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Целью статьи являются анализ публикаций XXI в. и теоретическое обоснование 
авторской концепции по предложенной теме. Исследование источников и литера-
туры позволило автору в качестве основных компонентов этнической идентично-
сти выделить такие блоки, как история и историческая память, родство по крови, 
общая территория, национальная кухня, одежда, праздники, обряды и верования, 
менталитет, традиционная культура и язык. Все эти компоненты способствуют 
сохранению этнической идентичности и проявлению самобытности в условиях мно-
гонациональной России. Например, чувство сопричастности к общему историче-
скому прошлому помогает укреплять преемственность поколений. В статье также 
указывается на роль генетического наследия для самоопределения. При этом в за-
висимости от пестроты этнической составляющей гражданская и этническая 
идентичности могут иметь разные процентные соотношения. В условиях дисперс-
ного расселения этническая идентичность в основном может поддерживаться в ки-
берпространстве. Одним из существенных компонентов является национальная 
кухня. Другой важный блок – это ссылка на своих родителей и далеких пращуров при 
проведении традиционных праздников и обрядов. А также апелляция к своим тради-
ционным верованиям. Самым ярким и визуальным проявлением этнической принадлеж-
ности является традиционная одежда народа. Это особенно заметно у этносов, про-
живающих вдали от своей малой родины. Автор подчеркивает, что любые традиции 
подвержены динамическим преобразованиям (трансформации). Например, оказавшись 
в иноэтничной среде, человек меняет некоторые привычки и формирует новые. Ав-
тор уделяет особое внимание роли языка в определении этнической идентичности. 

 
Перечитывая написанное мною об идентичности, 
… я не даю окончательного определения данного 

понятия. Чем больше пишешь на эту тему, тем 
более широким и всеобъемлющим кажется 

содержание этого термина 
Эрик Эриксон 

 
Введение. В статье исследуются основные (базовые) понятия этнической 

идентичности (самобытности). Попытаемся охарактеризовать и по возможности 
проанализировать ее составные части (компоненты). При этом последователь-
ность анализируемых компонентов выстраивается по их важности и значимости 
(с точки зрения автора). Хотя все это спорно, ибо обязательно найдутся сторон-
ники (например), утверждающие, что именно язык и является столпом этниче-
ской идентичности. Естественно, этническая идентичность формируется, стаби-
лизируется и трансформируется с детства до глубокой старости. Она проявля-
ется в позитивных отношениях к традиционным ценностям своего этноса. Поло-
жительная этническая идентичность – залог стабильности не только этнических 
сообществ, но и гарант прочности государственных устоев. Цель этнической 
идентичности – «признание не только индивидуальных, но и коллективных прав 
в области сохранения национально-культурной самобытности» [20. С. 71]. По-
скольку этническая идентичность – явление весьма чувственное, она может сыг-
рать в истории государства как положительную, так конфликтогенную роль, раз-
деляя окружающих на «своих» и «чужих». 
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Сразу же отмечу, что мои взгляды на тему во многом отличаются от поло-
жений, разработанных многими социологами, психологами и философами. 
Например, ими часто используется терминология на само- (самосознание, са-
моидентификация, самовосприятие и т.д.). По отношению к таким взглядам 
всегда возможен (например) вопрос: «Самоидентификация по отношению к 
чему, к какому явлению или объекту?» В ответах на подобные вопросы всегда 
присутствует перечисление как раз тех компонентов, о которых и будем (в объ-
еме журнальной статьи) рассуждать в этот раз. Кроме того, индивид не может 
жить, замыкаясь в свое «сам-», ибо человек – понятие социальное и не может 
не иметь взаимную связь с теми категориями, о которых в этот раз и будем 
говорить. Иначе говоря, должен происходить процесс «отдавать – получать». 

