
СПЕЦИФИКА 
ПСИХОЛОГИИ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ



⦿  Нация является высшим этапом 
(высшей формой) развития   
этнической общности.          

                                                                            



⦿ этническая психология — это наука, 
изучающая закономерности развития и 
проявления национально-психологических 
особенностей людей как представителей 
конкретных этнических общностей, 
отличающих их друг от друга. Она, в свою 
очередь, является отраслью социальной 
психологии и базируется на исследованиях, 
осуществляемых не только учеными-
психологами, но и социологами, 
этнографами, философами.



 
⦿ Межэтнические отношения : 

⦿ (в широком смысле)  – взаимодействие 
народов в разных сферах (политике, 
культуре, …). 

⦿ (в узком смысле)  – межличностные 
отношения людей разных национальностей, 
которые также происходят в разных сферах 
общения (трудового, семейного, дружеского, 
…).



Специфика межнациональных 
отношений людей

⦿ Люди не могут существовать изолированно. Нации на 
Земле, как известно, живут не обособленно, а по 
соседству одна с другой, часто даже вперемежку. Они 
вступают в контакты, которые направлены на 
сотрудничество и взаимный обмен собственными 
достижениями. Межнациональные контакты могут 
превращаться из конструктивных, положительных, 
всем выгодных в деструктивные, отрицательные, 
способствующие возникновению недоверия во 
взаимоотношениях со стороны одного из партнеров. 
На межгосударственном уровне эти контакты 
регламентируются международными соглашениями. 
Внутри одной страны они определяются 
законодательством, моральными и нравственными 
нормами, традиционными формами взаимодействия с 
представителями других этнических общностей.



⦿ Контакты между нациями являются результатом 
определенной конкуренции, т.е. отношений соревнования за 
обладание ресурсами, необходимыми для их 
жизнедеятельности и развития. 

⦿ В ходе межнациональной конкуренции могут возникать 
противоречия. 

⦿ Наиболее сложными и неразрешимыми являются 
территориальные противоречия. 

⦿ Противоречия между национальным большинством и 
меньшинством в границах государства разрешаются 
конституционным путем, законодательным закреплением 
прав, гарантий, обязанностей граждан. 

⦿ эффективность межнациональных отношений зависит от их 
целей: частоты и глубины контактов; относительного 
равенства прав; численного соотношения наций и этнических 
групп; явных различительных характеристик, к которым 
относятся язык, психология, религия.



⦿ Различают четыре возможных результата межнациональных контактов с 
представителями других этнических общностей: 

⦿ Человек не принимает по каким-то определенным соображениям свою культуру и 
ориентируется на иные этнические ценности и стереотипы поведения. Этот тип 
поведения можно назвать конформным, а его носителя в психологии именуют 
«перебежчиком». Он встречается очень редко, обычно тогда, когда человек 
конкретной национальности с детства воспитывается в другой этнической 
общности, а потом отказывается возвращаться к своему народу.

⦿ Человек не воспринимает или отбрасывает чужую культуру, преувеличивая 
значимость собственной. Этот тип людей носит название «националистов». И 
хотя в последнем отражается определенный негативный смысл, такое поведение 
является распространенным и закономерным, поскольку совершенно очевидно, 
что интересы своей нации и ее культура всегда более предпочтительны.

⦿ Человек колеблется между двумя культурами. Его принято называть 
«маргиналом». Такого рода тип поведения и личностей довольно часто 
встречается в местах совместного компактного проживания многих национальных 
общностей. Иногда к таким людям относятся как к несколько ненормальным,
«ущербным». На самом деле они просто результат длительного влияния 
нескольких культур.

