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Крым - один из интереснейших и относительно малоисследованных поликультурных
регионов России. Крым является родиной представителей более 100 этнокультурных групп,
в числе которых крымские татары, составляющие на сегодняшний день второе по числен-
ности этническое меньшинство (около 10%).

В течение последних ста лет крымские татары столкнулись с многочисленными поли-
тическими и социально-экономическими вызовами. Одним из них стало вхождение Кры-
ма в состав России - масштабная социальная и политическая трансформация, оказав-
шая большое влияние на психологическое благополучие представителей всех этнокультур-
ных групп Крыма. Данное исследование посвящено выявлению роли социальных идентич-
ностей и мотивации к этнокультурной преемственности в психологическом благополучии
крымских татар.

Согласно концепции субъективного благополучия, предложенной Динером, субъектив-
ное благополучие отражает оценку индивидом своей жизни, насколько человек доволен
своей жизнью, иными словами, «удовлетворенность жизнью» [5]. Одной из составляющих
субъективного благополучия, наряду с удовлетворенностью жизнью, является самооцен-
ка. Согласно Розенбергу, самооценка отражает восприятие индивидом себя и видение соб-
ственной ценности: люди с высокой самооценкой демонстрируют позитивное отношение
к собственной личности, люди с низкой самооценкой имеют негативное отношение к себе
[6].

В последнее время в исследованиях, посвященных проблемам этнических меньшинств,
особое внимание уделяется связи психологического благополучия (самооценки и удовле-
творенности жизнью) с различными компонентами социальной идентичности - этнической
[8, 9], религиозной [1, 3]. Психологическое благополучие также зависит от гармоничности
отношений между идентичностями [2].

В данном исследовании мы предполагаем рассмотреть роль социальных идентично-
стей в психологическом благополучии представителей коренного малочисленного народа,
для которых, в отличие от этнических меньшинств - мигрантов, характерно чувство при-
вязанности к месту проживания, к Крыму. Название места входит в этноним «крымский
татарин», это означает, что быть крымским татарином без Крыма невозможно.

Выборку исследования составили 80 крымских татар (25% - мужчины, возраст 17-50
лет). Результаты показали, что с удовлетворенностью жизнью и самооценкой у крымских
татар связана этнокультурная идентичность. Эта идентичность представляет собой то,
как человек ощущает себя с точки зрения этнической принадлежности, своей религии и
места, в котором он живет. Для крымских татар в целом характерна сильная ориентация
на собственную культуру. Это позволило крымским татарам сохраниться как уникальная
этническая группа в течение почти 50 лет вдали от Крыма (депортация в Среднюю Азию).

Исследование также выявило высокую мотивацию к этнокультурной преемственности
у крымских татар. Она положительно связана как с удовлетворенностью жизнью, так

1



Конференция «Ломоносов 2019»

и с самооценкой. Для представителей этнических меньшинств важно осознавать, что их
этническая группа будет сохраняться в течение многих поколений и не исчезнет в будущем
[4, 7]. Как малочисленный народ, крымские татары заинтересованы в сохранении своей
культуры и религии и передаче ее последующим поколениям.

Изучение проблемы психологического благополучия в контексте Крыма представляет-
ся чрезвычайно актуальным, принимая во внимание масштабный характер произошедших
социальных и политических трансформаций. Результаты исследования наглядно демон-
стрируют необходимость учитывать исторические, политические, экономические особен-
ности социокультурного контекста при изучении психологического благополучия этниче-
ских меньшинств.
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