«Этническая идентичность это осознание человеком своей принадлежности 
к определенному этносу, осознание себя представителем этого этноса, благодаря 
чему достигается удовлетворение потребностей в самобытности, с одной сто-
роны, а также защите и принадлежности к своей общности – с другой» [2. С. 399]. 
Л.А. Андреева, О.А. Хопияйнен и Н.В. Филимонова к этнодиффернцирующим при-
знакам (de facto – компонентам этнической идентичности) относят «происхожде-
ние, язык, религию, внешность, традиции и обычаи, культуру и т.д.» [1. С. 122]. 
В.В. Шарапов считает, что культурными капиталами (de facto – компонентам этни-
ческой идентичности) считает одежду, традиции, язык, народное творчество, ре-
лигиозные обряды и черты характера. Опросы и исследования среди народов 
Среднего Поволжья позволяют констатировать, что «28% представителей всех 
малых этносов отметили, что с людьми своей национальности их сближает “какое-
то трудноуловимое чувство” – своего рода “национальный дух”, который объеди-
няет “братьев и сестер по этносу” в инонациональном окружении» [22. С. 461]. 

По мнению Е.А. Протасени, этничность определяется этнической принад-
лежностью родителей, местом рождения, языком, культурой, религиозным со-
знанием и традицией [13. С. 177]. О.Н. Максимова к компонентам этнической и 
социальной идентичности относит культурные традиции, язык, религию, обы-
чаи, разделяемую членами этнического сообщества веру в исторические 
мифы, верования, желания, моральные привязанности, физические атрибуты, 
вертикальное родство, историческую память, национальную одежду, нацио-
нальную кухню, имена людей, архитектуру, стилистику и ритмику речи [9. С. 70, 
83, 163]. Она же отмечает более высокий уровень этничности у недоминирую-
щих народов в сильном полиэтническом окружении. По мнению С.В. Рыжовой, 
«язык, культура, территория, религия, историческая память ‒ наиболее устой-
чивые элементы этнической идентичности и наиболее популярные маркеры 
межэтнической дифференциации» [15. С. 82]. В понимании В.Ю. Хотинец, эт-
ническая самоидентификация – это родовые корни, историческая территория, 
история своего народа, этнические символы культуры и религии [21. С. 73]. 

Научной новизной статьи является системный взгляд на компоненты эт-
нической идентичности, свойственные практически любому этносу. Основной 
материал приводится из этнографии чувашского народа. 

Методология исследования – системный подход. При этом используется 
метод сравнительного изучения источников разных народов. 

Результаты 
История и историческая память. При изучении компонентов этниче-

ской идентичности важное место занимает учет особенностей истории иссле-
дуемого народа. По крайней мере, за последние 20 веков. Еще имеет значение 
уровень выраженности исторической памяти у носителей этнической культуры. 
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Естественно, народ должен иметь государственно значимые символы: флаг, 
герб и другие историко-этнографические атрибуты. «Подобные символы могут 
быть максимально отчуждены от повседневного опыта, но восприниматься как 
объективная реальность» [10. С. 193]. 

Хотя историческую память принято считать всенародной, она составля-
ется из индивидуальных впечатлений. Ими могут быть значимые события из 
истории родного этноса, воспоминания старших и эмоциональные историче-
ские рассказы. Лидеры нации обращают внимание соплеменников на стра-
ницы истории и исторической памяти, особенно в кризисные для сообщества 
периоды. На исторических примерах воспитывается молодежь. 

«Историческая память, воспоминания о героях, знаковых событиях объ-
единяет людей, формирует чувство сопричастности к истории своего народа, 
способствует сохранению связей между поколениями» [13. С. 176–177]. Осо-
бенно актуальны в этом плане героические страницы Отечества. Идентичность 
основывается на исторических фактах, коллективной памяти. Других не менее 
важных факторов (язык, территория, религия) недостаточно, чтобы сформиро-
вать этническую идентичность как у индивида, так и у целого народа. Притом 
выработанная идентичность должна быть преемственной. 

Исследования, проводившиеся этносоциологами в 1990-е гг., показали, что 
в республиках РФ, где фиксировались элементы конфликтных ситуаций, быст-
рыми темпами росла солидарность представителей титульных национальностей, 
основу которой составляли требования восстановления языка и культуры титуль-
ного народа, поддержка религии, реабилитация истории, восстановление нацио-
нального достоинства и значимость этнической идентичности [15. С. 6]. 

