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СЛАВЯНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РОССИИ 
 
Идентичность в современном мире является важным элементом 

общественно-политической и обыденной жизни людей. Она служит 
одним из способов включения человека в общественные отношения, 
выступает механизмом социализации, что имеет актуальное значение 
для жизнедеятельности как на уровне непосредственного бытия, так и в 
процессах глобализации. «Идентичность – некоторая устойчивость 
индивидуальных, социокультурных, национальных или 
цивилизационных параметров, их самотождественность. Исходные 
уровни идентичности связаны с традиционной (национальной) 
культурой» [1, с. 357].  

Глобализация связана с расширением видов деятельности, 
ориентацией на новую социальную реальность. По большому счету, 
глобализация актуализировала становление не только новых, но и 
прежних форм идентичностей. В процессе глобализации славянская 
идентичность становится важным объектом социального познания, 
имеет не только теоретическое, но и непосредственное практическое 
значение для организации обыденной и цивилизованной жизни народов 
и государств. Идентичность, свойственная субэтносу, находит отражение 
не только во взаимодействии родственных народов и культур,  но и 
получает выход на конкретного человека, рефлексия жизни которого 
неизбежно сопровождается переходом от собственного «я» к этносу и 
суперэтносу. Так, русский, украинский, белорусский восточно-
славянские этносы, являясь частями славянского суперэтноса, имеют 
свои особенности, которые формировались столетиями. В России, по 
данным переписи 2010 года, наряду со 111 миллионами русских людей, 
живут свыше 2,5 миллионов представителей восточных, западных и 
южных славян, а это 80% всего населения страны. 

В современном российском обществе наибольшее предпочтение 
отдается модели общественной жизни, в которой первенствует уважение 
прав человека, а далее идут ценности этнических групп. Такой подход 
обусловлен либеральным вектором деятельности российского 
государства. «Формирование позитивной идентичности как основы 
развития гражданской нации является важнейшей составляющей 
государственной политики идентичности. Она должна быть 
ориентирована на преимущества национального сообщества и на 
«капитализацию» таких преимуществ. Россия – страна больших 
возможностей, но необходимо открыть эти возможности для людей, 
положить их освоение в основу национального проекта развития. Для 
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этого необходимы импульсы со стороны гражданского общества» 
[2, c. 69]. 

В начале XXI века в России идентичность активно исследуется в 
социологическом аспекте [3–7], однако на уровне раскрытия славянской 
идентичности, крупные работы, практически отсутствуют. 

Социологический анализ идентификации представителей 
славянских народов на территории Украины позволят утверждать: «Сам 
факт спокойствия в национальных отношениях русских и украинцев 
основывается на том, что люди понимают общность своих судеб» 
[8, с. 394]. Состояние межнациональных отношений в отдельных 
российских регионах позволяет рассуждать о наличии дружбы народов в 
условиях постперестроечной России [9, с. 69–72]. 

Существуют разнообразные классификации этнической 
идентичности. По масштабам своего распространения, прежде всего, 
выделяем обыденную идентичность. Внутренняя определенность 
человека присутствует на уровне его чувств, психики, реализуется в 
повседневной жизни и деятельности человека. Такая идентичность 
определяет человека в системе общественных отношений, исходит из 
круга непосредственных взаимодействий. Как правило, обыденная 
идентификация склонна к выделению этно-национальной 
определенности. 

Этническая идентичность на обыденном уровне включает в себя 
осознание своей принадлежности к определенной общности (русской, 
украинской, белорусской и т. д.), подразумевает солидарность с 
ценностями, стандартами, идеалами своей общности. Она включает и 
оценку значимости для индивида своего членства в ней. Люди следуют 
культурно-смысловым ориентирам, образцам поведения и нормам 
взаимоотношения с окружающим миром. Идентичность с суперэтносом 
помогает человеку адаптироваться в обществе, найти свое место в нем, 
дает возможность гармонично строить свои отношения с окружающим 
миром, с представителями других этносов. Жизнь людей на уровне 
обыденной идентичности позволяет «собирать» локальную общность, в 
рамках которой протекает конкретная жизнедеятельность людей. Через  
стереотипы поведения, организованное взаимодействие, 
воспроизведение культуры, локальная общность выходит на «большую» 
общность. По данным многочисленных конкретно-социологических 
исследований, большинство русских среди своих друзей и хороших 
знакомых имеют представителей других славянских народов – 
украинцев, белорусов. Трудовая деятельность россиян в разнообразных 
коллективах демонстрирует наличие заинтересованности в наличии 
чисто человеческих и профессиональных качеств коллег. Работа в 
многонациональном коллективе предполагает наличие 
заинтересованности в благоприятной этнической среде. Аналогичная 
картина складывается среди учащихся. При общем незначительном 
количестве в начале XXI века доли смешанных браков, наибольшее 
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распространение имеют браки русских с представителями родственных 
славянских народов. Более половины опрошенных считают, что 
национальность супруга не имеет значения, главное – личностные 
качества. 

