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Аннотация

В статье рассматривается проблема этнической идентичности подрост-
ков таджикской национальности, обучающихся в старших классах школ 
г. Новосибирска.  Особое внимание уделяется взаимосвязи этнической 
идентичности и самооценки таджикских подростков. Самооценка может 
косвенно влиять на адаптацию в социуме. Научная новизна исследования 
состоит в том, что впервые показана спаянность этнической идентичности 
с самооценкой, что объясняет трудности инкультурации таджикских под-
ростков и наблюдаемое среди них стремление держаться поближе к сопле-
менникам.

В исследовании приняли участие таджики подросткового возраста –  
граждане Российской Федерации, владеющие русским языком, в возрасте 
15–17 лет, ученики старших классов общеобразовательных школ г. Ново-
сибирска (всего 76 человек). Среди испытуемых 40 девушек и 36 юношей.  
Для исследования самооценки использовался «Тест уверенности в себе» 
Г. Ромека и «Шкала уверенности в себе» С. Рейзаса «RAS». Для исследова-
ния этнической идентичности использовалась методика «Типы этнической 



470                        Идеи и идеалы  2024 • Том 16 • № 1, часть 2

ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ

идентичности» Г.У. Солдатовой, а также методика «Структура этнической 
идентичности» Дж. Финни.

Показано, что подростки-таджики, склонные к адекватному восприя-
тию своей этнической идентичности, а также склонные делать чрезмерный 
акцент на этнической идентичности, имеют более высокие показатели уве-
ренности в себе. Этническое самосознание изучаемой группы достаточно 
гармоничное. Выявлены прямые умеренные связи между этнофанатизмом, 
этноизоляционизмом и уверенностью в себе, а этнонигилизм коррелиро-
вал с неуверенностью в себе. Делаются выводы о том, что уверенность в 
себе и самооценка таджикских подростков связаны с их этнической иден-
тичностью, которая дает ощущение принадлежности к «своим». Их уверен-
ность в себе зависит от включенности в группу соплеменников, являясь со-
ставляющей частью коллективизма. Титульный этнос, русские, «своими» 
не воспринимаются. Практическая значимость видится в возможности ис-
пользовать полученные результаты в психокоррекционной работе с под-
ростками-таджиками, которые испытывают трудности психосоциальной 
адаптации в России. 

Ключевые слова: подростки-таджики, самооценка, этническая иден-
тичность, этнонигилизм, уверенность в себе.
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Abstract
The article deals with the problem of  ethnic identity of  Tajik teenagers 

studying in high schools in Novosibirsk. Special attention is paid to the relation-
ship between ethnic identity and self-esteem of  Tajik adolescents. Self-esteem 
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can indirectly infl uence adaptation in society. The scientifi c novelty of  the study 
lies in the fact that for the fi rst time the fusion of  ethnic identity with self-esteem 
was shown in Tajik adolescents, which explains the diffi culties of  inculturation 
among them and the tendency to stay closer to their fellow tribesmen.

The study involved Tajik teenagers, citizens of  the Russian Federation who 
speak Russian, aged 15-17 years, high school students of  secondary schools in 
Novosibirsk, (76 people). There are 40 girls and 36 boys among the subjects. 
To study self-esteem, the “Self-Confi dence Test” by G. Romek and the “Self-
Confi dence Scale” by S. Reizas “RAS” were used. To study ethnic identity, the 
methodology “Types of  Ethnic Identity” by G.U. Soldatova was used, as well as 
the methodology “Structure of  Ethnic Identity” by J. Finney.

It is shown that Tajik teenagers who tend to adequately perceive their ethnic 
identity, as well as those who tend to place excessive emphasis on ethnic identity, 
have higher self-confi dence indicators. The ethnic identity of  the studied group 
is quite harmonious. There were direct moderate links between ethno-fanaticism, 
ethno-isolationism and self-confi dence, and ethno-nihilism correlated with self-
doubt. It is concluded that the self-confi dence and self-esteem of  Tajik teenagers 
is associated with their ethnic identity, which gives them a sense of  belonging to 
‘their own group’. Their self-confi dence depends on being included in a group of  
fellow tribesmen, being an integral part of  collectivism. The titular ethnic group, 
Russians, are not perceived as ‘their own group’. The practical signifi cance is seen 
in the possibility of  using the results obtained in psychocorrective work with Ta-
jik adolescents who experience diffi culties in psychosocial adaptation in Russia.

