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Введение 

 

 
Социальная обстановка современной России характеризу-

ется усилением миграционных потоков: из районов с нестабиль-
ным социально-политическим и экономическим положением в 
более стабильные и экономически развитые регионы направля-
ются крупные группы лиц, образующие места компактного про-
живания диаспор определенных этнических групп. В данной си-
туации взаимодействие коренного и мигрирующего этносов 
может представлять серьезную проблему для стабильности ре-
гионов и России в целом.  

На современном этапе развития межнациональных отно-
шений, который характеризуется обострением этнических проти-
воречий как в России, так и в некоторых других странах, пробле-
ма изучения и формирования национального самосознания 
приобретает особую актуальность. Особо остро этот вопрос стоит 
для подросткового возраста, для которого характерны повышен-
ная чувствительность к социальным проблемам и эмансипация от 
норм и ценностей, принятых в обществе. Рост межэтнической 
напряженности как на государственном, так и на бытовом уровне 
является обсуждаемой и разрабатываемой проблемой социальной 
реальности.  

Особенности межэтнических отношений являются приори-
тетным направлением многих научных исследований (Н.М. Ле-
бедева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, 
Н.Л. Иванова, А.Г. Агаев, Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, 
А.Г. Здровомыслов, А. Козинг, М.О. Мнацаканян, В.С. Мухина, 
М.В. Савва). При определенных условиях рост национального 
самосознания может играть деструктивную роль и углублять 
межнациональные конфликты и противоречия. Напротив, свое-
временное выявление нарушений в формировании национального 
самосознания может способствовать их предотвращению.  

В научной литературе мало работ, посвященных развитию 
национального самосознания в процессе онтогенеза. Имеются 
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лишь отдельные публикации (А.П. Оконешникова, И.А. Снежко-
ва, Г.В. Залевский), в которых рассматриваются вопросы этниче-
ских стереотипов у детей, возрастные особенности национально-
го самосознания школьников, межэтническое восприятие и 
понимание подростками друг друга. Есть также научно-
методические разработки по отдельным компонентам проявления 
национального самосознания (отношение детей к Родине и род-
ному краю, понимание ими национальной символики и т.д.), но 
целостная картина его формирования и возрастной динамики в 
этих работах не прослеживается. Важную роль в становлении эт-
нических установок и формировании этнической толерантности 
играет подростковый возраст. От того, какие будут в данный пе-
риод сформированы психические новообразования, обеспечи-
вающие межэтническое взаимодействие (этнические установки и 
стереотипы, этническая толерантность, этническая конфликт-
ность и т.п.), будет зависеть система межэтнических отношений в 
зрелом возрасте (Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефанен-
ко, В.Ю. Хотинец).  
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Глава 1 

Социально-психологические детерминанты 
межэтнических взаимоотношений  

в подростковых группах 

 

 
Межэтнические взаимоотношения могут быть проанализи-

рованы с разных точек зрения, и изучением проблем, касающихся 
межэтнических отношений и адаптации, занимаются многие нау-
ки – культурантропология (Ю.В. Бромлей [22]; Е. Гапова [36]; 
К. Леви-Стросс [102]), политология  (А. Дэвис [53]), социология 
[44; 45], экономика [85], история [83; 89], журналистика [128; 
154], психология [20; 104; 133]. Естественно, что полноценное и 
глубокое изучение особенностей межэтнической адаптации и от-
ношений не может протекать в какой-либо одной плоскости, не-
обходимо изучение в интеграции научных направлений и знаний. 
В своей работе мы наибольшее внимание уделим психологиче-
скому аспекту межэтнической адаптации и межэтнических отно-
шений (так как они неразрывно связаны и непосредственно от-
ношения являются основным детерминантом межэтнический 
адаптации), не исключая необходимых знаний и опыта из других 
сфер научного исследования межэтнических отношений.  

Этой проблемой занимались и занимаются многие иссле-
дователи, теоретики и практики, также существует множество 
исследовательских этнологических центров и организаций. Про-
водится множество социально-психологических исследований 
различных аспектов межэтнических отношений и адаптации. Ис-
следование этнической толерантности в поликультурных регио-
нах России: Поволжье, Республике Башкортостан, Коми-
Пермяцком автономном округе и Ростовской области –  излагает-
ся  в работах Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко [88; 90; 93; 98], где да-
ется анализ специфических и универсальных социально-
психологических факторов, влияющих на толерантность взаимо-



8 

действия этнических групп в регионах с различной длительно-
стью их совместного проживания, проводится кросс-культурное 
сопоставление стратегий межгруппового взаимодействия разных 
этнических и конфессиональных групп в зависимости от особен-
ностей их этнической идентичности и уникальной региональной 
ситуации межэтнического взаимодействия. Ф.С. Эфендиев рас-
сматривает проблемы развития этнокультуры и формирования 
национального самосознания народов Северного Кавказа [155]. 

Большое количество теоретических и эмпирических иссле-
дований посвящено формированиям компонентов этнического 
самосознания в онтогенезе: Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, 
Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец занимаются вопросами форми-
рования этнического самосознания у подростков, в частности во-
просами формирования этнической толерантности [88; 9; 84; 93; 
106; 134; 135; 137; 138; 139; 147; 152], А.П. Оконешникова, 
И.А. Снежкова, Г.В. Залевский рассматривают вопросы этниче-
ских стереотипов у детей, возрастные особенности национально-
го самосознания школьников, межэтническое восприятие и по-
нимание подростками друг друга.  

В.Г. Бабаков [12] рассматривает внешние и внутренние 
факторы кризисных явлений в этнических средах, объективные 
предпосылки кризиса этносов и его восприятие в общественном 
сознании, эрозию основных компонентов этносов и их функций.  

Множество исследователей и теоретиков рассматривают 
причины формирования национально-расовых предрассудков и 
мифов (стереотипов).  X.Б. Тадтаев описывает корреляцию между 
национально-расовой принадлежностью и особенностями твор-
ческого мышления человека на материале этнографии, этнологии, 
психологии, антропологии, истории, философии [141]. 

Как правило, теоретические и экспериментальные исследо-
вания начинаются с определения понятий «нация», «националь-
ность», «этнос» и т.п. Изучению данного аспекта посвящены 
многое работы. Так, австрийский исследователь Роберт А. Канн  
видит принципиальное различие между «нацией» (более значи-
тельным понятием) и «национальностью» (более скромным поня-
тием). Он утверждает, что термин «национальность» имеет менее 
законченный характер, чем «нация», при этом ссылается на 
«Оксфордский словарь», где национальность рассматривается как 
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народ, потенциально могущий в будущем стать нацией [183]. В 
свою очередь русский исследователь С.М. Широкогоров, опреде-
ляя этнос как группу «людей, говорящих на одном языке, при-
знающих свое единое происхождение, обладающих комплексом 
обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и 
отличающих его от таковых других», все же причисляет этнос к 
биологической общности [151]. 

Н.М. Лебедева говорит о том, что современные подходы в 
кросс-культурной психологии, наряду с фокусом на культурных 
различиях, нацелены на поиск универсалий, т.е. того, что остает-
ся универсальным в психологии человека в разных культурах. 
Кроме того, стали изучать не только культурные различия, но и 
другие: биологические, экологические, кросс-национальные [90]. 

Также Н.М. Лебедева ставит в своей работе основопола-
гающий вопрос: «Каким образом культура, усвоенная личностью 
в процессе социализации, влияет на процесс общения?» [97]. 
Многие исследователи межличностного общения в разных куль-
турах считают, что черты личности влияют на восприятие в про-
цессе общения и на разнообразие моделей поведения людей в 
процессе общения. 

На наш взгляд, достаточно целостную характеристику ме-
жэтническим отношениям дала Т.Г. Стефаненко [137]. Она отме-
чает, что психология межэтнических отношений занимает особое 
место среди ветвей этнопсихологии, так как является составной 
частью социальной психологии и лишь косвенно связана с куль-
турантропологией и с остальными отраслями психологии. Иссле-
дователь утверждает, что не существует особых, свойственных 
исключительно межэтническим отношениям, психологических 
явлений и процессов: все они являются универсальными для 
межгрупповых отношений. В мировой науке нет четкости в обо-
значении рассматриваемой нами области: термины «межгруппо-
вые отношения», «межгрупповое поведение», «межгрупповое 
взаимодействие» и даже «межгрупповой конфликт» употребля-
ются почти как равнозначные.  

Т.Г. Стефаненко [137] пишет о том, что межэтнические от-
ношения – это не только отношения между группами (соперниче-
ство либо сотрудничество). В эту область нужно включить и от-
ношения к группам, которые проявляются в представлениях о 
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них – от позитивных образов до предрассудков. В наши дни зна-
чительный вклад в понимаемые таким образом межгрупповые 
отношения вносит информация, распространяемая средствами 
массовой коммуникации и создающая своего рода «вторую ре-
альность» в субъективном мире человека. Отношения между 
группами могут возникать и без непосредственного взаимодейст-
вия между ними, что не раз обнаруживалось в эмпирических ис-
следованиях.  