Родство по крови. Этническую идентичность родителей исследователи 
считают одним из важных факторов в судьбе индивида. При этом они активно 
оперируют терминами «генетика», «род», «родство по крови», «вертикальное 
родство», «внешние данные», «браки». Как известно, и слово «народ» имеет ко-
рень «род», подразумевая, что народ – это народившиеся от одного племени. 

Как замечает коллега, «“безродность” в прошлом, судя по всему, была со-
циально-психологической патологией, и идентичность в древности служила 
практическим инструментом, особенно в условиях частых войн» [6. С. 47]. 

Идентичность, в том числе и этническая, формируется с детства. Как писал 
Э. Эриксон, в возрасте 4–6 лет в жизни ребенка кроме родителей появляются 
другие люди, которые становятся «предметом идентификации ребенком себя 
со взрослыми как основы становления новой ступени идентичности» [18. С. 14]. 

Становясь взрослым, человек усваивает и другие компоненты, присущие 
его народу. При этом ему ближе те жизненные навыки, которые считаются по-
вседневными в его семье и в родственном кругу. Так утверждаются идеалы, 
взгляд на жизненные устои, многие из которых остаются навсегда эталонными. 

Принятие этнической культуры как части культуры родителей имеет зна-
чение лишь в той степени, в какой другие считают ее подлинной. Язык, знание 
этнических обычаев, вкус к музыке и популярной культуре, группы сверстников 
и выбор романтических партнеров подвергаются тестам подлинности, которые 
подчеркивают как межгрупповые границы, так и границы, которые проходят че-
рез этническую группу [24. P. 1769]. 

У индивида, родители которого принадлежат к одной и той же этнической 
общности и в которой происходит его жизненный путь, практически не возникает 
проблемы этнического самоопределения. Такой индивид легко и безболезненно … 
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усваивает культуру, язык, традиции, этнокультурные и социальные нормы, а 
также обычаи родственной национальной сферы [2. С. 401]. 

Как видим, генетические субстраты занимают фундаментальное значение 
в мировоззрении человека. 

Общая территория. Среди основных компонентов этнической идентично-
сти территориальная общность занимает одно из определяющих мест. Она объ-
единяет всех представителей этноса. Так сказать, в качестве земли обетованной. 

Но идентичность может быть реально представлена и как символическая 
форма этнической культуры, у которой нет ни политической автономии, ни соб-
ственной территории [15. С. 44–45]. Например, цыгане. Тем не менее наличие 
современных средств передвижения и технологий обеспечивает им общность 
и этническую идентичность с другими соплеменниками России и мира. 

Политические встряски могут разрушить имеющиеся административные 
границы этнических образований. Так случилось в 1991 г. Многие русские, 
представители других этносов, приживавшие в союзных республиках, в одно-
часье оказались иностранцами. А это повлекло нарушения в их самосознании 
и повседневной жизни, трудности в реализации родного языка. В результате – 
разобщение и этнические конфликты. 

Как правило, название административной территории этнической общно-
сти носит имя народа, образующего ядро местного населения. «Стратегией за-
крепления этнического в идентификации регионов стало требование включе-
ния в название автономии этнонима или самоназвания народа» [11. С. 704]. 
Например, Республика Коми. При этом в названии часто отражаются истори-
ческие и языковые особенности автономного образования: Северная Осетия – 
Алания, Чеченская Республика – Нохчийн Республика, Чувашская Респуб-
лика – Чăваш Республики. 

Естественно, этнические административные образования отражают осо-
бенности региона, республики или области. Например, в Чувашской Республике 
проживают татары и мишари. Их здесь почти сорок тысяч. В целях поддержания 
этнической и религиозной идентичности в таких случаях проводится определен-
ная политика, организовываются целенаправленные мероприятия. На встречах 
и конференциях обсуждаются перспективы и недостатки межнационального об-
щения. Например, вопросы организации и развития СМИ на родном языке, ко-
ординирование деятельности учреждений культуры, изучение истории народа. 
При этом лидеры подчеркивают, что «мусульмане-татары ‒ это значимая патри-
отическая и законопослушная сила России» [4. С. 185]. 

