
ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ.



• «Этнос» в переводе с греческого означает «народ» и не 
имеет однозначного толкования.

Этническая общность – 
это исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая общность людей, 
обладающих:

✔ общими, относительно стабильными 
особенностями культуры, языка, 
психического склада;

✔ самосознанием и исторической памятью;
✔ осознанием своего единства и отличия от 

других подобных образований.



Признаки этноса :
• Язык; 
• Территория
• Религия;
• Материальная и духовная культура;
• Общность происхождения;
• Общность исторической судьбы;
• Общие черты психологического склада.



Род Племя Народност
ь Нация

Исторические
формы объединения людей:

Формирование этических общностей связано с:

• ростом производительных сил;
• расширением хозяйственных связей;
•особенностями формирования культуры.



            Р О 
Д

Группа кровных 
родственников, ведущих 
происхождение по одной 
линии (материнской или 
отцовской)



Племя
Совокупность родов, 
связанных между 
собой общими чертами 
культуры, осознанием 
общего 
происхождения, 
общностью диалекта, 
единством религии, 
обрядов.



Н А Р О Д Н О С Т Ь
Исторически 

сложившаяся общность 
людей, объединяемая 
общей территорией, 

языком, 
психологическим 

складом, культурой.



Сравните точки зрения О.Бауэра и П.
Сорокина на нацию. Какие выделяются 

признаки?
На основе определенного 
производства и 
распределения средств 
существования 
возникает и 
определенная духовная 
культура….  Нация есть 
всегда не что иное, как 
культурная общность… 
Нация есть 
совокупность людей, 
общностью судьбы 
сплоченных в общность 
характера….    (О.
Бауэр)

Нация является многосвязной, 
солидарной организацией, 
полузакрытой 
социокультурной группой, по 
крайней мере, отчасти 
осознающей факт своего 
существования и единства. 
Это группа индивидов, 
которые: 1)являются 
гражданами одного 
государства; 2) имеют 
общий… язык; 3) занимают 
общую территорию, на 
которой …. Жили их предки…

П.А.Сорокин



 Н А Ц И Я

В этнокультурном смысле 
 исторически сложившаяся общность людей, 

характеризующаяся развитыми экономическими 
связями , общей территорией и общностью языка, 
культуры, этнического самосознания.

В государственном смысле 
нация рассматривается не как этническая 

общность, а как многокультурная, политическая, 
гражданская, территориальная общность, как 
сообщество (совокупность) граждан данного 
государства



Признаки нации
Территориал
ьный

Историчес
кий

Культурно-
духовный

Общественно-
политический

Экономиче
ский

Призн
ак



Развитие общностей в историческом 
развитии.

Племя-
родственные

связи

Народность-
Язык,Культура,

территория

Нация-
Язык,культура,

территория,
Экономические связи

Первобытное 
общество

Феодальное общество Капиталистическое
 общество



Этническое меньшинство

Находятся в 
невыгодном 
положении из-за 
дискриминации

Усиленное 
чувство 
групповой 
солидарности

В какой-то 
степени 
физически и 
социально 
изолировано



Согласны ли Вы с утверждением 
автора о решающей роли 
географической среды на историю 
страны и психологию её жителей?
Дайте мне карту страны, её очертания, климат, 

воды, ветры – всю её физическую географию, 
дайте мне её естественные плоды, флору, 
зоологию, и я берусь наперед сказать, каков 
человек этой страны, какую роль эта страна будет 
играть в истории, и не случайно, а в силу 
необходимости, и не в одну эпоху, а вовсе эпохи.

В.Кузен



Этническое самосознание – чувство 
принадлежности к определенному этносу, 
осознание своего единства и отличия от 
других этнических групп.

Какие функции исторической памяти и 
национального самосознания в 
формировании и  сплочении в современной 
жизни нации?

Стр. 
186-187.

Дайте определение термину 
«этническое самосознание». 

Какие исполняют функции исторической памяти и 
национального 

самосознания в формировании и сплочении нации? 



Национальный 
интерес

Сохранить свою 
особенность, 

неповторимость, 
обеспечивая 

достойный уровень 
развития.

Не отгораживаться от 
других наций, 

обогащаясь в ходе 
взаимодействия.



Сделайте все возможные выводы из 
информации:

На Земле
2 тысячи наций,           200 государств
народностей,
племен.

Большинство государств многонациональные.



Межнациональные (межэтнические) отношения – 
отношения между народами, охватывающие все сферы 

общественной жизни.

Уровни межнациональных отношений

Взаимодействие народов

Межличностные отношения людей, 
принадлежащих к разным этносам 



Межэтнические отношения

Интеграция – 
сотрудничество наций, 
сближение различных 
сторон жизни народов

Дифференциация – 
стремление народов к 
национальной 
самостоятельности

Глобализация – это исторический процесс сближения 
наций и народов, между которыми постепенно стираются 
традиционные границы, и человечество превращается в 

единую политическую систему.