Вслед за Т.Г. Стефаненко [137; 139], из всех близких по 
значению понятий мы выбрали наиболее широкий термин – 
«межгрупповые отношения». С точки зрения здравого смысла 
кажется достаточно очевидным, что межгрупповые отношения – 
это отношения между группами, в том числе между этническими 
общностями, т.е. отношения, объектом и субъектом которых яв-
ляются группы.  

Первым непосредственным детерминантом межэтнических 
отношений является этничность, она включает в себя три состав-
ляющих: потребность в этнической принадлежности, потреб-
ность в позитивной этнической идентичности и потребность в эт-
нической безопасности – аффилиативный мотив. Принадлежать к 
этнической группе – это также способ выделиться, обратить на 
себя внимание, повысить свою ценность. Этническое самосозна-
ние – часть этнического сознания, отражающая восприятие и пре-
доставление индивидов о себе как представителях определенной, 
своей этнической общности. В такой интерпретации этническое 
самосознание по смыслу близко к понятию этнической идентич-
ности или этничности. Б.А. Вяткин, В.Ю. Хотинец [99] опреде-
ляют этническую идентичность как более высокий уровень раз-
вития этнического самосознания. При этом они выделяют 
2 уровня становления этнического самосознания: 1 – представле-
ние о своем этносе – ассоциируется с низким уровнем самосозна-
ния; 2 – этническая самоидентификация – связана с высоким 
уровнем развития этнического самосознания.  

Содержание этничности составляют следующие компонен-
ты: осознание принадлежности своему народу, осознание интере-
сов своего народа, представления о культуре, языке, территории. 
В структуре этнического образа выделяют установки (стереоти-
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пы, предубеждения, предрассудки), ценностные ориентации, 
психологические универсалии. 

Н.М. Лебедева [97], рассматривая межличностные отноше-
ния в межкультурном общении, говорит о том, что групповое 
членство, в том числе этническая принадлежность, оказывает не-
одинаковое воздействие на разные по степени близости отноше-
ния. На стадии близкой дружбы люди стремятся к такой близо-
сти, когда общение протекает в равной степени свободно как на 
периферийные, так и на самые значимые для личности темы. На 
этой стадии близости культурные стереотипы разрушаются и 
происходит свободный обмен мыслями, чувствами и эмоциями.  

Д. Кэмпбелл [83] считает, что стереотипы могут быть адек-
ватны в случае совпадения автостереотипов и гетеростереотипов. 
На становление этнических авто- и гетеростереотипов влияют 
3 группы условий: политическая, экономическая и религиозная 
системы общества, формирующие определенный набор норм, 
ценностей, идеалов, стереотипов. В идеальном случае формиро-
вание этого набора происходит в непротиворечивом единстве, 
присущем ценностному отражению, ценностному стереотипизи-
рованию действительности этнической элитой. 

Этнический стереотип имеет две стороны – когнитивную 
(содержание) и аффективную (предубеждения). Установка при-
дает когнитивному элементу стереотипа содержание, направлен-
ность и определяет его интенсивность. В начале у человека фор-
мируется установка, а затем стереотип наполняется 
соответствующим этой установке содержанием. 

Следующая детерминанта межэтнических отношений, уже 
неоднократно упоминавшаяся, – этническая идентичность. По 
мнению Н.Л. Ивановой [60], социальная идентичность представ-
ляет собой единство когнитивных, мотивационных и ценностных 
параметров, социальная идентичность понимается как сложное 
целостное личностное образование, имеющее содержательные 
(предмет идентичности) и формально-динамические (устойчи-
вость, осознанность, выраженность, интенсивность и т.д.) харак-
теристики, она является динамической системой социальных 
конструктов, т.е. функционирует в форме конструкта, который 
представляет собой симультанную констатацию сходства и раз-
личия. Социальная идентичность конструируется в ходе взаимо-
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действия, социального сравнения и активного построения соци-
альной реальности.  

По данным исследования Г.У. Солдатовой [135], к толе-
рантным лицам относятся те личности, этническую идентичность 
которых можно охарактеризовать по типу «нормы» (естественное 
предпочтение собственных этнокультурных ценностей, соче-
тающееся с позитивным отношением к другим этническим груп-
пам), либо по типу «нормы» и «этнической индифферентности» 
одновременно. Группу интолерантных лиц составляют личности 
с этническим самосознанием по типу «гиперидентичности», у ко-
торых наряду с гиперидентичностью в общую межэтническую 
диспозицию попадала либо «норма», либо «этническая индиффе-
рентность», либо и то и другое одновременно. 

Более глубокие различия между самосознаниями толерант-
ных и интолерантных лиц можно увидеть при анализе этнических 
стереотипов. В структуре этнического стереотипа у лиц с преоб-
ладанием интолерантных установок значимо увеличен дисбаланс 
между позитивностью автостереотипа и негативностью гетеро-
стереотипов. Это означает, что у них нередко гипертрофировано 
стремление к позитивной этнической идентичности, и они пыта-
ются за счет усиления позитивных различий в пользу своей груп-
пы придать ей более высокий статус. Интолерантные лица более 
позитивно оценивают собственную этническую группу и менее 
положительно, по сравнению с толерантными лицами, другие эт-
нические группы. Это означает, что в их автостереотипах безус-
ловно доминируют позитивные характеристики, а среди пред-
ставлений, составляющих гетеростереотипы, растет число 
негативных характеристик. У лиц с преобладанием интолерант-
ных установок, во-первых, расширена зона «аффективности». 
Это означает, что у них не только больший разброс эмоциональ-
ных оценок, но и более высокая эмоциональная вовлеченность в 
ситуации межэтнической напряженности. Во-вторых, для вос-
приятия интолерантных лиц характерен упор на различия, в дан-
ном случае на различия между этническими группами. Другими 
словами, толерантные воспринимают этнические группы более 
близкими, а границы между ними более размытыми, чем интоле-
рантные, для которых этнические границы резко очерчены [127].  
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Изучив и проанализировав множество теорий, касающихся 
межэтнической адаптации и отношений, этничности, этнического 
сознания и самосознания, детерминант межэтнических отноше-
ний, мы предлагаем схему межэтнических отношений (см. 
рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема межэтнических взаимоотношений 
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ловия жизни данного субъекта, уровень образования, националь-
ность и т.д.). 

3. Комплекс социально-психологических детерминант 
межэтнических отношений (этническая идентичность, этническая 
аффиляция, этнические стереотипы, этническая толерантность). 

4. Непосредственные отношения между субъектами ме-
жэтнических отношений (близость отношений).  

 
1.1. Этничность 

 
Н.М. Лебедева [92] пишет о том, что из всех определений 

этноса психологам наиболее близко понимание сути этнического 
разделения людей как имеющего информационную (или когни-
тивную) природу. По мнению С.А. Арутюновой, «этносы пред-
ставляют собой пространственно ограниченные сгустки специ-
фической культурной информации, а межэтнические контакты – 
обмен такой информацией» [10]. 

Возрастание роли этничности в так называемые «смутные 
времена» – реакция на неопределенность (т. к. нетерпимость к 
неопределенности – одна из самых сильных психологических ха-
рактеристик человека, способствующая его адаптации в окру-
жающем мире). При разрушении любой (государственной, соци-
альной) идеи, скреплявшей общество, в целях удовлетворения 
основной потребности человека в определенности, на сцену вы-
ходит более древняя и устойчивая форма информационного 
структурирования мира – этническая. 

Н.М. Лебедева [90] пишет о давнем споре о происхождении 
этничности, или этнической идентичности. Представители одно-
го направления в этнологии, называемого примордиализмом, 
объясняют этничность как врожденную характеристику, лежа-
щую в основе группового (этнического) сознания и поведения. 
Некоторые ортодоксальные последователи этого направления 
считают, что этничность имеет биологические корни, а групповая 
этническая идентичность передается из поколения в поколение. 
Представители другого, противоположного направления – инст-
рументализма, полагают, что этничность ситуативна, изменчива и 
зависит от структуры общества. Этническая идентичность при 
этом может как возрастать, так и уменьшаться в зависимости от 
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множества факторов, в том числе от умения политиков эффек-
тивно мобилизовать группу для достижения общих целей или от-
ражения внешней угрозы. Конструктивисты считают, что этниче-
ская идентичность социально конструируется политическими 
элитами в борьбе за власть, т. е. это очень изменчивое, подвер-
женное манипуляциям и зависимое от ситуации явление группо-
вого сознания, а никак не врожденное и передаваемое от поколе-
ния к поколению.  

Ошибка любого спора, делающего его тупиковым, – это 
постановка вопроса как «или-или». Но возможно подойти и с по-
зиции «и-и». Результаты многих эмпирических исследований до-
казывают как устойчивость этнической идентичности, ее способ-
ность передаваться от поколения к поколению, так и ее 
изменчивость, способность «дремать» в латентном состоянии и 
активизироваться в ситуации межэтнического взаимодействия 
или общей внешней угрозы. Оба эти свойства не могут быть взя-
ты по отдельности и служить единственной точкой опоры в по-
нимании природы и функций этнической идентичности. Она и 
реальна, и полифункциональна. 