⦿ Человек как бы синтезирует в себе две культуры. Психологи называют этот тип 
людей «посредниками», каковыми они и являются на самом деле, поскольку в 
силу длительного проживания в среде двух народов, каждый из них стал для 
человека одинаково родным и знакомым



⦿ Межнациональные отношения могут осуществляться 
на межгрупповом уровне, т.е. между этническими 
общностями в целом, что обычно приводит к четырем 
видам последствий: 

⦿ геноциду, т.е. уничтожению конкретной нации; 
⦿ ассимиляции, когда одна национальная общность 

постепенно перенимает или принуждается к принятию 
обычаев, традиций и т.д. другой доминирующей 
группы, вплоть до полного растворения в ней; 

⦿ сегрегации, когда осуществляется раздельное 
существование групп;

⦿ интеграции, когда группы сохраняют свою этническую 
идентичность, но объединяются в единое целое на 
другом, значимом для них о сновании.



 Факторы, влияющие на 
межэтнические отношения

⦿ В этносоциологии и этнопсихологии 
выделяются следующие факторы 
межнациональных отношений: 

⦿  Исторические 
⦿  Политические 
⦿  Социально-структурные 
⦿  Культурные 
⦿  Социально-психологические 
⦿  Ситуативные



⦿ 1. Исторические факторы 

⦿ В рамках исторических факторов можно выделить ряд явлений, влияющих на межэтнические 
отношения: 

⦿ •  сам ход исторических событий, в результате которых складываются такие отношения между народами; 

⦿ •  исторические события, которые становятся каким-то символом в ходе ныне развивающихся 
отношений; 

⦿ •  особенности историко-социального развития народа, включенного в контакт. 

⦿ В контакт друг с другом народы вступают в результате разных исторических обстоятельств: 

⦿ События, вызывающие межэтнические напряжения.  Завоевания, насильственные присоединения, 
колониальное прошлое (учесть разные типы колонизации, не все из них вызывают напряженность). 

⦿ Примеры из истории Российской империи (метрополия как патронат), СССР (декларируемое 
добровольное присоединение), России (распад империи, локальные конфликты вследствие былых 
событий). 

⦿ Одно и то же событие по-разному воспринимается различными народами. Война в Чечне для чеченцев  
– незаконный и несправедливый акт насилия; для русских  – восстановление конституционной 
целостности России, месть за прошлые действия. Национальная политика в Прибалтике для русских  – 
ущемление прав граждан; для прибалтов  – сохранение национальной культуры, месть за прошлые 
незаконное присоединение и русификацию.



⦿ 2. Политические факторы 

⦿ В американской традиции политические факторы включены в состав исторических, что можно объяснить 
тем, что народы, населяющие США, не имели на этой территории своих национальных государств. В Европе 
и на постсоветском пространстве национально-государственное устройство воздействует на 
межнациональные отношения. 

⦿ Та часть политических факторов, которая влияет на межэтнические отношения, включает в себя по меньшей 
мере три класса явлений: 

⦿ •  принципы и формы государственного устройства (федеративное государство как форма решения 
национальной проблемы – пример России); 

⦿ •  характер политического строя (тоталитаризм = этническая дискриминация, примеры СССР, Германии 
Гитлера, Югославии Милошевича); 

⦿ •  тип государственной национальной политики (в том числе влияние элит, СМИ и тому подобное). 

⦿ Функции элиты в развитии межэтнических отношений: 

⦿ •  Задание идеологии толерантности или вражды. 

⦿ •  Выработка политики примирения или, наоборот, нетерпимости. 

⦿ •  Направление деятельности СМИ (играют громадную роль в формировании стереотипов, см. ранее в ответе 
на подвопрос 1). 

⦿ •  Определение образовательных программ. 

⦿ •  Служить образцом поведения. 

⦿ Виды проводимой правительством этнической политики: 

⦿ •  Интегрирующая политика.  Пример – Эстония. Гражданами Эстонии могут быть только те, кто знает 
эстонский язык. 

⦿ •  Политика культурного плюрализма.  Пример – Украина, «нулевой принцип гражданства»: все живущие на 
территории страны являются её гражданами.