В России славянская идентичность сопряжена с идеей 
формирования российской идентичности. Усвоение гражданской 
идентичности не вызывает больших сложностей для населения, 
поскольку ассоциации с административными границами и политической 
властью уже подводят индивида к выбору соответствующей 
идентичности. 

По данным Европейского социального исследования в 2008–
2010 гг. россиянами чаще всего себя идентифицировали на Северо-
Западе страны, в Центре, Поволжье, Центрально-Черноземном, Волго-
Вятском регионах, на Урале – 61–75%. В этом же отношении, как 
показали последние опросы 2011г., идентифицируют себя живущие в 
Татарстане, Башкортостане и Саха (Якутии) – до 80–83%. В Западной и 
Восточной Сибири – 51,5–54,3% (в целом по России по данным ESS в 
2010 г. – 66%). 

Важной для людей остается и этническая идентичность. 
Общероссийское и республиканское исследования показали, что свыше 
80% людей в той или иной мере ощущают связь, единство с людьми 
своей национальности [10, с. 2379]. «Формирование российской 
идентичности должно идти не за счет устранения этнической 
идентичности, а путем их органичного сочетания, разумного 
сосуществования» [11, с. 2030]. 

Славянская идентичность в значительной степени реализуется 
через обращение людей как этнофоров к идентичности отдельных 
славянских народов.  

Основные политические силы страны свои программные 
установки строят вокруг русской идеи. В 2007 году партия «Единая 
Россия» выдвинула программу «Русский проект», в которой «русскость» 
предлагалась в качестве основания для формирования 
общегосударственной идентичности граждан России. Однако в 
последующие годы «Русский проект» у ЕР не получил своего 
дальнейшего продолжения, ибо он имел частичную взаимосвязь с идеей 
интеграции в общероссийскую общность всех народов страны. КПРФ 
следует идее реализации объединительной роли русского народа в 
многонациональной России. «Патриоты России» выдвигают идею 
собирания русского мира. ЛДПР выдвинула лозунг: «Мы за бедных, мы 
за русских». 

Реальным путем развития российской идентичности, на наш 
взгляд, служит обращение населения к существующим славянской, 
тюркской, угро-финской и другим общностям. Через рефлексию 
относительно крупных этносов возможно обретение российской 
идентичности в углубленном интеграционными процессами виде. 
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Процесс сближения внутри этносов предполагает сближение самих 
этносов, что, прежде всего, возможно на цивилизованном уровне. 
Главный вопрос XXI в. для представителей славянского суперэтноса 
России состоит в том, смогут ли славяне выработать общую 
социокультурную идентичность, не утратив собственной этнической 
уникальности? 

В Российской Федерации наряду с индивидуальными носителями 
славянских идентичностей (русской, украинской, белорусской и др.), 
действуют и коллективные социальные субъекты, пусть даже проведение 
ими славянской идентичности носит иногда фрагментарный характер. 
Идеи славянской идентичности проводят Институт славяноведения РАН, 
телеканал «Содружество», разнообразные печатные издания. В 2012 
году при участии видных общественно-политических деятелей России 
С. Н. Бабурина и Е. С. Троицкого создана Всероссийская общественная 
организация «Славянское движение России». Для представителей 
русской интеллигенции идея славянской идентичности представляет 
собой попытку восстановления исторической преемственности, 
традиционного опыта дореволюционной и современной России, 
культурное воссоединение славянских народов. 

У человека теоретическая рефлексия относительно славянской 
общности складывается из обращения к общностям конкретных людей, 
культурным идеалам, истории, судьбе. Причем, факт наличия 
славянского суперэтноса, поддерживаемый социокультурными 
системами входящих в него народов, как на уровне обыденной жизни 
людей, так и возникших на ее основе цивилизованных государств, 
являются объективными основаниями для характеристик этнической 
идентичности в целом и одновременно его частей. 