Этничность – синтез менталитета и культуры, она не толь-
ко характеризует народ, но и объединяет и отличает его от других 
сообществ. Потребности в идентичности и принадлежности от-
носятся к числу базовых. Реализация идентичности невозможна 
без удовлетворения потребности в этничности. Потребность в эт-
ничности включает три составляющих: потребность в этнической 
принадлежности, потребность в позитивной этнической идентич-
ности и потребность в этнической безопасности. «Стремление к 
психологической общности с группой» известно в психологии 
как аффилиативный мотив. В поисках социальной защиты, ус-
тойчивости, возможности осуществления определенных видов 
активности, с целью удовлетворения потребностей в социальном, 
экономическом и психологическом объединении люди стремятся 
принадлежать к группе или группам. Принадлежать к этнической 
группе – это также способ выделиться, обратить на себя внима-
ние, повысить свою ценность. Поскольку отличительность начи-
нает занимать высокое место в иерархии жизненных ценностей 
современного мира, этническая принадлежность становится важ-
ной во многих культурах мира. 
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Характеристики этничности: 
1. Этничность – «родом из прошлого». В смутные времена, 

когда настоящее кажется хаосом, а будущее непредсказуемо, це-
лые народы обращаются к своей истории. 

2. Этничность мифологична. Г. Лебон [9] писал, что из всех 
факторов развития цивилизаций «иллюзии составляют едва ли не 
самый могущественный». 

3. Этничность – зависимая переменная, значение которой 
возрастает или снижается в соответствии с внешними обстоя-
тельствами. Поэтому этничность становится важнейшим идеоло-
гическим инструментом в борьбе за власть. 

4. Этничность обладает «двойным дном», то есть этниче-
ская культура бывает «внешнего пользования», рассчитанная для 
демонстрации посторонним, и «внутреннего пользования», скры-
тая от них. 

5. Одна из главных особенностей этничности – солидар-
ность. Р. Абдулатипов [36] определяет этничность как «своеоб-
разную форму солидарности людей для выполнения каких-то со-
циальных и культурных задач». 

6. Этничность конфронтационна. Рост этничности связан с 
ростом этнической нетерпимости. Важнейшим фактором усиле-
ния этничности является желание отделиться от других. 

7. Этничность – «эмоционально-нормативная» категория. 
Эмоции (такие, как достоинство, гордость, обиды, страхи) влия-
ют на образы восприятия и объясняют иррациональность поведе-
ния в этнических конфликтах. Сплав эмоций и моральных норм 
заставляет жертвовать своими личными интересами во имя наро-
да [13; 14]. 

Выделяют три подхода к изучению этничности: так назы-
ваемый «первородный» подход, инструменталистский и конст-
руктивистский. Сторонники первого подхода рассматривают эт-
ничность в качестве изначальной характеристики, присущей 
индивиду как члену реально существующей этнической группы. 
Основа такой идентичности – кровное родство, общее происхож-
дение и исконная территория. 

Конструктивистская концепция рассматривает этничность 
как ситуативный, нередко «навязанный» феномен. Так, 
Э. Геллнер [23] отмечает, что нации делает человек; нации – про-
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дукт человеческих установок, убеждений, пристрастий, наклон-
ностей. Инструменталистская ориентация сочетает в себе обе 
указанные выше теории и объясняет этничность как средство 
достижения групповых интересов, как идеологию, создаваемую 
элитой для мобилизации группы. Этничность может исчезать, 
“стираться” и появляться вновь.  

Этничность представляет собой культурную или символи-
ческую категорию. Так, по определению Д. Мациониса [14], эт-
ничность – это разделяемое членами группы культурное насле-
дие. Члены этнической группы имеют общих предков, язык, 
религию; эти атрибуты наделяют членов группы особой социаль-
ной идентичностью. 

Понятие культурной идентичности особенно важно, по-
скольку, как подчеркивает Д. Кац [106], личностная и социальная 
идентичность проявляются  через существование культуры. Ис-
следователь определяет культурную идентичность как один из 
трех компонентов националистической идеологии. Культурная 
идентичность отражает уникальное наследие и образ сущест-
вующего в других культурах. Другими словами, доступ к таким 
ресурсам культуры, как изучение языка, образование в школе, 
работа, меняются в соответствии с этническими границами. 

Субъективированной формой проявления этничности вы-
ступает этническое самосознание, которое в самом общем виде 
можно определить как «чувство принадлежности к тому или 
иному этносу, отражающееся в  этническом самоопределении, 
т.е. в отнесении индивидом себя к данной этнической группе…». 
Н.Н. Чебоксаров [137] включил эту категорию в число этниче-
ских признаков, а В.И. Козлов [7] выдвинул этническое самосоз-
нание на первое место среди признаков этнической группы. Се-
годня это теоретическое положение стало общепризнанным: без 
самосознания этнической группы просто не существует. Поэтому 
именно самосознание, а не этническое сознание следует рассмат-
ривать в качестве основной отличительной черты этнической 
группы. Этническое самосознание – часть этнического сознания, 
отражающая восприятие и представление индивидов о себе как 
представителях определенной, своей этнической общности. В та-
кой интерпретации этническое  самосознание по смыслу близко к 
понятию этнической идентичности или этничности. Б.А. Вяткин, 
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В.Ю. Хотинец [99] определяют этническую идентичность как бо-
лее высокий уровень развития этнического самосознания. При 
этом они определяют 2 уровня становления этнического самосоз-
нания: 1 – представление о своем этносе – ассоциируется с низ-
ким уровнем самосознания; 2 – этническая самоидентификация – 
связана с высоким уровнем развития этнического самосознания. 
На первом уровне происходит осознание народом себя как этни-
ческой общности, выделение из окружающего мира и оценка в 
нем своего места. Этническая идентификация подразумевает 
процесс отождествления с этнической общностью. Данный фе-
номен рассматривается как механизм формирования этнического 
самосознания. 

Вместе с тем, Г.У. Солдатова [134] отмечает, что отечест-
венное понятие «этническое сознание» не тождественно запад-
ным «этничности» и «этнической идентичности». С одной сторо-
ны, этническая идентичность – уже, это когнитивно-
мотивационное ядро этнического самосознания. С другой – шире, 
т.к. содержит в себе также слой бессознательного. В силу этих 
различий этническая идентичность должна изучаться, во-первых, 
как концентрированная форма и главная характеристика этниче-
ского самосознания и, во-вторых, как его «изнанка» – этническое 
бессознательное. 

Содержание этничности составляют следующие компонен-
ты: осознание принадлежности своему народу, осознание интере-
сов своего народа, представления о культуре, языке, территории. 
В структуре этнического образа выделяют установки (стереоти-
пы, предубеждения, предрассудки), ценностные ориентации, 
психологические универсалии. 

По определению Ю.В. Бромлея, этнос [22] – исторически 
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокуп-
ность людей, обладающих общими, относительно стабильными 
особенностями культуры (включая язык) и психики, а также соз-
нанием своего единства и отличия от всех других подобных обра-
зований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этно-
ниме). Уже в самом определении этноса зафиксирован его 
динамизм. Этнос развивается в процессе этногенеза. Этногенез – 
процесс становления этноса от момента возникновения до исчез-
новения или перехода в состояние гомеостаза. Этногенез –  инер-
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ционный процесс, где первоначальный заряд энергии (биохими-
ческой, описанной В.И. Вернадским [9]) расходуется вследствие 
сопротивления среды, что ведет к гомеостазу – равновесию этно-
са с ландшафтным и человеческим окружением, т.е. к превраще-
нию его в реликт, когда он находится в пережиточном (перси-
стентном) состоянии, лишенном творческих сил. 

С.И. Кожинский так описывает причины этногенеза 
(см. [152]): «Борьба за существование и естественный отбор яв-
ляются факторами, ограничивающими образование новых форм, 
пресекающими накопление вариаций, так как способствуют пе-
реживанию средних типов. Среди потомства, происходящего от 
нормальных представителей какого-либо вида или расы и разви-
вающихся при одних и тех же условиях, неожиданно появляются 
отдельные индивидуумы, более или менее уклоняющиеся от ос-
тальных и от родителей. Эти уклонения иногда бывают довольно 
значительны и выражаются целым рядом признаков, чаще же ог-
раничиваются немногими или даже одним каким-либо отличием. 
И замечательно, что эти признаки обладают большим постоянст-
вом и неизменно передаются из поколения в поколение. Таким 
образом, сразу возникает новая раса, столь же прочная и посто-
янная, как и те, которые существуют с незапамятных времен». 

Этногенезу сопутствует смешение наций и этносов, а в на-
стоящее время мы можем наблюдать достаточно большое коли-
чество миграционных процессов, которые в свою очередь и вы-
зывают повышенное внимание к особенностям межэтнических 
отношений.  

Вхождение в новую культуру сопровождается неприятны-
ми чувствами (потери друзей и статуса, отверженности, удивле-
ния и дискомфорта при осознании различий между культурами), 
путаницей в ценностных ориентациях и собственной личностной 
идентичности. Контакт с иной культурой вызывает нарушение 
психического здоровья, психическое потрясение, для обозначе-
ния которого в кросс-культурной психологии введен термин 
«культурный шок». 