Keywords: Tajik teenagers, self-esteem, ethnic identity, ethno-nihilism, self-
confi dence.
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Введение

Миграционные процессы современного мира оказывают противоречи-
вое влияние на вовлеченных в них жителей – как пришлого, так и коренно-
го населения. Миграция представителей таджикского этноса в Россию на-
блюдается с 1992 года. В 2022 году гражданство РФ получили 173 634 тад-
жика, это не считая сезонных рабочих, которых обычно больше пример-
но в три раза. Новосибирск как мегаполис с огромным рынком труда яв-
ляется привлекательным для мигрантов, в том числе таджиков. По данным 
последней переписи населения, порядка 11–15 тыс. таджиков в Новоси-
бирске получили российское гражданство. На сезонную работу с марта по 
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декабрь приезжают 30–35 тыс. Проживают преимущественно компактно, 
в двух районах, связанных с рыночной торговлей. Около 80 % мигрантов 
знают русский язык, 20 % – нет [15].

Инкультурация в принимающее общество для таджиков носит довольно 
трудный характер, что связано в первую очередь с плохим знанием русско-
го языка. Особенно остро на процессы инкультурации реагирует молодое 
поколение, что вызывает ситуации межэтнической напряженности, возни-
кающие сегодня во многих регионах России. Большой резонанс вызывают 
столкновения с таджиками, которые происходят в настоящее время. 

По мнению этнопсихологов, таджики – скромный, рассудительный, тру-
долюбивый народ, обладающий практическим складом ума, при этом често-
любивый, скрытный, требующий к себе уважительного отношения, не про-
щающий обиды и оскорбления. Слабо выраженная внешняя эмоциональ-
ность может вводить в заблуждение собеседника и приводить к неожидан-
ным и необъяснимым конфликтам [10, с. 183–184]. Таджики – мусульмане. 
По мнению Е.А. Коптяевой, «национальная самоидентификация не имеет 
кардинального влияния на поведенческую составляющую этнокультурной 
идентичности», а вот религиозный аспект влияет существенно [9]. Нельзя 
забывать про аутентичность ислама и личности мусульманина [3, 7]. Неосоз-
нанное убеждение в своем превосходстве над «неверными» отражается на 
ценностных ориентациях и нормах поведения и в целом на социальной пси-
хологии таджиков. Формирование анклавов является следствием стремления 
к объединению и ощущению себя частью «своих», получению безогово-
рочной поддержки, помощи и защиты. Тем более что коллективистские 
установки таджикского этноса в условиях мегаполиса, которым является Но-
восибирск, при проживании в многоквартирных домах реализуются с тру-
дом, неформальные межличностные отношения затруднены.

Вместе с тем таджики-подростки обучаются в российских школах, впи-
тывают русскую культуру. Дети, которые родились в Новосибирске и жи-
вут здесь, знают и русский, и таджикский языки. При этом знают родной 
таджикский язык довольно плохо, преимущественно только на бытовом 
уровне, если общение в семье происходит на таджикском языке. Чаще все-
го знание русского языка также недостаточное. Таджикско-русский би-
лингвизм зачастую носит однобокий характер, в зависимости от соци-
ального уровня семьи. Несмотря на то что рождены в России, «россия-
нами» таджики-мигранты второго поколения себя не осознают. Это «но-
вые русские азиаты» в терминологии Н.П. Погодаева [13]. Автор утвержда-
ет, что современные этнические стереотипы имеют большее воздействие 
на мировоззренческие установки, чем городские условия [13]. Совместное 
обучение в смешанных полиэтнических школах, неформальное общение 
с титульным этносом, несомненно, влияют на личностные характеристики 
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подростков, вызывая сдвиги в идентичностях и самооценке [1, 2]. Исследо-
вание А.Г. Самохваловой и соавторов, направленное на изучение комму-
никативных трудностей в межкультурном общении школьников, показа-
ло, что таджики испытывают трудности в установлении контакта, эмоци-
онально-личностную зависимость от партнера, ожидают предвзятое и не-
гативное отношение. Им трудно понимать чувства, которые возникают у 
партнера, при этом они спокойные, неконфликтные и уступчивые, склон-
ные к меланхолическим переживаниям вследствие недостаточного пони-
мания смысла русской речи [15].