⦿ 3. Социально-структурные 

⦿ Три наиболее существенных: 

⦿ •  взаимосвязь социальной и этнической стратификации (конфликты 
ослабляются, если контактирующие группы обладают одинаковым 
статусом); 

⦿ •  влияние социально-структурных изменений (помимо влияния 
«выравнивания» сегодня в России – формирование класса сверхбогатых 
людей, каких национальностей больше среди них?); 

⦿ •  этнический фактор в социальной мобильности (в СССР – первые 
секретари ЦК компартии союзных республик были титульной 
национальности, а вторые секретари – русские). 

⦿ Выравнивание статусов разных национальностей . В России к началу 
1990-х уровень образования титульной нации выровнен с русской в 11 (из 
21) национальных республиках. Для привыкания общества к равному 
статусу разных этносов необходимо долгое время. Вместе с тем, у 
«выравниваемой» нации растут запросы («больше имеем – больше 
хотим»).



⦿ 4. Культурные 

⦿ Делятся на две группы: 

⦿ •  Связана с просвещением и информированностью  (в 
том числе пропаганда образцов межэтнического 
поведения через СМИ). Образование, просвещение 
способно разрушать границы, снимать предубеждения. 
Или наоборот. Так, исследования показывают, что 
российские СМИ в большинстве своём формируют 
негативный образ жителей Чечни и Дагестана (примеры). 

⦿ •  Традиционные нормы каждой культуры  
(традиционализм). Традиционные отношения оказывают 
влияния на отношения в быту (эндогамные браки), в 
трудовой сфере (выбор партнёров по бизнесу среди 
близких национальностей).



⦿ 5. Социально-психологические 

⦿ Связаны с личностным отношением. Выделяются социально-
перцептивные механизмы, которые влияют на рост национальной 
напряженности. 

⦿ •  Усиление межгрупповых различий и уменьшение различий 
внутри группы. 

⦿ •  Усиление позитивных моментов в оценке собственной группы. 

⦿ •  Поиск виновного по этническому критерию. 

⦿ •  Проецирование негативных чувств, качеств, неприемлемых для 
собственного народа, на других. Поиск причин неудач смещается 
во внешнюю среду. 

⦿ •  Повышение избирательности восприятия.



⦿ 6. Ситуативные 

⦿ Зависят от конкретной ситуации, от 
стечения социальных, экономических, 
политических обстоятельств.



Толерантность в 
межэтнических отношениях

⦿ Следует различать понятия толерантности, терпимости и интолерантности. 
⦿ 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  в таком контексте должна рассматриваться как наличие 
нейтрального  (не позитивного) отношения к чужой этнической группе. 

⦿ Тогда под этнической интолерантностью  подразумевается преобладание 
негативного восприятия представителей иной этнической культуры при 
безусловно позитивном восприятии собственной. Проявлением 
интолерантности при таком подходе можно считать и выраженные 
«этнонигилистские» тенденции – негативное отношение к своей этнической 
группе, отрицание этничности вообще, вплоть до квалифицирования её как 
вредного явления.



Часто выделяются следующие 
типы отношений в системе 
индивид – группа:

⦿ •  активная толерантность (открытость, готовность к межэтническим контактам); 

⦿ •  пассивная толерантность (нерегулярность межэтнических контактов, 
склонность общаться с представителями своей национальности при сохранении 
позитивного отношения к представителям иноэтничных групп); 

⦿ •  толерантность избирательная (межэтнические контакты носят ограниченный 
характер по какому-либо признаку – языку, религиозной принадлежности, 
культурным особенностям); 

⦿ •  толерантность вынужденная (межэтнические контакты возникают под 
давлением обстоятельств и носят сугубо деловой характер, например, по 
служебной линии); 

⦿ •  интолерантность (категорическое нежелание взаимодействовать с людьми 
другой культуры). 

        Не этническое самосознание вообще, а гиперболизация его (в том числе 
эгоцентризм, этноэгоизм) отрицательно влияет на толерантность.
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