Региональная принадлежность часто перевешивает этническую идентич-
ность. Так, исследования в Оренбургской области показали, что «у студентов 
на первом месте гражданская идентичность (“мы – россияне”) – 48%, лишь за-
тем следует приверженность локальной идентификации (“мы – жители моего 
города” – 36%), далее этническая идентификация (“мы – люди одной нацио-
нальности”) – 27%» [9. С. 276]. 

Этническая идентичность может различать людей и по месту рождения. 
Например, самарские чуваши в Санкт-Петербурге. Иногда она имеет и более 
дробное значение. Например, выходцы из Батыревского района в Чувашской 
Республике (Батыревское землячество). Несмотря на малочисленность, такая 
«культурная компонента этничности рядом исследователей воспринимается 
наряду с этнической идентичностью как одна из главных составляющих этнич-
ности» [2. С. 401]. 
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Территория, связывающая определенный этнос, не обязательно должна 
быть компактной. Она может быть дисперсной. Носители этнокультуры пред-
ставляют и принимают ее как есть. Например, чуваши Среднего Поволжья,  
Сибири, Санкт-Петербурга. Более того, в последние годы активны интернет-
сообщества на этнической основе. 

Национальная кухня. Пищевые традиции являются наиболее устойчи-
выми и служат маркерами этнической идентичности. Например, в системе тра-
диционного питания у манси и коми преобладают рыба и мясо. Притом «манси 
в большей мере идентифицируют себя с рыбой, а коми – с мясом» [10. С. 140]. 

Национальная повседневная пища, как правило, одновременно является 
и обрядово-праздничной. Ее можно классифицировать на жертвы раститель-
ного происхождения, жертвы животного происхождения и жертвы возлияния. 
Например, у чувашей в составе жертвенных даров растительного происхожде-
ния основное место занимают лепешка, хлеб и клецки салма. К пище живот-
ного происхождения у чувашей относятся масло, яйцо и шăрттан (рубец, 
начиненный мясом и зажаренный в печке). Среди жидкой пищи основное место 
занимали пиво, мед и простокваша турăх [16. С. 497-498]. 

В последние десятилетия в России набирает силу научное направление 
о национальной кухне (пище), известное на Западе как anthropology of food. 

Одежда является одним из этноопределяющих внешних признаков опре-
деленной культуры. Как говорят этнологи, традиционная одежда носила функ-
цию паспорта, по одежде можно определить национальность, район, откуда 
человек. Конечно, одежда также трансформируется, т.е. поддается влиянию 
времени. Тем не менее она остается на сегодня одним из признаков самоиден-
тификации носителя культуры. 

Одежду, в основном, рассматривают в составе материальной культуры. 
Однако в контексте обрядности она представляет собой явление культуры ду-
ховной. Например, у чувашей, согласно свадебным песням, повзрослевшие 
девушки свой платок после стирки вывешивали на ворота со стороны улицы. 
Парень, желая указать на свою возлюбленную, говорил, что хочет иметь этот 
платок [16. С. 553]. 

Праздники, обряды и обычаи. Термин «праздник» прозрачен и означает 
праздное проведение времени. От «обряда» он отличается масштабностью и мас-
совостью контингента участников, а также торжественностью и красочностью. Лю-
бой праздник ритуален, но не любой ритуал праздничен. Праздники и обряды яв-
ляются квинтэссенцией этничности и этнической идентичности. Притом «этногра-
фические реалии во всех случаях выявляют внятную идентичность людей тради-
ционных обществ, заметно превосходящую по своей ритуально-символической 
насыщенности самоопределения современных горожан» [6. С. 47]. 