Формы 
межнациональной 

интеграции

Диалог культурЭкономические 
и политические 

союзы
Транснациональные 

корпорации

Международные культурные и 
народные центры



Формы 
межнациональной 
дифференциации

Самоизоляция 
в целом

Протекционизм 
в экономике

Религиозный 
фанатизм, 

экстремизм

Национализм 
в политике и 

культуре



Межнациональный конфликт
 открытое противостоянием этносов, народов и 

наций друг к другу, имеющим тенденцию к 
нарастанию противостояния вплоть до 
вооруженных столкновений, открытых войн.



неравенство в уровне жизни, 
различное представительство в престижных профессиях, 
различное представительство в социальных слоях, органах власти 
быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов 
вследствие миграции и различия в уровне естественного прироста 
населения
несовпадение государственных и административных границ с границами 
расселения народов
принадлежность к разным религиям
недостаточное, с точки зрения этнического меньшинства, использование 
его языка и культуры в общественной жизни
прошлые взаимоотношения народов
особенности бытового поведения
специфика политической культуры народов

Причины:

1. Социально-экономическая
2. Культурно-языковая
3. Этнодемаграфическая
4. Экологическая
5. Этнотерриториальная
6. Историческая
7. Конфессиональная
8. Культурная
9. Бытовая



Причины этносоциальных  конфликтов
Причины Характеристика 

Несовпадение государственных или администра-
тивных границ с границей расселения народов

Территориаль-
ные 

Социально-
экономические Неравенство в уровне жизни 

Культурно-
Языковые 

Недостаточное, с точки зрения этнического мень-
шинства, использование его языка и культуры; 
различия культурных традиций 

Этнодемогра-
фические 

Быстрое изменение соотношения численности кон-
тактирующих народов вследствие миграции и раз-
личий в уровне естественного прироста населения

Экологические 
Ухудшение качества окружающей среды в резуль-
тате её загрязнения либо истощения природных 
ресурсов 

Исторические Прошлые взаимоотношения народов (войны и т.п.)

Конфессио-
нальные 

Принадлежность к разным религиям и конфессиям, 
различия в уровне религиозности населения



Типы этносоциальных конфликтов 

Государственно-
правовой 

(стремление этноса к 
собственной 

государственности)

Социально-
психологический

(изменение образа 
жизни, нарушение 

прав человека)

Этнотерриториальный 
(определение 
территории 

проживания этноса)

Этнодемографический  
(защита прав 
«коренной» 

национальности, 
ограничения для 

«пришлых»)



Национализм
идеология и направление 

политики, основополагающим принципом которых 
является тезис о ценности нации как высшей формы 

общественного единства и её первичности 
в государствообразующем процессе.

Виды:
1. Этнический
2.  Державно-государственный (Италия, Германия)
3.  Бытовой (ксенофобия).



1 точка зрения: национализм - прогрессивное явление, 
он позволяет сплотить нацию, формирует чувства 
гордости, патриотизма, преданности; позволяет быстро 
обеспечить организованность в обществе.

2 точка зрения: национализм порождает ненависть и 
вражду к другим народам, создает основу для 
конфликтов и войн.



Межнациональные конфликты и пути их преодоления.



Гуманистический
поход
к национальной
проблеме

толерантность

Овладение 
культурой
межнациональных
отношений

-отказ от насилия,
-развитие демократии,
-развитие правовых начал
в жизни общества,
-признание приоритета лич-
ности над государством.



Словарь:
Толерантность (от 

лат. tolerantia — терпение) — 
терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, 

верованиям.



Национальная политика – 
составная часть политической деятельности государства, 

регулирующая межэтнические отношения в различных 
сферах жизни общества.

В основе демократической национальной политики 
лежит  уважительное отношение к людям, представляющим 

любую этническую общность,  установка на 
сотрудничество и сближение народов.

Основные принципы  
сформулированы  в 

«Концепции 
государственной 

национальной политики 
Российской Федерации» 

(1996), ежегодных 
посланиях Президента 

РФ Федеральному 
Собранию РФ.



Работа с Конституцией.



Конституционные основы национальной политики 
Российской Федерации

Равенство прав и свобод 
человека и гражданина 

независимо от его расы, 
национальности, языка

Сохранение исторически 
сложившейся целостности 

Российской Федерации Равноправие всех 
субъектов РФ во 

взаимоотношениях с 
федеральными органами 

власти

Запрещение деятельности, 
направленной на подрыв 

безопасности государства, 
возбуждение социальной, 
расовой, национальной и 

религиозной розни, 
ненависти либо вражды 

Право каждого гражданина 
определять и указывать 

свою национальную 
принадлежность без 
всякого принуждения



Конституционные основы национальной политики 
Российской Федерации

Своевременное и мирное 
разрешение противоречий 

и конфликтов 

Запрещение любых форм 
ограничения прав 

гражданина по 
национальной 

принадлежности

Защита прав и интересов 
граждан РФ за её 

пределами; поддержка 
соотечественников, 

проживающих в 
зарубежных странах

Содействие развитию 
национальных культур и 

языков народов РФ

Гарантия прав коренных 
малочисленных народов


