнополитических, угроз и профилактика этнического (культурного) 
национализма как превосходства одного этноса над другими. 

Приведенные концептуальные позиции понимания взаимосвязанности 
национальной политики и этнобезопасности предполагают формулирование 
конкретных прикладных рекомендаций в области нациестроительства и эт-
нополитики в современной России: 
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1. При разработке новой стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации необходимо определить: 

– цели государственной национальной политики, дополнив их позици-
ей о необходимости обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации в сфере межнациональных (межэтнических) отношений; 

– целевой показатель реализации стратегии, отражающий долю граж-
дан, готовых к активному личному противодействию идеям и практикам 
нацизма и этнокультурного превосходства одних народов над другими. 

2. Предложить принятие новой редакции Федерального закона «О 
национально-культурной автономии» с учетом достижений гуманитарных и 
общественных наук, а также современных социальных практик в сфере меж-
национальных (межэтнических) отношений, требующих эволюции институ-
та национально-культурной автономии на нынешнем этапе развития много-
национальной России. 

3. В государственной программе Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики» увеличить финансирование 
направлений работ, связанных с противодействием идеям нацизма, а также 
существенно увеличить финансовую поддержку программ и проектов регио-
нального уровня. 

4. Провести общероссийский (национальный) конгресс (форум) этнопо-
литологов, этносоциологов и этнологов для консолидации научного и экс-
пертного сообщества России, который позволит определить приоритетные 
направления научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ в 
области государственной национальной политики и этнобезопасности. 

Не менее важной в условиях цифрового общества является информаци-
онная политика в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных отношений с учетом миграционного фактора. Эта задача, по 
нашему мнению, должна быть реализована по четырем направлениям: 

1. Деятельность СМИ по информационному и экспертному сопровож-
дению национальной и миграционной политики. Возникает проблема специ-
ального профессионализма журналистов. Актуализация тематики граждан-
ского единства, этнокультурного развития всех народов России должна вос-
приниматься как политическая задача. Крайне деструктивным является 
освещение СМИ этнически детерминированных событий и процессов как 
ситуативных и скандальных с негативным смысловым содержанием и без 
глубокого анализа ситуации (особенно в динамике). 

2. Готовность национально-культурных автономий, национальных и 
религиозных организаций и других институтов гражданского общества к от-
крытости, с одной стороны, и к реализации эффективной информационной 
политики – с другой. Вместе с тем сегодня есть много информационных 
площадок, готовых размещать информационные материалы, раскрывающие 
положительный опыт реализации национальной политики. 

3. Социальная реклама и использование сетевых информационно-
коммуникационных ресурсов для продвижения специального (профессио-
нально созданного) контента по освещению работы национально-
культурных автономий, национальных и религиозных организаций, в том 
числе и казачества. 
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4. Не менее важным остается пресечение экстремистской и иной проти-
воправной информационной активности. Необходим качественный и си-
стемный мониторинг социальных сетей, в которых все чаще создаются от-
крытые социальные группы по ультранационалистическим и экстремистским 
интересам. При этом влияние сетевых коммуникативных технологий будет 
расширяться. 

Обсуждение 

Тематика государственной национальной политики достаточно полно 
раскрыта в современных этнополитических исследованиях российских авто-
ров. Вместе с тем обеспечение этнобезопасности современной России все 
еще остается малоизученной научной проблемой. При этом практически от-
сутствуют исследования воздействия результатов государственной нацио-
нальной политики на этнобезопасность в концептуальном и критериальном 
осмыслении. Все еще открытыми остаются вопросы определения и понима-
ния политической природы этнобезопасности и ее критериальных показате-
лей, а также возможностей и ограничений самой национальной политики в 
достижении и поддержании высокого уровня этнобезопасности как состав-
ляющей национальной безопасности современной России. 

Исследование обеспечения этнобезопасности Российской Федерации, 
изучение форм ее функционирования в контексте развития внутренней и 
внешней (государственной и мировой) ситуации представляет собой актуаль-
ную как в научном, так и в практическом плане проблему. Ее постановка и 
решение вносят определенный вклад в развитие теории этнополитической 
науки. 

Заключение 

Этнобезопасность остается значимым элементом внутренней политики 
современной России и критическим элементом национальной безопасности. 
Сами проблемы этнобезопасности тесно связаны с базовыми составляющи-
ми политической действительности: формой территориального устройства 
государства, концепцией национальной политики, характером политическо-
го представительства и многими другими. Именно поэтому этнобезопас-
ность определяется как системная характеристика способности полиэтнич-
ного общества поддерживать свое нормальное функционирование в услови-
ях внешних и внутренних воздействий [2]. 

Реализация государственной национальной политики, направленной на 
обеспечение этнобезопасности государства, общества и человека, требует не 
только политико-идеологического обеспечения такой политики, но и науч-
ного и экспертного обоснования публичных решений. Успешность такой 
политики возможна при консолидированной и согласованной деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также инсти-
тутов гражданского общества – национально-культурных автономий, нацио-
нальных и религиозных организаций, СМИ и других общественных структур. 
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