Дореволюционные исследователи чувашей (как правило, миссионеры) 
недоумевали и называли своих собеседников бестолковыми, допытываясь ис-
тинных причин традиционных ритуалов, ибо на все чуваши отвечали одина-
ково: «Наши деды так делали». Это не бестолковый, а самый что ни на есть 
искренний ответ. Его следует понимать так: «Перворитуалы, заведенные де-
дами, были таковыми». 

Понятно, что «личность формируется в соответствии с социальными уста-
новками, обычаями окружения» [2. С. 401]. 

Верования. Верования (шире – религия) – значимый компонент этниче-
ской идентичности любого народа. «Скорее, инстинктивно, чем осознанно, 
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люди в драматических ситуациях ищут спасения в этничности (или религиоз-
ной идентичности) и в ней же черпают ресурсы самореализации» [7. С. 14]. 

Для человека, придерживающегося этнической идентичности своего 
народа, всегда дороги те ценности, которые впитывались с детства. Поэтому 
ему они близки. В том числе – традиционные верования. Поэтому он, прежде 
всего, доверяет тем людям, которые практикуют те же религиозно-обрядовые 
действа и придерживаются тех же стереотипов. «Человек с такой этнической 
идентичностью готов воспринимать этнонациональную идеологию, призываю-
щую к защите прав и интересов от лица той или иной этнической группы и апел-
лирующую к культурным и/или религиозным ценностям и мифам» [15. С. 7]. 

Естественно, народные верования следует изучать на конкретных приме-
рах, так как рассуждать обо всех одинаково невозможно. Они всегда вариа-
тивны. Даже у одного и того же народа одни динамичны. Например, чуваши ве-
рят в божества, обитающие на небе и на земле. В первой группе основное место 
занимает Турă, а во второй – Киремет. Кроме того, различают и третью группу 
божеств (Ҫĕр, Вут, Хĕртсурт т.д.). Примерно такая же ситуация на материале 
балкарцев и карачаевцев. У них роль верховного божества занимает Тейри. 
Следует заметить: если монотеистические религии приобретают всеобщий, кон-
кретно-исторический характер и теряют этничность, то политеистические рели-
гии всегда этничны, они существуют в рамках конкретного этноса вне историче-
ского времени. Политеизм – это плюрализм и демократия в религии [16. С. 255]. 

Менталитет, ментальность (от лат. mentis «душа, дух, ум») – это мысли, 
чувства, эмоции, ценности и традиции. «Менталитет – это тип сознания и бес-
сознательного индивида или социальной группы» [8. С. 48]. Конечно, менталь-
ность включает, прежде всего, элементы психики. У каждого человека имеется 
«полный набор элементов психики, к которой относятся ощущения, восприя-
тия, представления, образное и понятийное мышление, перцептивные и мыс-
лительные установки, воображение, темперамент, характер, способности, 
эмоции и чувства (в том числе и верования), память, воля и др.» [8. С. 34]. 

Исследования и практика показывают, что все мероприятия, направлен-
ные на мировоззрение и сознание широких слоев населения, эффективны 
только при учете менталитета. Иначе невозможно получить желаемые резуль-
таты. «Например, без учёта менталитета социальных слоёв материальное сти-
мулирование деторождения часто оборачивается бурным размножением со-
циальных “низов” – алкоголиков, наркоманов и т.д.» [8. С. 8]. В том числе изу-
чение и учет менталитета солдат и офицеров напрямую влияют на боеспособ-
ность армии. Ибо боевой дух воинов имеет колоссальное значение на поле 
боя. Ситуация с коронавирусом показала, что россияне могут мобилизоваться 
и соблюдать жесткие рамки карантина. 

Исследователи также подчеркивают, что ментальность (особенно мен-
тальность народа) складывается веками, а идентичность может меняться в за-
висимости от ситуаций. «Менталитет образует ту духовно-поведенческую спе-
цифичность, которая делает представителей одного народа непохожими 
на представителей других народов, в силу этого он становится важным факто-
ром самоидентификации той или иной общности» [3. С. 193]. 