В исследовании А.А. Зуйковой выявлена взаимосвязь между этнической 
идентичностью и самооценкой у взрослых представителей татарского эт-
носа [8]; в исследовании М.В. Гладкова, И.В. Михайлова показано наличие 
взаимосвязи между этнической идентичностью и самооценкой у школь-
ников в полиэтнических классах [6]. К сожалению, таджикские подрост-
ки в выборке не представлены. Данная тема является малоизученной, хотя 
самооценка косвенно может влиять на адаптацию в социуме. Взаимосвязь 
самооценки с этнической идентичностью у подростков-таджиков, прожи-
вающих и обучающихся в школах г. Новосибирска, представляет научный 
интерес, и ее исследование актуально в современных условиях для пони-
мания текущей ситуации участившихся конфликтов между таджиками и 
титульным населением, стремлением таджиков образовывать анклавы и ве-
сти тот образ жизни, к которому они привыкли на родине.

Цель исследования – изучение взаимосвязи самооценки и этнической 
идентичности у подростков-таджиков, обучающихся в школах г. Новоси-
бирска.

Методы и принципы исследования

В исследовании приняли участие таджики подросткового возраста, 
15–17 лет, ученики старших классов общеобразовательных школ г. Ново-
сибирска, всего 76 человек. Среди испытуемых 40 девушек и 36 юношей. 
Все испытуемые на этапе отбора указали принадлежность к таджикской 
этнической группе, а в качестве религиозной конфессии указали ислам. 
Все испытуемые являются гражданами Российской Федерации, 62 испыту-
емых родились на территории Таджикистана и переехали на территорию 
России в дошкольном или младшем школьном возрасте. На территории 
Российской Федерации родились 14 испытуемых.

Для исследования самооценки использовался «Тест уверенности в себе» 
Г. Ромека и «Шкала уверенности в себе» С. Рейзаса «RAS» [14]. Для иссле-
дования этнической идентичности использовалась методика «Типы этни-
ческой идентичности» Г.У. Солдатовой, а также методика «Структура этни-
ческой идентичности» Дж. Финни [16]. Обследование проводилось очно в 
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присутствии школьного педагога-психолога, обеспечивающего права не-
совершеннолетнего при тестировании и корректность заполнения анкет, 
как это рекомендовали А. Анастази, С. Урбина при кросскультурных ис-
следованиях [4].

Основные результаты

В ходе обследования таджиков старшего школьного возраста было вы-
явлено, что средние арифметические значения по использованным мето-
дикам являются умеренными/средними, без значительных отклонений от 
рекомендованных показателей (табл. 1).

Таблица 1
Средние результаты применения тестовых методик, оценивающих 

этническую идентичность и самооценку

Методики Среднее 
значение (М)

Типы этнической идентич-
ности Г.У. Солдатова

Этнонигилизм 8,3
Этническая индифферентность 10,81
Норма (ПЭИ) 11,97
Этноэгоизм 11,46
Этноизоляционизм 11,81
Этнофанатизм 11,52

Этническое самосознание
Дж. Финни

Когнитивный компонент 1,71
Аффективный компонент 0,47

Тест уверенности в себе
В.Г. Ромека

Уверенность в себе 5,51
Социальная смелость 5,97
Инициатива в соц. контактах 5,93

Шкала уверенности в себе 
С. Рейзаса RAS 66,68

Исходя из полученных данных исследуемая выборка имеет средние 
показатели по параметру «уверенность в себе» (М = 66,68) по методике 
С. Рейзаса, однако это нижняя граница среднего показателя. Представите-
лей таджикского этноса можно назвать не очень уверенными в себе по ито-
гам применения указанной методики.