А. Ригппат, З. Восппег (см. [137]) дают следующее его оп-
ределение: «культурный шок – это шок от нового; состояние, ис-
пытываемое человеком при контакте с чужеродной культурой». 
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Культурный шок связан с недостатком уверенности в себе, 
тревожностью, раздражительностью, бессонницей, психосомати-
ческими расстройствами, депрессией. Опыт новой культуры яв-
ляется неприятным или шоковым потому, что он может привести 
к негативной оценке собственной культуры, а также потому, что 
он неожиданен. Хотя часто культурный шок ассоциируется с от-
рицательными последствиями, лишь немногие обращают внима-
ние на его положительную сторону: первоначальный дискомфорт 
ведет к принятию новых ценностей, аттитюдов, моделей поведе-
ния и важен для саморазвития и личностного роста. А. Анастази 
(см. [5]) указывает, что культурные различия становятся культур-
ными помехами, когда индивид покидает  культуру, в которой он 
воспитывался, и пытается действовать, добиваться успеха в дру-
гой субкультуре. Проблема культурного шока – это проблема 
личностного роста, ломки жизненных стереотипов, требующая 
громадной затраты личностных ресурсов. Она шире одних только 
межэтнических отношений, поскольку все мы практически еже-
дневно сталкиваемся с различными субкультурами даже внутри 
моноэтнического общества [13]. 

К. Оберг (см. [141]) выделил шесть аспектов культурного 
шока: 

1. Напряжение, к которому приводят усилия, требуемые 
для достижения необходимой психологической адаптации. 

2. Чувство потери или лишения (друзей, статуса, профес-
сии и собственности). 

3. Чувство отверженности представителями новой культу-
ры или отвержения их. 

4. Сбой в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, чувствах и 
самоидентификации. 

5. Неожиданная тревога, даже отвращение и негодование в 
результате осознания культурных различий. 

6. Чувство неполноценности от неспособности совладать с 
новой средой. 

Величина культурного шока зависит от культурных разли-
чий. Различия в пище, религии, климате, обычаях связаны с по-
вышением тревожности. Количество различий прямо пропорцио-
нально количеству трудностей, испытываемых мигрантами в 
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процессе адаптации. Особенно сложной является адаптация лю-
дей, принадлежащих к разным типам культур. 

Некоторые исследователи отмечают [94], что при опреде-
ленных условиях иностранцы воспринимаются более благожела-
тельно, особенно когда они нарушают местные обычаи на осно-
вании того, что не могут научиться соответствующим нормам 
поведения и поэтому могут быть извинены за свои неадекватные 
поступки. Существует даже феномен «обратной дискримина-
ции», показывающий, что при определенных условиях члены 
меньшинства (аутгруппы иностранцев) избирательно предпочи-
таются членам доминирующего большинства (ингруппы «сво-
их»). 

У работающих в парадигме «культурного шока» есть свое 
понимание причин неадекватности межгруппового восприятия. 
Социальная психология межкультурных контактов классифици-
рует контакты по таким основаниям: 

1) на чьей территории происходит контакт, 
2) время взаимодействия, 
3) его цель, 
4) тип включения, 
5) частота контакта, 
6) степень близости, 
7) относительный статус и влияние, 
8) количество участников, 
9) различающиеся характеристики участников (раса, рели-

гия, язык и т.д.). 
В таких кросс-культурных контактах есть разделение на 

«хозяев» и «приезжих». Существует много терминов для класси-
фикации приезжих. Сходятся все они в том, что данные индиви-
ды (или группы) характеризуются как «приехавшие позднее» в 
отличие от «своих», существовавших на данной территории 
«раньше». 

Не менее, чем психологические особенности отдельных эт-
носов, практически важно исследовать процесс взаимодействия 
представителей различных культур – межэтнического взаимодей-
ствия. Существуют разные формы такого взаимодействия: начи-
ная от поверхностных туристических и деловых контактов и за-
канчивая сложными процессами миграции и эмиграции. 
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Н.М. Лебедева [94] указывает, что при исследовании меж-
культурных контактов необходимо учитывать индивидуальную 
историю этнической группы (длительность существования, про-
цессы разделения или объединения, имевшие место, т.е. ее уни-
кальный «жизненный путь»), который определяет содержание и 
динамику, а также в некоторых случаях меру адекватности меж-
группового восприятия. Для пояснения данного тезиса необхо-
димо обратиться к теории Б.Ф. Поршнева [85] о социальном гене-
зисе человеческих групп. Согласно его идеям, культурные 
особенности, т.е. самобытность культуры той или иной общности 
людей, в том числе этнической, – продукт или результат меж-
группового контакта, в акте которого соединены два процесса: 
сближения (межгрупповая суггестия, сравнение, сопоставление) 
и отдаления (отторжение чужого влияния, психологическая за-
щита от него, контрсуггестия). Причем в ряде случаев отдаления 
может и не быть, может произойти слияние в единое «мы». Ди-
намика межгруппового восприятия зависит от двух аналогичных 
процессов, происходящих в когнитивной сфере: это процессы 
внутри- и внешнегрупповой суггестии и контрсуггестии, цель ко-
торых – регулировать процессы сближения и обособления в сфе-
ре социальной перцепции. 

А. Ригппат, З. Восппег (см. [137]) описывают четыре типа 
взаимодействия культур: 

1. Геноцид  – это такой тип взаимодействия культур, когда 
одна этническая или культурная группа, обычно численно доми-
нирующая или обладающая превосходящими технологическими 
ресурсами, уничтожает всех членов другой группы, с которой она 
вступает в контакт. В оправдание обычно выдвигается тезис о ра-
совой, этнической или психической неполноценности уничто-
жаемой группы. Существует множество примеров геноцида в ис-
тории: «великие завоевания», колонизация, уничтожение 
коренного населения Америки, режим апартеида в ЮАР, фашизм 
в Германии, этнические чистки в Косово. В психологическом 
плане геноцид – это выражение предельной интолерантности (не-
терпимости) к иному образу жизни, другой картине мира (этни-
ческой или культурной) вплоть до физического уничтожения ее 
носителей. Одна из причин подобной нетерпимости кроется в от-
сутствии уверенности в позитивности образа «мы», которое в ре-
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зультате действия механизмов психологической защиты ведет к 
ненависти и агрессии против других. Данная агрессия благодаря 
действию психологического механизма каузальной атрибуции в 
сознании ее носителей объясняется «благородными мотивами» и 
оправдывается. Геноцид – пример предельной духовной слабо-
сти, практически полное отсутствие личностного начала в людях. 

2. Ассимиляция – это поглощение одной культуры другой. 
Это происходит, когда этнокультурная группа постепенно добро-
вольно или вынужденно адаптируется к обычаям, ценностям, 
жизненным стилям доминирующей культуры. В психологиче-
ском плане ассимиляция – это проявление более мягкого вариан-
та интолерантности к иной культуре, когда ее представители 
«принуждаются» жить по меркам доминирующей этнической 
культуры, не уничтожаясь физически. Как и в случае геноцида, 
здесь работает тот же психологический механизм неприятия дру-
гой картины мира. Психологи отмечают, что принуждение к ас-
симиляции может привести к чувствам неполноценности, само-
уничижения и даже самоненависти у представителей этнического 
меньшинства. Добровольная ассимиляция, цель которой – вы-
жить среди «других», это стремление психологически защититься 
от возможной агрессии путем вхождения в более массовое и 
сильное «мы». 

3. Сегрегация – это изолированное, независимое сущест-
вование этнических культур. С психологической точки зрения 
сегрегация представляет собой большой прогресс в межкультур-
ном взаимодействии, когда этнокультурные группы «допускают» 
существование иных этнических культур, но на «расстоянии».  

Общим для всех трех вышеперечисленных типов взаимо-
действия культур является стремление преодолеть трудности 
межкультурного взаимодействия путем уничтожения самого фак-
та контакта (геноцид – уничтожение отличающихся людей, асси-
миляция – уничтожение отличающейся культуры, сегрегация – 
уничтожение контактов с иными культурами). Гармоничное 
взаимодействие между культурами возможно только на принци-
пах интеграции. 

4. Интеграция – это вид совместимости, когда разные 
культуры сохраняют свои исходно присущие им индивидуально-
сти, хотя объединяются в единое общество на другом, одинаково 
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значимом для них основании. В психологическом плане это наи-
более плодотворный тип межкультурного взаимодействия. Для 
понимания и принятия других надо: уважать собственную куль-
туру, быть уверенным в ее ценности и значении, почаще вступать 
в контакт с отличными от нее культурами, не уничтожать друго-
го, не стремиться переделать его на свой лад, уважать в нем при-
сущее тебе право быть самим собой, научиться не страдать от 
этого различия, сознавать, что оно не несет угрозы твоей индиви-
дуальности. 