В целом, можно говорить об этническом менталитете. 
Культура – это созидания, творимые человечеством. Наряду с другими 

компонентами она является неотъемлемой составной частью этнической 
идентичности. В течение всей жизни человек усваивает ее, проводит через 
себя, анализирует и практикует. 
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Значение традиционной культуры в связке «нация – государство» трудно 
переоценивать. Ибо «гражданская нация, лишенная культуры, – чистая аб-
стракция, идентификация с которой была бы невозможной в отсутствие объ-
единяющих и дифференцирующих признаков» [19. С. 23]. Культурный приори-
тет нации иногда определяет стратегию развития государства. Он является от-
личительным маркером в дефиниции народов. Человек, уважительно относя-
щийся к традиционной культуре своего народа, проявляет не только «любовь 
к родине, но и благожелательное, терпимое отношение к ценностям других эт-
носов, осознает вклад других народов в общую историю и культуру» [14. С. 44]. 
Таким образом культурное наследие народа оказывает прогрессивное воздей-
ствие на этническую идентичность в целом, ибо «в ней хранится информация 
об этносе, его истории» [13. С. 177]. 

Однако культура имеет не статичный, а динамичный характер. Отсюда и из-
менчивость этнической идентичности. Так, ребенок сначала усваивает культуру, 
как говорится, с молоком матери. Но с возрастом он впитывает и культурные 
навыки окружающих. Оказавшись в окружении иной культуры, индивид может 
в корне менять прежние культурные традиции, а может стать и «человеком мира». 
Как отмечается в литературе, уход народа с арены истории не всегда прямо свя-
зан с ухудшением условий жизни. «Исчезновение народа… совсем не означает 
факт депопуляции или физического исчезновения представителей определенной 
культуры, а означает смену ими этнической идентичности» [17. С. 15]. 

Перестройка 1991 г. открыла новые возможности для развития традиций 
народов. В автономных республиках были приняты законы о поддержке куль-
турных ценностей. Законы о культуре писались с учетом того, что люди, воспи-
танные на ценностях этнической идентичности, всегда ищут поддержку у сво-
его народа. Властям тогда удалось прийти к осознанию необходимости посту-
лата об угрозе исчезновения традиционных культур, а вместе с тем и этниче-
ской идентичности, если будет осуществляться политика глобализации и ни-
велирования. 

Приходится и следует согласиться с констатацией исследователя этно-
менталитета. 

Вполне возможно, что без четкого определения векторов развития, без по-
зитивной этнической самоидентификации и лоббирования приоритетных инте-
ресов, без настойчивой защиты историко-культурного пространства, традиций 
и духовных ценностей неконкурентоспособные в экономическом отношении 
народы, такие как чуваши, удмурты, марийцы, мордва, вслед за малочислен-
ными шорцами, телеутами, кумандинцами, юкагирами перестанут быть носи-
телями самобытных, оригинальных культур [12. С. 3]. 

Язык (включая антропонимы, стилистику и ритмику речи и т.д.) также явля-
ется одним из основ этнической идентичности. При опросах в целях определе-
ния уровня этнической идентификации национальный язык в шкале занимает 
верхнюю строчку. Язык справедливо называют национальным капиталом. В ав-
тономных республиках установлены Дни национальных языков. Например, 
15 мая – День осетинского языка и литературы, а 25 апреля – День чеченского 
и чувашского языков. Носители родного языка в России, как правило, владеют 
двумя и более языками. Например, татарским и русским языками. 

Тем не менее в регионах не созданы еще все условия для изучения род-
ного языка. Об этом говорят отзывы с мест. Это – с одной стороны. С другой 
стороны, имеет место безразличное отношение к языку матери и со стороны 
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носителей культуры. Так, в Средневолжском регионе «больше всего видят 
необходимость в изучении национального языка в школе татары (57%), евреи 
(37%) и чуваши (23%)» [22. С. 459]. 