Тест В.Г. Ромека также имеет средние показатели по параметру «уве-
ренность в себе» (М = 5,51). Этот параметр позволяет сказать, что таджик-
ские подростки в исследованной группе относительно реалистично оцени-
вают собственные характеристики. По параметру «Социальная смелость» 
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(М = 5,97) также средние показатели, что отражает умеренность в проявле-
нии индивидуальных характеристик в обществе. По параметру «инициатива 
в социальных контактах» (М = 5, 93) средние показатели, что обозначает их 
умеренное стремление контактировать в разных социальных группах.

По данным двух методик, отражающих уверенность в себе, можно счи-
тать, что выборка опрошенных таджикских подростков имеет средние по-
казатели: их нельзя назвать излишне самоуверенными и нельзя назвать не-
уверенными в себе.

При использовании методики Дж. Финни получены средние значения 
когнитивного компонента (М = 1,71), характеризующие осознанное вос-
приятие своего этноса. Аффективный компонент имеет чуть менее выра-
женные показатели, но и они относятся к средним величинам (М = 0,47). 
Безоговорочная и интуитивная симпатия к самому этносу и его представи-
телям у таджикских подростков имеет умеренные значения.

Методика, разработанная Г.У. Солдатовой, позволяет рассмотреть 
большее количество параметров. Так, «этнонигилизм» имеет средние зна-
чения (М = 8,3), «этническая индифферентность» (М = 10,81) – также сред-
ний уровень. «Норма», или ПЭИ (позитивная этническая идентичность) 
(М = 11,97), указывающая на положительное отношение к собственно-
му этносу и одновременно отражающая уважительное отношение к дру-
гим этническим группам, также имеет средние значения. «Этноэгоизм» 
(М = 11,46), представляющий безобидную форму ситуации, когда при 
прочих других условиях испытуемые отдают предпочтение представите-
лям своего этноса, имеет средние значения. «Этноизоляционизм», отража-
ющий ощущение, что народ, представителем которого является испыту-
емый, обладает особенно высоким приоритетом в жизни, имеет средние 
значения (М = 11,81), что указывает на определенную тенденцию, акту-
альную именно для данной выборки. Наконец, «этнофанатизм» – пара-
метр, имеющий несколько негативную эмоциональную окраску, так как 
подразумевает крайнюю форму приверженности своей этнической груп-
пе вплоть до радикальных действий, имеет средние значения (М = 11,52).

В целом можно отметить, что рассматриваемые показатели по выборке 
подростков таджикской этнической группы достаточно хорошо сбаланси-
рованы, что позволяет рассматривать этническое самосознание изучаемой 
группы как достаточно гармоничное.

Проверка на нормальность распределения с использованием графическо-
го метода, а также с использованием специализированного критерия Колмо-
горова – Смирнова показала, что по ряду параметров распределение отлича-
ется от нормального. Для математической обработки использовался критерий 
ранговой корреляции r-Спирмена. Результаты корреляционного анализа при-
ведены в табл. 2. Представлены только статистически значимые корреляции.
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Таблица 2
Результаты применения непараметрического критерия ранговой 

корреляции r-Спирмена. Значимые корреляции

Параметры Критерий
r-Спирмена

Уровень 
значимости (p)

«Этнонигилизм» (Г.У. Солдатова) и «уверенность 
в себе» (В.Г. Ромек) –0,49 0,001

«Этнонигилизм» (Г.У. Солдатова) и «Шкала уверен-
ности в себе» (С. Рейзас) –0,61 0,001

«ПЭИ» (Г.У. Солдатова) и «уверенность в себе» 
(В.Г. Ромек) 0,33 0,001

«ПЭИ» (Г.У. Солдатова) и «Шкала уверенности  
в себе» (С. Рейзас) 0,63 0,001

«Этноэгоизм» (Г.У. Солдатова) и «уверенность  
в себе» (В.Г. Ромек) 0,44 0,001

«Этноэгоизм» (Г.У. Солдатова) и «Шкала уверен-
ности в себе» (С. Рейзас) 0,5 0,001