З. Восппег [31] предложил подходить к проблеме психоло-
гической адаптации мигрантов на основе модели культурного 
обучения. Идея «приспособления» к иной культуре несет в себе 
зародыш шовинизма, поскольку предполагает отказ от ценностей 
собственной культуры в пользу новой. Вместе с тем часто прихо-
дится обучаться видам деятельности, которые сам человек может 
не одобрять и от которых отказывается, как только меняются ус-
ловия, вынуждавшие его к этому. Подготовка индивидов к меж-
культурному взаимодействию включает просвещение, ориенти-
рование и тренинг. 

Н.М. Лебедева [92], рассматривая межличностные отноше-
ния в межкультурном общении, говорит о том, что групповое 
членство, в том числе этническая принадлежность, оказывает не-
одинаковое воздействие на разные по степени близости отноше-
ния. На стадии близкой дружбы люди стремятся к такой близо-
сти, когда общение протекает в равной степени свободно как на 
периферийные, так и на самые значимые для личности темы. На 
этой стадии близости культурные стереотипы разрушаются и 
происходит свободный обмен мыслями, чувствами и эмоциями. 
Это значит, что если культурные стереотипны разрушаются, то 
группы, к которым принадлежат данные люди, не будут оказы-
вать сильного влияния на их общение. Это согласуется с концеп-
цией дружбы Р. Белла, согласно которой развитие дружеских от-
ношений не подвержено культурным нормам или ценностям.  

В тесном согласии с этими идеями находится и теория раз-
вития межличностных отношений Д. Миллера и М. Стейнберга. 
По этой теории влияние группового членства на межличностные 
отношения уменьшается, как только отношения становятся более 
близкими. Вначале групповая принадлежность оказывает воздей-
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ствие на возникновение отношений и на их развитие; но в даль-
нейшем, когда эти отношения становятся все ближе и ближе, 
влияние группового членства начинает пропадать. Когда отно-
шения достигают стадии близкой дружбы, групповая принадлеж-
ность имеет минимальное влияние на отношения, т. к. взаимо-
действие между людьми приобретает сугубо личностную 
природу. Согласно наблюдениям в дружбе каждый человек реа-
гирует на другого как на личность, то есть с уважением к его под-
линности, уникальности и незаменимости в отношениях.  

В исследованиях по психологии миграций было установле-
но, что, когда члены одной культуры попадают в другую, они ис-
пытывают трудности в приспособлении к ней. Одной из главных 
причин этих трудностей является степень похожести или непо-
хожести культур, или культурная дистанция, разделяющая куль-
туру, из которой прибыл мигрант, и культуру общества, в кото-
ром он поселился. Под этническими миграциями понимаются 
случаи массовых перемещений, когда представители того или 
иного этноса (этнокультурной группы) добровольно или вынуж-
денно покидают территорию места формирования этноса (или его 
длительного проживания) и переселяются в иное географическое 
или культурное пространство. 

В заключение данного параграфа мы затронем вопрос о 
межэтнических границах. Целостность социальных, в том числе 
этнических, групп детерминируется наличием межгрупповых 
границ. Проблема их становления, то есть механизма возникно-
вения отдельных социальных объектов и "субъективизации" 
взаимодействий между ними, относится к числу актуальных в 
российской и мировой антропологии и конфликтологии. Авторы, 
работающие в заданном им исследовательском направлении, ана-
лизируют взаимосвязь между становлением социальной (этниче-
ской) группы, конфликтностью и воспроизводством межгруппо-
вых границ. Пожалуй, ближе всего к ответу на этот вопрос 
подошел Ф. Барт (см. [159; 12]), который трактует этничность как 
форму социальной организации, существующую за счет воспро-
изводства межгрупповых границ, механизм действия которых 
определяется в большей степени манипулированием социальной 
идентичностью членов группы, нежели культурными характери-
стиками этой группы. «... Именно те идентичности, – пишет он, – 
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которые проявляются в ходе конфликта, имеют тенденцию при-
нимать характер "этнических"». Отметим, что перед сторонника-
ми этого подхода к этничности неизбежно встала проблема "яйца 
и курицы": предшествует ли конфликт возникновению  
межэтнических границ, или, наоборот, этнические конфликты 
развиваются между уже существующими группами. Ясно, что в 
первом случае неопределимы субъекты конфликтных взаимодей-
ствий, а во втором авторская концепция лишена смысла.  

Эта трудность была устранена введением понятий "латент-
ная этничность" и "латентные конфликты". Межгрупповые отно-
шения "... содержат скрытые конфликты, трансформация которых 
в направлении явных конфликтов более или менее легко приво-
дится в движение в процессе социального развития. Здесь должно 
быть введено понятие скрытой этнической идентичности, по-
скольку оно является решающим для понимания динамики соци-
ального конфликта и дает возможность постичь трансформацию 
от потенциальной идентичности к действительной социальной 
идентичности". Такая формулировка, на наш взгляд, вскрывает 
наличие положительной обратной связи в цепочке "латентная 
группа" – "латентный конфликт" – "латентные границы", в ре-
зультате действия которой возникает реальная социальная груп-
па. Наличие латентной стадии при этом вполне объяснимо и даже 
закономерно в связи с открытым характером социальных систем, 
предполагающим возможность получать, накапливать и распре-
делять ресурсы, а также обмениваться ими. Поэтому можно рас-
сматривать концепцию Ф. Барта (см. [12]) как элемент общей мо-
дели трансформации любой социальной системы и 
возникновения новых социальных границ. Применение ее к этни-
ческим группам, как можно предположить, является частным и, 
возможно, не самым очевидным случаем. И тем не менее, лишь 
незначительная часть социальной реальности на определенном 
временном срезе подчиняется выявленной Ф. Бартом закономер-
ности. Большинство социальных, в том числе и этнических, 
групп имеет долговременный характер, а следовательно, априор-
но существующие социальные границы. При этом в нормальной, 
стабильной ситуации этничность как форма самоидентификации 
не имеет первостепенного значения. И особенно это относится к 
условиям анонимных социальных связей, характерных для образа 
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жизни горожан. Здесь этничность имеет "виртуальный" (или, ес-
ли использовать социологическую терминологию, "статистиче-
ский") характер, нарастая по преимуществу в отношениях кон-
фликта. Это замечание прокладывает мостик между, казалось бы, 
столь полярными направлениями в изучении этничности: кон-
цепцией Ф. Барта (см. [12]) и теорией С.М. Широкогорова и 
Ю.В. Бромлея [23; 22], предполагающей иерархию идентично-
стей. 

Проблему актуализации межэтнических границ можно рас-
сматривать в двух плоскостях: как результат действия "встроен-
ного" в квазигрупповую жизнь спонтанного социально-
психологического механизма и как влияние внешних для группы 
факторов. Ряд серьезных исследований [33; 39; 45; 58; 62; 90; 94; 
108; 131; 134; 137; 138; 139; 140; 145; 160; 164; 168; 173; 186; 192; 
197] позволяет предположить, что речь скорее должна идти о 
внутренних закономерностях существования уже сложившейся 
социальной группы (то есть о той или иной форме поддержания 
социальных границ), чем о радикальном воздействии внешних 
для группы причин. 

 
1.2. Этническая идентичность 

Социальные психологи в качестве приоритетных рассмат-
ривают изучение, во-первых, психических механизмов самого 
процесса идентификации, во-вторых, самоидентификации чело-
века. Следует «развести» понятия «идентичность» и «идентифи-
кация». Когда говорят «идентичность», акцент делают на некото-
ром состоянии как на относительно конечном результате 
самоотождествления. С. Холл (см. [175]) подчеркивает, что иден-
тичность всегда сохраняет свою «незаконченность», она всегда 
«в процессе», всегда формируется. А идентификация  –  процесс, 
специфика психологических и социальных механизмов, ведущих 
к этому состоянию. Являясь одним из механизмов межличност-
ного познания наряду с интерпретацией, атрибуцией и рефлекси-
ей, идентификация представляет отождествление себя с другим 
человеком, при этом познается и эмоциональная сфера объекта. 

Родоначальником концепта идентичности можно считать 
У. Джемса (см. [5]) с его концепцией осмысления личностью сво-
ей самотождественности, своих границ и места в мире. Джеймс 
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показал, что человек думает о себе в двух плоскостях. Поэтому 
мы можем говорить о двух аспектах идентичности: 1) в личном 
аспекте, что и создает личную самотождественность; 2) в соци-
альном аспекте, где формируется многообразие социальных «Я» 
индивида. 