Славянская идентичность современных россиян не единообразна. 
И дело не только в том, что она объединяет людей различного 
социального, демографического, образовательного или возрастного 
статуса, а в том, что, в конечном счете, не предъявляет к человеку каких-
либо требований, кроме тех, которые предполагают быть самим собой: 
русским и славянином, украинцем и славянином, белорусом и тоже 
славянином. Сегодня отсутствуют культурные, политические или 
государственные критерии причастности человека к славянским 
традициям или принадлежности к славянскому суперэтносу. 
Современный россиянин свободен от социального контроля в вопросах 
этнической идентификации. Его выбор детерминирован, прежде всего, 
своими нравственными, духовными, социальными потребностями. 

Славянская идентичность свойственна многим личностям 
современной России. В полиэтнической среде рефлексия к своей 
славянской природе позволяет личности быть автономной, свободной в 
принимаемых решениях и деятельности. Но, в то же время, личность 
является частью социальной действительности, так как осуществляет 
выбор в масштабах непосредственного окружения. Свобода личности в 
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своем природном естестве позволяет окрашивать деятельность многими 
признаками славянской культуры. 

В России обращение к представителю славянской общности 
позволяет избегать понятия «этнический мигрант». Как известно, к этой 
категории в настоящее время принято относить иностранцев, 
прибывающих в Россию по экономическим причинам, и членов их 
семей. В стране, откуда они прибыли, это наиболее энергичная и 
экономически активная категория населения. В стране размещения 
мигранты также являются заметной частью экономически деятельных 
слоев населения. Процесс идентификации индивидов предполагает 
возможность безболезненной адаптации к окружающей его реальности. 
Даже если возникает какая-либо проблема, она связана, прежде всего, с 
определенными социальными ожиданиями и несовпадением этих 
ожиданий с реальностью. Через идентификацию со славянами, жители 
стран СНГ, работающие в России, не испытывают неудобств по 
этническому признаку. В широком смысле к «своим» относят всех, кто 
прибывает в страну и при этом имеет славянские корни. 

Восприятие представителей славянских этносов происходит на 
основе совершенно четкого определения «нашего», «своего»: во-первых, 
славянская внешность, во-вторых, знание и родство языков, в-третьих, 
следование обычаям и традициям родственных народов. Близкая 
идентичность, демонстрация обычаев и традиций, общих для славян и 
характерных для своего народа, позволяет гармонично адаптировать  
себя в новом социуме. 

Славянская идентичность в условиях полиэтнических регионов – 
естественный фактор общественной жизни. Разнообразная этничность 
воспринимается индивидами целенаправленно и осознанно. Это связано 
с тем, что фактически на всех территориях живут представители 
многочисленных этнических культур. Именно они, личностно 
осознающие этническую пестроту общественной жизни люди, 
оказывают значительное влияние как на формирование этнической 
идентичности индивидов, так и на сближение соответствующих культур. 

Многоаспектность славянской идентичности обуславливает ее 
многокомпонентную структуру. Государственный аспект славянской 
идентичности состоит в том, что Россия неоднократно брала на себя 
ответственность быть защитницей и спасителем славянских народов от 
порабощения, угнетения и гибели. С государственным компонентом 
тесно связан культурный. Лучшие образцы искусства, материальной и 
духовной культуры являются достоянием всех славянских народов,  
независимости от национальности своего создателя. Классические 
произведения литературы, живописи, музыки, созданные 
представителями славянских народов, высоко почитаются в любой 
славянской стране. Важен и экзистенциальный компонент. Осознание 
себя славянином – это процесс вычленения ряда свойств, которые 
характеризуют конкретный славянский народ в понимании человека и 
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общества в целом. В современных российских условиях на первом месте 
политико-идеологических практик находится культурная идентичность 
человека со славянским миром. 

Помимо субъективной самоидентификации, связанной с 
культурой, тенденции роста идентификации со славянами проявляются и 
в осуществлении соответствующих практик: в посещении славянских 
государств в ходе туристических и деловых поездок, наличии 
родственников, друзей и знакомых, выполнении договорных 
обязательств с деловыми партнерами и т. д. При этом уровень 
распространения индивидуальных и коллективных практик всё же ниже 
уровня духовной связи россиян со славянами, которая, в свою очередь, 
не дотягивает до уровня общегражданско-национальной российской 
идентичности. Но одновременно наблюдается процесс сокращения 
разрыва между самоидентификацией по этническому признаку и по 
уровню национального сознания, осуществляющего рефлексию 
относительно суперэтносов. Люди, отождествляющие себя со славянами, 
демонстрируют высокий уровень этнической солидарности, позитивное 
этническое самовосприятие. 