«Этноизоляционизм» (Г.У. Солдатова) и «уверен-
ность в себе» (В.Г. Ромек) 0,46 0,001

«Этноизоляционизм» (Г.У. Солдатова) и «Шкала 
уверенности в себе» (С. Рейзас) 0,67 0,001

«Этнофанатизм» (Г.У. Солдатова) и «уверенность 
в себе» (В.Г. Ромек) 0,35 0,001

«Этнофанатизм» (Г.У. Солдатова) и «Шкала уверен-
ности в себе» (С. Рейзас) 0,62 0,001

В результате применения корреляционного анализа, рассчитанного с 
помощью непараметрического критерия ранговой корреляции r-Спирмена 
(табл. 1, рисунок), было выявлено 14 статистически значимых взаимосвязей. 
Выявленные взаимосвязи отражены на корреляционной плеяде (рисунок).

Так, между параметрами «этнонигилизм» и «уверенность в себе» об-
наружена обратная по направлению и умеренная по силе взаимосвязь 
(R = –0,49 при р = 0,001). Она указывает на то, что когда человек сомне-
вается в собственных силах, он склонен отрицать свою принадлежность 
к определенной этнической группе. То же самое выявлено между «этно-
нигилизм» и «RAS» (R = –0,33 при р = 0,001). Между параметрами «нор-
ма (ПЭИ)» и «уверенность в себе» обнаружена прямая по направлению 
и умеренная по силе взаимосвязь (R = 0,33 при р = 0,001). Между параме-
трами «Норма (ПЭИ)» и «RAS» также обнаружена прямая и умеренная взаи-
мосвязь (R = 0,63 при р = 0,001). Это свидетельствует о том, что уверенность 
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в собственных силах сопровождается позитивным отношением к собствен-
ной этногруппе. Это подтверждает также прямая и умеренная взаимосвязь 
(R = 0,44 при р = 0,001) между параметрами «этноэгоизм» и «уверенность 
в себе», «этноэгоизм» и «RAS» (R = 0,5 при р = 0,001), что свидетельствует 
о готовности с большой охотой отстаивать интересы представителей сво-
ей этнической группы и уверенности в своей правоте. Об этом же свиде-
тельствуют прямая и умеренная по силе взаимосвязь «этноизоляционизм» 
и «RAS» (R = 0,67 при р = 0,001), прямая и умеренная по силе взаимосвязь 
«этнофанатизм» и «уверенность в себе» (R = 0,35 при р = 0,001), «этнофа-
натизм» и «RAS» (R = 0,62 при р = 0,001).  

Корреляционная плеяда. Результаты применения непараметрического критерия 
ранговой корреляции r-Спирмена. Значимые корреляции

Корреляционные связи между показателями методики Дж. Финни и 
самооценкой также были прямыми и умеренными: «когнитивный ком-
понент» и «уверенность в себе» (R = 0,34 при р = 0,001), «когнитивный 
компонент» и «RAS» (R = 0,49 при р = 0,001), «аффективный компонент» 
и «уверенность в себе» (R = 0,36 при р = 0,001), «аффективный компонент» 
и «RAS» (R = 0,35 при р = 0,001), что свидетельствует о когнитивной и эмо-
циональной привязанности к особенностям своей этнической группы, ко-
торая придает уверенность в себе, а уверенность в себе проистекает из тес-
ной связи со своей этногруппой.

Стоит отметить, что методика RAS, предложенная Спенсером Райзасом, и 
методика «Шкала уверенности в себе» по большому счету дублируют друг дру-
га, и совпадения результатов указывают на достоверность и валидность полу-
ченных данных. Обращает на себя уровень значимости р, который во всех ста-
тистически значимых взаимосвязях имеет значения менее 0,001 – это демон-

«Шкала уверенности 
в себе» (С. Рейзас)

«этнонигилизм» 
(Г.У. Солдатова)

«этнофанатизм» 
(Г.У. Солдатова)

«этноэгоизм» 
(Г.У. Солдатова)

«этноизоляционизм» 
(Г.У. Солдатова)

«ПЭИ» 
(Г.У. Солдатова)

«уверенность в себе» 
(В.Г. Ромек)
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стрирует, что вероятность ошибки первого порядка, т. е. ложноположитель-
ного значения, ничтожно мала. Это аналогично является косвенным призна-
ком, указывающим на надежность полученных в ходе исследования данных. 