В современной психологической литературе рассматрива-
ются два вида идентичности. Когда мы говорим о личностной 
идентичности, подразумеваем самоопределение в терминах фи-
зических, интеллектуальных и нравственных черт индивида. Для 
выявления личностной идентичности необходимо описание «Я-
концепции»  –  совокупности представлений индивида о себе, со-
пряженной с их оценкой. Под социальной идентичностью пони-
мается самоопределение себя в терминах отнесения к определен-
ной группе. Формирование личностной идентичности, конечно 
же, неотделимо от социального взаимодействия. Вместе с тем, 
социальная идентичность связана со значительно большей степе-
нью соотнесения «своего» Я с группой; это способ организации 
для данного индивида представлений о себе и о группе, к которой 
он принадлежит. Как подчеркивает Г.М. Андреева, «социальная 
идентичность  –  это скорее то, что индивид делает со своей по-
зиции в социальной структуре, которая определяет его идентич-
ность, чем то, что он думает о своем месте в этой структуре» [5]. 
Рассматривая «составляющие» социальной идентичности, 
М. Шафер (см. [5]) полагает, что на основе исследований по про-
блеме социальной идентичности, этничности и национализму 
можно выделить три параметра групповой идентичности: 

1) сходство, общность. Сюда входят общий язык, история, 
политическая культура; 

2) природа внешней группы (аутгруппа). Внутригрупповая 
(ингрупповая) идентичность усиливается, если члены аутгруппы 
имеют существенно отличающиеся характеристики по сравнению 
с членами ингруппы (с точки зрения языка, этничности и т.д.) и 
особенно  –  если аутгруппа рассматривается как угроза для су-
ществования ингруппы; 

3) инструментальность. Отражает, в какой степени индивид 
имеет «свой интерес» для ингрупповой включенности, кроме то-
го, что он просто разделяет с группой ряд общих характеристик.  
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Н.Л. Иванова [58] пишет о том, что проблема принципов 
построения структуры социальной идентичности, целостного 
системного характера социальной идентичности является ключе-
вой как в теоретическом, так и практическом плане. Несмотря на 
растущую актуальность данной проблемы и большой поток ис-
следований отдельных видов социальной идентичности, остаются 
еще слабо изученными вопросы относительно целостной картины 
этого феномена, взаимосвязи его структурных компонентов, ди-
намики идентичности под влиянием различных социальных ус-
ловий. Поэтому не существует полной и всесторонней модели 
социальной идентичности, в которой бы отражались как иерар-
хичность существующих компонентов, так и психологические 
особенности их содержания и функционирования. Сложившиеся 
представления о социальной идентичности не позволяют перейти 
к анализу ее структуры как целостного и сложно организованного 
психологического образования. По мнению Н.Л. Ивановой, соци-
альная идентичность представляет собой единство когнитивных, 
мотивационных и ценностных параметров, социальная идентич-
ность понимается как сложное целостное личностное образова-
ние, имеющее содержательные (предмет идентичности) и  
формально-динамические (устойчивость, осознанность, выра-
женность, интенсивность и т.д.) характеристики. Она является 
динамической системой социальных конструктов, т.е. функцио-
нирует в форме конструкта, который представляет собой симуль-
танную констатацию сходства и различия. Социальная идентич-
ность конструируется в ходе взаимодействия, социального 
сравнения и активного построения социальной реальности.  

Этническая идентичность устанавливается для большинст-
ва членов группы с рождения и основана на предположении о 
разделяемом ими социокультурном опыте. По определению 
Г. Тэджфела (см. [60; 62]), социальная идентичность – «та часть 
«Я-концепции индивида, которая возникает из осознания своего 
членства в социальной группе вместе с ценностным и эмоцио-
нальным значением, придаваемым этой группе». Этническая 
идентичность – составная часть социальной идентичности лично-
сти, психологическая категория, которая относится к осознанию 
своей принадлежности к определенной этнической общности. 
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Таким образом, в личности этническое самосознание связано с 
этническим самоопределением. 

В социальной психологии анализ этнической идентичности 
связан с исследованием механизмов ее формирования, при этом 
этничность выступает как часть структурных взаимосвязей меж-
ду группами. В центре внимания социально-психологического 
подхода к исследованию этнической идентичности – процесс, по-
средством которого индивиды конструируют и выстраивают свои 
взаимосвязи с определенными людьми или группами людей в 
рамках своих собственных или других этнических групп. Безус-
ловно, этническая идентичность – динамическое явление, кото-
рое подразумевает взаимодействие различных уровней анализа: 
на уровне индивида, социума и культуры. В этнологии идентич-
ность понимается как процесс перенесения индивидом на себя 
качеств и особенностей своего внешнего окружения, стремление 
актуализировать в своей личности такие черты, которые имеют 
важное и жизненно необходимое значение в данных условиях. 
Г.Г. Шпет (см. [57]) определил этническую идентичность как пе-
реживание своего тождества с одной этнической общностью и 
отделения от других. 

Историческое исследование проблемы этнической иден-
тичности позволяет сделать вывод, что в процессе формирования 
последней в зависимости от сочетания разных причин и условий 
могут откладываться 7 ее основных типов, отличающихся своими 
стойкими чертами и признаками [137]: 

1. Нормальная идентичность, при которой образ своего 
народа воспринимается как положительный, имеет место благо-
приятное отношение к его культуре, истории, но потребность в 
идентификации с данной этнической группой зависит от типа 
личности и ситуации.  

Отклонения от «нормы» могут идти как в направлении на-
растания этничности, так и в направлении ее усечения или даже 
исчезновения.    

2. Этноцентрическая идентичность, означающая некрити-
ческое предпочтение какой-либо этнической группы и самоиден-
тификацию индивида с ней. При такой идентичности присутст-
вуют элементы этноизоляционизма, замкнутости. В некоторых 
этнических группах элементы замкнутости детерминируются 
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традиционными нормами, религиозными правилами, хотя и не 
сопровождаются изоляционизмом в целом. 

3. Этнодоминирующая идентичность – тип идентичности, 
при котором этничность становится наиболее предпочтительной 
перед всеми другими видами идентичности (гражданской, семей-
ной, профессиональной). Такая идентичность обычно сопровож-
дается признанием «права народа» выше прав человека, пред-
ставлениями о превосходстве своего народа, дискримина-
ционными установками в отношении других этнических групп, 
признанием правомерности этнических чисток, стремлением не 
смешиваться с другими этносами. 

4. Этнический фанатизм – тип идентичности, при котором 
абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто 
принимаемых иррационально, сопровождается готовностью идти 
ради них на любые жертвы и действия – крайняя форма агрес-
сивной идентичности. 

5. Этническая индифферентность – возникает тогда, когда 
люди равнодушны к проблеме собственной этничности  и межэт-
нических отношений, к ценностям своего и других народов. Они 
независимы от норм и традиций собственно этнической группы, 
и на их жизненные поступки и поведение в любых сферах дея-
тельности никак не  влияют ни их собственная этническая при-
надлежность, ни этническая принадлежность других. 

6. Этнонигилизм – в форме космополитизма представляет 
собой отрицание этничности, этнических, этнокультурных цен-
ностей. Обычно возникает в связи с осознанием низкого статуса 
своей этнической группы, с признанием ее неравноценности по 
сравнению с другими группами. Следствие – избегание своей эт-
ничности и вообще отрицание всякой этничности. 

7. Амбивалентная  этничность – явно не выраженная этни-
ческая идентичность, широко распространенная в смешанной эт-
нической среде. 

К этому списку В.Ю. Хотинец [99] добавляет еще 2 типа 
негативной этнической самоидентификации: 

1. Этнонегативизм – осознание принадлежности к этни-
ческой группе носит негативный характер. Отрицательное пред-
ставление об этносе может быть обусловлено неравномерностью 
развития этнических сообществ, различным уровнем экономиче-
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ского и культурного прогресса. Степень проявления этнонегати-
визма зависит от уровня привлекательности других этносов. 

2. Этноэлиминация – такая идентификация свойственна 
людям, принадлежащим частично к разным этносам, но не интег-
рированным полностью ни в один из них. В данном случае имеет 
место ориентация на другой этнос с осознанием принадлежности 
к своему. Степень проявления данного вида идентичности связа-
на с «мерой вклада иноэтнических ценностных потребностей в 
мотивационную структуру личности». 

Т.Г. Стефаненко [138] описывает ложную идентичность, 
которая выделена у маленьких детей с еще не сформировавшейся 
этнической идентичностью, воспринимающих себя в качестве 
членов группы, обладающей более высоким статусом. Этот вид 
идентичности необходимо отличать от измененной идентично-
сти, которая формируется в случае осознанной смены группы 
членства. 

Исследователи [5; 9; 39; 48; 58; 62; 84; 94; 111; 119; 131; 
135; 160; 168; 174; 183], полагающие, что индивид с разной сте-
пенью интенсивности любит идентифицировать себя как с одной, 
так и одновременно с двумя этническими  общностями, предло-
жили модель двух изменений этнической идентичности. Она 
включает четыре типа этнической идентичности, при которых 
связи с двумя группами могут сосуществовать относительно не-
зависимо друг от друга:  

1) моноэтническая идентичность со своей этнической груп-
пой. Она совпадает с официальной этнической принадлежно-
стью; 

2) моноэтническая идентичность с другой этнической груп-
пой (измененная этническая идентичность). Она возможна в слу-
чаях, когда в полиэтнических сообществах чужая группа рас-
сматривается как имеющая более высокий экономический, 
социальный статус, чем своя. Конечным результатом идентифи-
кации с чужой группой является полная ассимиляция, т.е. приня-
тие ее традиций, ценностей, норм, языка, вплоть до полного рас-
творения индивида в ней; 

3) биэтническая идентичность. Люди, имеющие такую 
идентичность, обладают психологическими особенностями обеих 
групп и обладают бикультурной компетентностью; 
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4) маргинальная этническая идентичность. Такой идентич-
ностью обладают индивиды, которые балансируют между двумя 
культурами, не овладев в должной мере ценностями и нормами 
ни одной из них. 

