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Значение
• Этноцентри́зм (греч. ἔθνος — народ, племя, лат. 
centrum — центр круга, средоточие) — «предпочтение 
своей этнической группы, проявляющееся в 
восприятии и оценке жизненных явлений сквозь 
призму её традиций и ценностей».



•Термин «этноцентризм» ввёл в 1906 году У. 
Самнер, определявший его как «видение 
вещей, при котором своя группа оказывается в 
центре всего, а все другие соизмеряются с ней 
или оцениваются со ссылкой на неё». 
«Характер этноцентризма определяется типом 
общественных отношений, идеологией, 
содержанием национальной политики, а также 
личным опытом индивида».



•По причине того, что большую часть времени 
люди проживают находясь в одной культуре, 
она естественным образом превращается в 
стандарт и создаёт некую когнитивную 
матрицу, которая и помогает понимать 
окружающий мир. Собственная культура таким 
образом становится центром мира и 
единственным мерилом для всех вещей. А 
если при этом что-либо не совпадает с 
собственной системой ценностей, типам 
поведения, привычными нормам или обычаям 
собственной культуры, то «считается 
низкопробным и классифицируется как 
неполноценное по отношению к своему».



Американские психологи М. Брюэр и Дональд 
Кэмпбелл выделили основные показатели 
этноцентризма:
•восприятие элементов своей культуры (норм, 
ролей и ценностей) как естественных и 
правильных, а элементов других культур как 
неестественных и неправильных;

•рассмотрение обычаев своей группы в 
качестве универсальных;

•представление о том, что для человека 
естественно сотрудничать с членами своей 
группы, оказывать им помощь, предпочитать 
свою группу, гордиться ею и не доверять и 
даже враждовать с членами других групп.



Виды этноцентризма
• Гибкий — изначально не несёт в себе враждебного 
отношения к другим группам и может сочетаться с 
терпимым отношением к межгрупповым различиям. 
Сравнение своей и чужих групп в этом случае 
происходит в форме сопоставления — миролюбивой 
нетождественности, по терминологии советского 
историка и психолога Б. Ф. Поршнева. «Именно 
принятие и признание различий можно считать 
наиболее приемлемой формой социального 
восприятия при взаимодействии этнических 
общностей и культур на современном этапе истории 
человечества»



• Противопоставление: «Межэтническое сравнение 
может выражаться в форме противопоставления, что 
предполагает, по меньшей мере, предвзятость по 
отношению к другим группам. Индикатором такого 
сравнения являются полярные образы, когда члены 
этнической группы приписывают себе только 
позитивные качества, а "чужакам" — только 
негативные. Наиболее ярко противопоставление 
проявляется в зеркальном восприятии, когда члены 
двух конфликтующих групп приписывают идентичные 
положительные черты себе, а идентичные пороки — 
соперникам».



• Воинственный (или негибкий) — «выражается в 
ненависти, недоверии, страхе и обвинении других 
групп за собственные неудачи» и «неблагоприятен и 
для личностного роста, ведь с его позиций 
воспитывается любовь к родине, а ребёнку».[5] Э. 
Эриксон отмечал, что «внушают убеждение, что 
именно его „вид“ входил в замысел творения 
всеведущего Божества, что именно возникновение 
этого вида было событием космического значения и 
что именно он предназначен историей стоять на 
страже единственно правильной разновидности 
человечества под предводительством избранной 
элиты и вождей».



• Крайняя степень этноцентризма выражается в 
форме делегитимизации — рассмотрении группы 
или групп в качестве сверхнегативных социальных 
категорий, исключаемых из реальности приемлемых 
норм и ценностей. Делегитимизация 
максимизирует межгрупповые различия и включает 
в себя осознание подавляющего превосходства 
«своей» группы. Её целью является полное 
разделение «своей» и «чужой» групп, вплоть до 
исключения последней из рода человеческого. Всё 
это переводит их в категорию «нелюдей» и 
позволяет не чувствовать себя аморальными, 
поступая с ними так, как запрещено поступать с 
себе подобными людьми: издеваться, превращать в 
рабов или даже убивать.



•Примеры этноцентристской делегитимизации 
хорошо известны – это отношение первых 
европейских поселенцев к коренным жителям 
Америки и отношение к "неарийским" народам 
в нацистской Германии. Этноцентризм, 
внедренный в расистскую идеологию 
превосходства арийцев, оказался тем 
механизмом, который использовался для 
вдалбливания в головы немцев идеи, что 
евреи, цыгане и другие меньшинства – не 
имеющие права на жизнь "недочеловеки". 



• В современных условиях, с укреплением в сознании 
людей необходимости своей этнической идентичности, 
проблема этноцентризма проявляется наиболее остро 
(во многом в связи с дестабилизацией многих сфер 
общественной жизни). Возрождение этноязыка, 
этнорелигиозных традиций и обычаев вызвали 
межэтническое расслоение общества, когда 
этнические конфликты и противоречия стали 
ежедневной реальностью. Яркий пример тому — 
появление так называемых «горячих точек» (Нагорный 
Карабах, Ингушетия, Чечня, Южная Осетия, Украина, 
Сирия и другие), наличие длительных незатухающих 
межэтнических конфликтов с использованием 
вооруженных сил (Палестино-Израильский конфликт, 
события в Югославии, Индии).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