Конечно, чаще этническая принадлежность родителей «сохранялась» 
у детей, но были случаи, когда взрослые считали, что ребенок в большей сте-
пени русский, чем чуваш или мордвин, поскольку плохо или совсем не знает 
материнского языка, он не приобщается к определенной этнической культуре, 
традициям и таким образом фактически «выпадает» из большой национальной 
«семьи» [5. С. 91]. 

Перепись населения 2002 года показала, что озабоченность сохранением 
идентичности в Чувашии имеет под собой основания: впервые наблюдается 
более заметное (по сравнению с подобным показателем у чувашского населе-
ния) сокращение удельного веса татар, владеющих татарским языком. То есть 
потеря своего языка у татар идет более быстрыми темпами, чем у чувашей, 
хотя традиционно они воспринимаются в Чувашии более консервативными 
с точки зрения сохранения и применения своего языка, этнической культуры. 
Если в 1989 г. татарский язык знали 92,5% всего татарского населения ЧР, 
то в 2002 г. таковых насчитывалось 89,4% [4. С. 185]. 

Идеи и результаты исследования имеют практическое значение – они мо-
гут быть использованы при изучении компонентов этнической и гражданской 
идентичности народов Российской Федерации, в вузовской практике и регули-
ровании межэтнических взаимоотношений. 

Перспективы исследования заложены в выработанных конструкциях, спо-
собствующих определению компонентов этнической идентичности. 

Выводы. Таким образом, оперирование терминологией на само- всегда 
расплывчато и вариантивно, а предлагаемые моими предшественниками и мной 
видения абсолютно из жизни и они исторически вполне обоснованны. Как пра-
вило, каждый регион в Российской Федерации имеет свои государственные сим-
волы (флаг, герб и другие атрибуты). Идентичность опирается на исторические 
факты и историческую память. Эти компоненты должны быть преемственными. 
Одним из важных факторов этнической идентичности считается родство 
по крови. Следующий компонент – это общая территория этноса. В некоторых 
случаях нация не обязательно имеет свою Землю обетованную. Народ может 
быть расселен и дисперсно. Например, цыгане. Как правило, каждый народ свою 
национальную кухню (блюда). Традиционная одежда – своего рода паспорт, спо-
собствующий узнать национальность, служит маркером самобытности. Важную 
роль в формировании и поддержании этнической идентичности имеют традици-
онные праздники, обряды и верования. От учета этнического менталитета (типа 
сознания) зависят мероприятия, направленные на сознание народа. Трудно пе-
реоценить роль традиционной культуры в прогрессивном развитии государства. 
В ней аккумулированы коды этноса и его история. Язык справедливо называют 
одним из ценных капиталов этнической идентичности. 
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COMPONENTS OF ETHNIC IDENTITY 

Key words: Russia, regions, ethnic identity, originality, components. 

The purpose of the article is to analyze the existing publications of the 21st century and provide 
theoretical justification of the author’s concept on the proposed subject. The study of sources 
and literature has made it possible for the author to identify the following blocks as components 
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of ethnic identity: history and historical memory, blood relationship, common territory, ethnic 
cuisine, clothing, festivals, rites and beliefs, state of mind, traditional culture, and language. 
All these components assist in the preservation of ethnic identity and manifestation of cultural 
authenticity in the context of multi-ethnic Russia. For example, the feeling of being part of the 
common historical past helps strengthen the continuity of generations. The article also notes 
the role of genetic heritage for identity formation. At the same time, civil and ethnic identities 
may have different percentage ratio depending on the diversity of ethnic component. Under 
the conditions of disperse settlement, ethnic identity mainly may be maintained in cyberspace. 
One of the essential components is ethnic cuisine. Another important block is the reference 
to one’s parents and remote ancestors when conducting traditional festivals and rites, as well 
as the appeal to one’s traditional beliefs. The most vivid and visual demonstration of the ethnic 
origin is the people’s traditional clothing. It is particularly noticeable for ethnic groups living 
far away from their home area. The author emphasizes that any traditions are subject to dy-
namic transformations. For example, when people find themselves in a non-ethnic environ-
ment, they change their habits and take new ones. The author focuses on the role of language 
in determination of ethnic identity. 
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