Возможна также слабая, четко не выраженная этническая 
идентичность или даже ее полное отсутствие. В качестве страте-
гии сохранения личностного благополучия она проявляется в от-
рицании значимости этнической принадлежности, как в своей 
жизни, так и в обществе в целом. 

В процессе своего становления этническая идентичность 
проходит ряд этапов, соотносимых с этапами психического раз-
вития ребенка. При этом этническое самосознание формируется 
несколько позднее, чем другие формы самосознания. 

Ж. Пиаже [120] выделяет три этапа в формировании этни-
ческой идентичности: 

1) в 6-7 лет ребенок приобретает первые  –  фрагментар-
ные и несистематические  –  знания о своей этнической принад-
лежности. В этом возрасте наиболее значимыми для него являют-
ся семья и непосредственное социальное окружение, а не страна 
и этническая группа; 

2) в 8-9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со 
своей этнической группой, выдвигает основания идентификации 
– национальность родителей, место проживания, родной язык, 
просыпаются национальные чувства; 

3) в младшем подростковом возрасте – в 10-11 лет этни-
ческая идентичность формируется в полном объеме, в качестве 
особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность ис-
тории, специфику традиционной бытовой культуры.  

Другие исследователи, например, И.А. Снежкова (см. 
[134]), также выделяет три основных этапа развития этнического 
самосознания. Но если, по мнению Ж. Пиаже, в 10 лет этническая 
идентичность складывается в полном объеме, то по периодизации 
И.А. Снежковой в этом возрасте заканчивается лишь начальный 
этап развития этнического самосознания. Для него характерны 
еще нечеткое осознание детьми общности с людьми своей нацио-
нальности, немотивированный выбор своей этнической принад-
лежности, слабые этнические знания. Формирование этнической 
идентификации происходит по принципу «Я такой же, как окру-
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жающие». Однако этот период таит в себе некоторую опасность. 
Именно в это время закладывается прочная основа для будущих 
предрассудков и конфликтов. Влияние расширяющегося соци-
ального опыта ребенка в возрасте от 6 до 8 лет на его личностное 
становление иногда приводит к тому, что у детей появляются эт-
нические предубеждения. Другая опасность этой стадии  –  в раз-
витии отчуждения от самого себя и от своих задач. Если ребенок 
обнаружит, что цвет его кожи в значительно большей степени 
определяет его ценность как ученика, то, например, ощущение 
себя недостойным, малоценным может роковым образом отра-
зиться на его характере.  

Второй этап развития охватывает подростковый возраст 
(11 – 15 лет) и характеризуется осознанным отношением к своему 
этносу. Дети проявляют интерес к истории и культуре своего и 
других народов. На этом этапе происходит формирование систе-
мы представлений и оценок об этнокультурных и этнопсихологи-
ческих особенностях своей общности в сравнении с другими эт-
ническими группами. Формирование этнической идентификации 
происходит по принципу: «Я такой же, как мой народ».  

Третий этап выпадает на старший школьный возраст (16-17 
лет). На данном этапе укрепляется осознание своей этнической 
принадлежности, определяется мотивация выбора своей нацио-
нальности, конструируется этническое мировоззрение. Иденти-
фикация осуществляется на основе формулы «Я – представитель 
своего народа». По утверждению Э. Эриксона (см. [5]), на этом 
этапе общество дает молодому человеку возможность стыковать 
индивидуальные способы идентификации с общественными. От-
чужденность от идеологии общества приводит к необратимым 
печальным последствиям. Установившаяся в этот период иден-
тичность включает в себя все значимые идентификации, в том 
числе и этническую, но в то же время изменяет их с целью созда-
ния единого и причинно связанного целого. 

Б.А. Вяткин и В.Ю. Хотинец [99] выделяют и четвертый 
этап, охватывающий юношеский возраст (18 – 22 лет), являю-
щийся решающим периодом развития этнического самосознания, 
его упрочения и закрепления. Этническая самоидентификация в 
этом возрасте формируется по принципу «Мы» – «Они». Таким 
образом, если до сих пор идентификация с этнической группой 
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строилась на основе выделения, прежде всего, сходства со своей 
группой, то теперь выделяются и дифференцирующие признаки. 

Среди отечественных этнологов существует мнение, что вме-
сто возрождения, формирования, перехода, исчезновения этносов 
имеет место процесс путешествия индивидуальной/групповой 
этнической идентичности по набору доступных в данный момент 
культурных конфигураций или систем, причем в ряде случаев эти 
системы и возникают в результате дрейфа идентичности. В силу 
сказанного этническая идентичность людей, составляющих соци-
ально-культурную общность, имеет множественную и ситуатив-
ную природу. Этническая идентичность в любом из ее многочис-
ленных вариантов проявляется в разных уровнях интенсивности. 
При благоприятных социально-экономических условиях пози-
тивная этническая идентичность сопровождается патриотизмом, 
гордостью за достижения своего народа. Формирование этниче-
ской идентичности по типу нормы предполагает соотношение в 
структуре этнической идентичности позитивного образа собст-
венной этнической группы с позитивным ценностным отношени-
ем к другим этническим группам [9].  

По мнению В.А. Тишкова (см. [23]), который развивал конст-
руктивистскую концепцию этничности, процессы мобилизации 
этнической группы усиливаются, если им на службу поставлена 
государственная машина. Ряд исследователей изучает вопросы 
социальной идентификации в кризисных обществах и, в частно-
сти, процессы переоформления как личной, так и групповой 
идентичности в постсоветском пространстве в связи с дезинте-
грацией прежнего государства и формированием новых террито-
риально-политических единиц. При этом ученые связывают 
подъем политизированной этнической самоуверенности и воору-
женного национализма с глубоким кризисом ценностей. Каждое 
общество нуждается в обязательном наборе ценностей, и с тех 
пор как коммунистические ценности и убеждения подверглись 
массивной эрозии во время перестройки, потребность заменить 
разрушенные ценности часто реализуется с помощью национа-
лизма. А. Аклаев (см. [13]) подчеркивает, что самосознание и вос-
принимаемое историческое и культурное единство на коллектив-
ном уровне – это важный субъективный фактор этнической 
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консолидации, и рассматривает кризис идентичности на индиви-
дуальном уровне.  

Д.Л. Горович [44; 94] определил этнические группы в каче-
стве культурных сообществ, различия между которыми детерми-
нированы следующими чертами: 1) язык, 2) пища, 3) одежда, 
4) религия, 5) чувство идентичности. Все это поддерживается 
идеологией общего происхождения, придающей эмоциональную 
значимость реальным и фиктивным родственным связям. Список 
этнических признаков дополняют общее название – самоназва-
ние, ассоциация с данной территорией проживания, чувство со-
циальной солидарности. А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая (см. 
[134]) выделяют в качестве этноконсолидирующих признаков, 
прежде всего, национальный язык и проживание на общей терри-
тории. С помощью национального языка обеспечивается единст-
во этноса. 

В исследовании проблемы этнической идентичности нема-
ловажное значение имеет вопрос об этнодифференцирующих 
признаках, которые ряд этнологов относят к разряду второсте-
пенных при выявлении сущности этноса. Однако при этом упус-
кается из виду, что без этнической дифференциации весь вопрос 
об этнической идентичности теряет смысл. Характерная особен-
ность этнических общностей как раз и состоит в их непременном 
взаимном различении. А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая к их раз-
ряду относят расовые признаки и характерные черты культуры, 
понимаемые как совокупность специфических человеческих спо-
собов сознательной деятельности и ее результатов. Именно в 
сфере культуры обычно сосредоточены все основные отличи-
тельные признаки этносов. Сюда относятся язык, религия, искус-
ство, обычаи, обряды, нормы поведения, привычки, жесты веж-
ливости, этика в еде и т.д. На ранних этапах формирования 
этносов одним из решающих признаков был конфессиональный  
–  религиозный. Сегодня этот признак существует в виде основ-
ных мировых религий; культурно-хозяйственный признак, кото-
рый предполагает разграничение этносов по типу хозяйства (охо-
та, собирательство, рыболовство, земледелие), по образу жизни 
(оседлый, полукочевой, кочевой). Сюда же относятся формы 
орудий труда, одежды и других элементов материальной культу-
ры. 
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Понятие демографической силы воплощается в категориях 
«большинства» и «меньшинства». Численное превосходство на 
территории проживания, как правило, формирует ощущение сво-
ей значимости, рождает чувство гордости, уверенности и защи-
щенности. 

Другое этносоциальное измерение статуса этнической 
группы, отражающее политико-правовой аспект межэтнических 
отношений, – это «титульность – нетитульность».  