Выявлено лишь две обратные взаимосвязи, которые указывают на то, 
что пониженная самооценка, измеренная при помощи двух методик, часто 
связана со склонностью к отрицанию своей этнической принадлежности. 
Иными словами, чем выше значения одного параметра, тем ниже значения 
другого параметра. Также было 18 потенциально возможных взаимосвя-
зей, которые не подтвердились статистически, что указывает на отсутствие 
связи между ними в данной выборке. Взаимосвязь достоверно присутству-
ет, но не по всем параметрам.

Обсуждение

Предположительно, самооценка и этническая идентичность, этниче-
ское самосознание должны быть родственными явлениями. Они отлича-
ются между собой прежде всего направленностью оценивания. Так, са-
мооценка – это сопоставление себя реального с идеальным образом себя. 
А этническая идентичность – это сопоставление себя с группой людей, ко-
торые имеют культурные и визуальные сходства с самим индивидом. 

Изучение взаимосвязей между самооценкой и этнической идентично-
стью у таджикских подростков, обучающихся в школах г. Новосибирска, по-
казало следующее. Выявлено, что обследованные подростки, представители 
таджикского этноса, имеют практически по всем шкалам средние показатели, 
а их самооценка напрямую связана с этнической идентичностью. Подростки-
таджики, склонные к адекватному восприятию своей этнической идентично-
сти, а также склонные делать чрезмерный акцент на этнической идентично-
сти, имеют более высокие показатели уверенности в себе. Объяснение это-
го может скрываться в «Я-концепции». Рассматриваемая концепция объясня-
ет формирование самооценки через сопоставление «себя реального» и «себя 
идеального». Один из возможных способов формирования образа «себя 
идеального» – это сопоставление себя с референтной этнической группой. 
Испытуемые, склонные отрицать свою этническую принадлежность, как пра-
вило, являются неуверенными в себе, что и выявлено в ряде случаев. Смешан-
ной идентичности не выявлено, хотя этого можно было ожидать у второго 
поколения таджиков, рожденных в России. Размытая, неопределенная иден-
тичность становится переходным этапом к полной инкультурации и ассими-
ляции в новой среде. Отрицание принадлежности к своей этнической груп-
пе, поиск надежной опоры в новом обществе – именно таким образом фор-
мируется этнонигилизм у неуверенных в своих силах индивидов. 

По мнению Л.Р. Низамовой (исследования проведены в г. Казани на вы-
борке студентов), в настоящее время происходит относительное уменьше-
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ние субъективной значимости этничности, а также религии в жизни чело-
века. Доминирование мировоззрения русского человека обеспечивает луч-
шую адаптивность, более широкий кругозор, но обеспечивает внутреннюю 
рассогласованность у этнофоров [12]. Однако среди таджиков мы этого не 
наблюдаем. Русификация среди них распространена крайне незначительно. 
Коллективизм, этноизоляционизм, этнофанатизм и ислам остаются неотъ-
емлемой составляющей современной идентичности таджиков. Очень тес-
ные неформальные социальные связи являются важным механизмом защи-
ты членов группы и распространения исламистских идей. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что этническая идентичность тад-
жикских подростков, обучающихся в школах г. Новосибирска, связана с их 
самооценкой, а именно: выявлены прямые умеренные связи между этнофана-
тизмом, этноизоляционизмом и уверенностью в себе. При этом этнонигилизм 
коррелировал с неуверенностью в себе.  Самооценка таджикских подростков, 
проживающих в Новосибирске, зависит не от собственных успехов и дости-
жений, а от их принадлежности к группе соплеменников. Практическая значи-
мость проведенного исследования заключается в возможности использовать 
полученные результаты в психокоррекционной работе с подростками-таджи-
ками, которые испытывают трудности психосоциальной адаптации в России.  
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