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Основные понятия
Этническая толерантность – это уважение и терпимое отношение к 

людям другой национальности.

Ксенофобия – это нетерпимость, неприятие, ненависть к кому-либо или 
чему-либо чужому, чужеродному.

Терпимость – это активная оценка действительности: чёткое разделение 
хорошего и плохого, и терпение по отношению к тому, что ещё не в силах 
измениться к лучшему.

Этноцентризм — стереотип, содержащий преувеличенное представление о 
значимости собственного народа и его культуры по сравнению с другими 
народами и культурами, тем самым препятствующий положительному 
взаимодействию в этнических отношениях.

 Этнический предрассудок — долговременный (исторически 
сформировавшийся) негативный стереотип этнокультурного характера, 
транслируемый из поколения в поколение и характерный для 
представителей разных народов



Сущность 
Этническая толерантность понимается не просто как отсутствие негативного, а 

скорее как наличие позитивного или участного отношения к иной 
этнической группе, т.е. как готовность контактировать с представителями 
этой группы такими, какие они есть, при сохранении, однако, позитивного 
отношения к своей группе. Толерантность «это не просто пассивная 
терпимость, она предполагает активную позицию всех заинтересованных 
сторон, но одновременно и отказ от навязывания своей точки зрения одной 
из сторон». (Терпимость рассматривается как наличие нейтрального (не 
позитивного) отношения к чужой этнической группе.)

Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 
означает терпимого отношения к социальной несправед ливости, отказа от 
своих или уступки чужим убеждениям. Это означа ет, что каждый свободен 
придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. 
Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, по ведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.



Межэтническая толерантность проявляется в поступках, но формируется в 
сфере сознания и, конечно, тесно связана с этнической идентичностью. Все 
виды гиперидентичности повышают уровень интолерантности в 
межэтнических установках. Но на этом основании считать 
этнонациональное самосознание опасным, стремиться не напоминать о нем 
было бы ошибкой, только усиливающей сложность межэтнических 
отношений. Не этническое самосознание вообще, а гиперболизация его 
(эгоцентризм, этноэгоизм и т.п.) отрицательно влияет на толерантность. 
Перерастание этнического самосознания в гиперидентичность и рост 
интолерантных установок связаны далеко не только с процессами в 
психической сфере, но и в сферах социальной, экономической, 
политической жизни. Он в значительной степени определяется и ситуацией 
- стечением всех этих обстоятельств.

Этнический фактор сегодня, имея глубинную, не до конца осознаваемую, 
социальную и психологическую мотивацию, «успешно» идеологизируется, 
превращаясь в одно из действенных орудий политического антиглобализма 
(Тишков 1993: 4).



История
Россия никогда не была моноэтническим государством, исторически отторгая эту 

модель, наиболее распространенную в современном мире. Формирование русской 
нации (именно нации, а не этноса) происходило за счет длительного «смешения» 
чуждых друг другу по расовоэтническому происхождению, но соседствующих 
территориально этнических групп (восточных славян, финноугров, тюрков, 
скандинавов и др.). Даже в имперский период в основе национальной политики 
(доступ к государственной карьере, привилегии, с одной стороны, и ограничения, 
дискриминация, — с другой) лежала не этническая, а конфессиональная 
принадлежность. Иными словами, «выгодно» было быть православным, а не 
русским. Титульный народ — русские во все исторические периоды существенно 
превышал по своей численности другие этнические группы, представляя собой, 
таким образом, национальное большинство не только в правовом, но и в 
количественном отношении. В то же время, к примеру, англичан в период расцвета 
Британской империи было по сравнению с народами колоний всего лишь 
несколько процентов. Именно это (смешанное расселение и численный «перевес» 
русских) позволяет говорить о метрополии и колониях применительно к периоду 
Российской империи лишь с большой долей условности. Русификация «окраин», 
начиная с XVIII в., после провозглашения Петром I России империей, имела 
одновременно и отрицательные, и положительные последствия. К отрицательным 
можно отнести частичную ассимиляцию близкородственных (украинцы, белорусы) 
и малочисленных (коренные этнические группы Крайнего Севера и Сибири) 
народов России, к положительным — опосредованную русской культурой 
европеизацию, в частности, кавказских и тюркских народов. 



Сегодня
Сегодня сам феномен «культурного влияния», всегда в определенной мере 

насильственного, оценивается по-разному, однако остается неоспоримым 
фактом то, что русский язык и русская культура в целом во все времена 
служили и до сих пор служат мощным объединяющим началом для всех 
народов, оказавшихся в разные периоды в составе российского государства. 
В отличие от Британской империи или Франции, где все колонии были 
«заморскими», а представители титульных народов, за исключением 
чиновников, солдат и коммерсантов, обитали главным образом на 
территории метрополии, Россию всегда отличало смешанное проживание 
Социология: призвание и профессия 49 народов, и, прежде всего, русских. 
«Русские» земли (территории с подавляющим большинством этнических 
русских) плавно и незаметно переходили в татарские, украинские или 
казахские «земли». Этот тип расселения в годы советской власти, но 
особенно в ходе распада СССР, сыграл с русскими злую шутку: границы 
РСФСР были определены достаточно условно, и эти же приблизительные 
границы унаследовала современная Российская Федерация. (Впрочем, 
следует заметить, что тот же тип расселения провоцирует латентные 
территориальные конфликты между вновь образованными государствами 
Средней Азии).



Роль этнических факторов
 В развитии и формировании национального самосознания большую роль 

играют этнические факторы. Этнические проблемы и культура 
межнационального общения являются важным направлением в 
исследовании многих вопросов теории культуры. 
Современное обновление всей сферы общественной жизни требует не 
только всестороннего, критического анализа прошлого, но и глубокого 
социально-философского осмысления проблемы национального 
возрождения. Это ставит ряд проблем перед исследователями. Одним из 
таких важных вопросов является диалектика взаимосвязи и 
взаимообусловленности национального сознания и национального 
самосознания в современном этнокультурном процессе. Это не может не 
затронуть выяснения места национального самосознания в структуре 
общества, определение роли, функции его в системе социального 
организма и этнокультурных факторов качественных изменений в 
национальном самосознании. А.В. Авксентьев, В.А. Авксеньтьев пишут: 
«Национальные особенности жизни, национальное сознание и 
самосознание стали играть в жизни современного человека более важную 
роль, чем это было 10-15 лет назад. Вместе с тем, как показывают 
социологические исследования, формирование национального сознания и 
самосознания происходит у современного человека зачастую на основе 
неадекватных источников: случайных источников, рассказов родителей и 
друзей, в последнее время - из средств массовой информации, которые в 
свою очередь тенденциозно и не некомпетентно трактуют национальные 
проблемы».



Вывод
Таким образом, можно сделать вывод что, толерантность как никогда ранее 

важна в современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все 
большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и 
взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения 
населения, урбанизации и преобразования социальных структур. 
Толерантность необходима в отношениях как между отдельными людьми, 
так и на уровне семьи и общины. В школах и университетах, в рамках 
неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух 
толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к 
другу и солидарности.
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