Таким образом, славянская идентичность в России находится на 
стадии становления, причем идея всеславянского единства нередко 
подменяется обращением к деятельности российского государства в 
XIX-XX веках, либо отождествляется с русской этнической 
идентичностью и русской культурой. В полиэтнических регионах 
славянская идентичность находится в тесном переплетении с 
идентичностями этническими и региональными. Среди 
пропагандируемых идей и смыслов, объединяющих славян сегодня, 
выступают исторические события, спортивные успехи, достижения в 
области культуры, науки, искусства. Разобщающими элементами для 
славянской идентичности являются: гегемонистские устремления НАТО, 
социальная дифференциация населения, недостаточное распространение 
всеславянской идеологии, способной объединить родственные 
этнические группы населения. 
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Масліхін О. В. Слов'янська ідентичність у Росії 
У статті досліджується формування слов'янської ідентичності в 

сучасній Росії. Показано, що глобалізація актуалізувала становлення не 
тільки нових, але й минулих форм ідентичностей. Серед них – 
словянська ідентичність, яка стає важливою частиною організації 
повсякденного та цивілізованого життя народів та держав. Слов’янська 
ідентичність сучасних росіян різноманітна та багатоаспектна. Вона 
обєднує людей різного статусу і не має чітких культурних, політичних 
чи державних критеріїв визначення приналежності до слов’янського 
суперетносу. В Росії слов’янські етноси визначаються як «свої». Через 
ідентифікацію зі слов’янами мешканці СНД, які працюють в Росії, не 
відчувать незручностей за етнічною ознакою. Звернення до слов’янської 
ідентичності дозволяє запобігти поняттю «етнічний мігрант». 
Слов’янська ідентичність в Росії включає державний, культурний і 
екзистанційний аспекти. Показано, що в сучасних російських умовах на 
перше місце виходить культурний компонент – культурна ідентичність зі 
слов’янським світом. 

Ключові слова: слов'яни, росіяни, слов'янська ідентичність, 
російська ідентичність, суперетнос, буденна ідентичність, цивілізована 
ідентичність, поліетнічний регіон. 

 
Маслихин А. В. Славянская идентичность в России 
В статье исследуется формирование славянской идентичности в 

современной России. Показано, что глобализация актуализировала 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 23 (282), Ч. IІI, 2013  

98 

становление не только новых, но и прежних форм идентичностей. Среди 
них – славянская идентичность, которая становится важной частью 
организации обыденной и цивилизованной жизни народов и государств. 
Славянская идентичность современных россиян многообразна и 
многоаспектна. Она объединяет людей различного статуса и не имеет 
четких культурных, политических или государственных критериев 
определения принадлежности к славянскому суперэтносу. В России 
славянские этносы определяются как «свои». Через идентификацию со 
славянами, жители стран СНГ, работающие в России, не испытывают 
неудобств по этническому признаку. Обращение к славянской 
идентичности позволяет избегать понятия «этнический мигрант». 
Славянская идентичность в России включает государственный, 
культурный и экзистенциальный аспекты. Показано, что в современных 
российских условиях на первое место выходит культурный компонент – 
культурная идентичность со славянским миром.  

Ключевые слова: славяне, русские, славянская идентичность, 
российская идентичность, суперэтнос, обыденная идентичность, 
цивилизованная идентичность, полиэтнический регион. 

 
Maslikhin A. V. Slavic identity in Russia 
The article studies formation of Slavic identity in modern Russia. It is 

shown that globalization actualized formation not only new, but former forms 
of identity.  

Slavic identity is one of them, which becomes integral part of 
organizing of everyday civilized life of nations and states. Slavic identity of 
contemporary Russians is diverse and multidimensional. It unites people of 
different statuses and does not have clear cultural, political or state criteria of 
determination of belonging to Slavic super ethnos.  

In Russia Slavic ethnoses defined as “native”. Because of 
identification with Slavs, habitants of CIS countries, who work in Russia, do 
not experience discomfort because of ethnic reasons.  Dealing with Slavic 
identity helps to avoid a notion “ethnic migrant”.  

Slavic identity in Russia includes state, cultural and existential aspects. 
It is shown that under contemporary Russian conditions cultural component 
takes the first place – cultural identity with Slavic world. 

Slavic identity in Russia is in a formative stage, moreover the idea of 
all-Slavic unity is often interpreted as the activity of Russian state in the XIX-
XX centuries, or it is also identified with Russian ethnic identity and Russian 
culture. In the polyethnic regions Slavic identity is tightly interwined with 
ethnic and regional identities.  

Key words: Slavic, Russians, Slavic identity, Russian identity, super 
ethnos, routine identity, civilization identity, polyethnic region. 
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