Как на индивидуально-личностном, так и групповом уров-
не этничность выполняет ряд существенных функций. Этниче-
ская идентичность представляет собой когнитивно-
мотивационное ядро этнического самосознания. Поэтому, первая 
функция этнической идентичности [24] – когнитивная. 
Г.М. Андреева [5] отмечает, что, несмотря на самостоятельный 
статус в структуре социально-психологического знания, иден-
тичность  –  ключевой момент и в психологии социального по-
знания. Этническое самосознание есть способность этнической 
группы к самоотождествлению, способность выделять себя в 
континууме этносоциальных образований. Процесс осознания 
особенностей своей общности всегда происходит в сравнении их 
с особенностями других этнических групп по принципу «мы»  –  
«они». Поэтому помимо знаний о своем народе у этнической 
группы формируются знания, отражающие особенности других 
этнических групп, и отношения к ним, что предопределяет вос-
приятие их представителей.  

Вторая функция – аффективная. Этническая идентичность 
– это не только осознание своей тождественности с этнической 
общностью, но и ее оценка, значимость членства с ней, разделяе-
мые этнические чувства. Аффективный компонент этнической 
идентичности проявляется в этнических аттитюдах. Позитивные 
аттитюды включают удовлетворенность членством в этнической 
общности, желание принадлежать ей, гордость за достижения 
собственного народа. Наличие негативных аттитюдов к своей эт-
нической общности включает отрицание собственной этнической 
идентичности, чувство унижения, предпочтение других групп в 
качестве референтных.  

Третья функция – регулятивная. Для каждого из членов 
общности этничность, опосредуя институциональные нормы, вы-
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ступает регулятором социального поведения. Этничность регу-
лирует межличностное и межгрупповое общение на основе тра-
диций, обычаев, устойчивых общепризнанных ценностей.  

Четвертая функция – психологическая, или защитная. Эт-
ничность способствует удовлетворению потребности в психоло-
гической устойчивости и определенности. Актуализация этнич-
ности – это защитная реакция психики на нестабильность 
окружающей социальной среды.  

Пятая функция – мобилизационная. В определенных об-
стоятельствах этничность, мобилизуясь в форме национального 
движения, становится эффективным инструментом для достиже-
ния определенных экономических, политических и иных целей. И 
этот инструмент нередко оказывается действеннее, чем класс или 
политическая группировка. А. Аклаев (см. [85]) отмечает, что во-
просы идентичности не подлежат переговорам и компромиссам, 
что усиливает этнические споры и увеличивает вероятность эт-
нического насилия. В этих условиях стремительное распростра-
нение «образа врага», который несут оппозиционные этнические 
группы, снижает эффективность попыток снятия межэтнической 
напряженности. 

 
1.3. Этническая толерантность – 

интолерантность 

Непосредственно связанной с этнической идентичностью 
является этническая толерантность, на которую в свою очередь 
мы можем воздействовать (воспитывать, повышать) с целью из-
бегания или урегулирования различных видов межэтнической 
напряженности. Основой толерантного отношения к представи-
телям других этнических групп является позитивная этническая 
идентичность, в структуре которой позитивный образ собствен-
ной этнической группы сосуществует  с позитивным отношением 
к другим этническим группам. Она представляет собой некото-
рый баланс толерантности по отношению к собственной группе и 
другим этническим группам. В научной литературе толерант-
ность рассматривается, прежде всего, как уважение и признание 
равенства, отказ от доминирования и насилия, признание много-
образия человеческой культуры. Толерантность предполагает 



39 

взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон, 
готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодей-
ствовать с ними на основе согласия. Иными словами, она не 
должна сводиться к индифферентности, конформизму, ущемле-
нию собственных интересов. Толерантность является важным 
компонентом жизненной позиции зрелой личности, защищающей 
собственные интересы и ценности и одновременно уважающей 
позиции и ценности других людей. 

Понимание толерантности сопряжено с уяснением ее про-
тивоположности – интолерантности. Интолерантность основыва-
ется на убеждении в превосходстве ценностей собственной груп-
пы над всеми остальными. Нетерпимость может вести к 
господству, агрессии, предпочтению подавления, а не убеждения. 
Для нетерпимости характерна неспособность рассмотреть, понять 
и принять особенности культуры другой группы, если они не сов-
падают или субъективно противоречат некой устоявшейся моде-
ли. Ее результаты могут проявляться в широком диапазоне: от 
обычной невежливости, пренебрежительного отношения к дру-
гим или раздражения – до этнических чисток и геноцида [97]. 
Неуклонный рост разнообразия, диапазона различий между 
людьми, этносами, религиями и культурами в историко-
эволюционном процессе свидетельствует, что и природа, и исто-
рия нащупывают толерантность как уникальный эволюционный 
механизм сосуществования больших и малых социальных групп, 
обладающих различными возможностями развития [45]. В исто-
рико-эволюционном процессе толерантность выступает как нор-
ма устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий 
популяций и общностей в изменяющейся действительности. В 
эволюционно-биологическом плане разработка концепции толе-
рантности опирается на представление о «норме реакции», т.е. 
допустимом диапазоне вариантов реагирования, присущих тому 
или иному виду и не нарушающих его генотипа. В этическом 
плане концепция толерантности исходит из гуманистических те-
чений, в которых подчеркивается непреходящая ценность раз-
личных достоинств и добродетелей человека, в том числе досто-
инств (разнообразий признаков), отличающих одного человека от 
другого и поддерживающих богатство индивидуальных вариаций 
единого человеческого вида. В политическом плане толерант-
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ность интерпретируется как готовность власти допускать инако-
мыслие в обществе и даже в своих рядах, разрешать в рамках 
конституции деятельность оппозиции, способность достойно 
признать свое поражение в политической борьбе, принимать по-
литический плюрализм как проявление разнообразия в государ-
стве.  

Этническая толерантность – интолерантность – это всегда 
проблема отношения одной этнической группы к другой. Именно 
поэтому толерантность явилась для нас одной из ключевых соци-
ально-психологических характеристик при исследовании меж-
группового взаимодействия и изменений этнического самосозна-
ния.  

По данным исследования Г.У. Солдатовой [135], к толе-
рантным лицам относятся те личности, этническую идентичность 
которых можно охарактеризовать по типу «нормы» (естественное 
предпочтение собственных этнокультурных ценностей, соче-
тающееся с позитивным отношением к другим этническим груп-
пам), либо по типу «нормы» и «этнической индифферентности» 
одновременно. Группу интолерантных лиц составляют личности 
с этническим самосознанием по типу «гиперидентичности», у ко-
торых наряду с гиперидентичностью в общую межэтническую 
диспозицию попадала либо «норма», либо «этническая индиффе-
рентность», либо и то и другое одновременно. 

Рост этнической нетерпимости есть, возможно, результат и 
политической практики этнического национализма и следствие 
закономерной генерализации негативных эмоций, вызванных са-
мыми разными причинами, в сферу межэтнических отношений. 

У интолерантных лиц выше потребность в этнической ас-
социированности, и они более активно реагируют на националь-
ные проблемы. Большинство из них убеждено в необходимости 
ощущать себя частью «своей нации». Все это говорит о том, что 
для лиц с преобладанием интолерантных установок стремление 
придать своей группе более высокий позитивный статус, поднять 
ее престижность в большой степени мотивировано изнутри. 

Более глубокие различия между самосознаниями толерант-
ных и интолерантных лиц можно увидеть при анализе этнических 
стереотипов. В структуре этнического стереотипа у лиц с преоб-
ладанием интолерантных установок значимо увеличен дисбаланс 
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между позитивностью автостереотипа и негативностью гетеро-
стереотипов. Это означает, что у них нередко гипертрофировано 
стремление к позитивной этнической идентичности, и они пыта-
ются за счет усиления позитивных различий в пользу своей груп-
пы придать ей более высокий статус. Интолерантные лица более 
позитивно оценивают собственную этническую группу и менее 
положительно, по сравнению с толерантными лицами, другие эт-
нические группы. Это означает, что в их автостереотипах безус-
ловно доминируют позитивные характеристики, а среди пред-
ставлений, составляющих гетеростереотипы, растет число 
негативных характеристик. У лиц с преобладанием интолерант-
ных установок, во-первых, расширена зона «аффективности». 
Это означает, что у них не только больший разброс эмоциональ-
ных оценок, но и более высокая эмоциональная вовлеченность в 
ситуации межэтнической напряженности. Во-вторых, для вос-
приятия интолерантных лиц характерен упор на различия, в дан-
ном случае на различия между этническими группами. Другими 
словами, толерантные воспринимают этнические группы более 
близкими, а границы между ними более размытыми, чем интоле-
рантные, для которых этнические границы резко очерчены [127]. 
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Глава 2 

Отклонения межэтнических отношений, 
 межэтнические конфликты 

 

Прежде чем перейти к анализу межэтнических отношений 
в подростковой группе следует обозначить, что представляет со-
бой группа и в чем особенности подростковой группы. Группа – 
это человеческая общность, выделяемая в социальном целом на 
основе определенного признака (наличие или характер совмест-
ной деятельности, уровень развития межличностных отношений, 
особенности организаций и т.п.) (Краткий психологический сло-
варь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.  – М.: По-
литиздат, 1985). Это может быть нация, личный состав воинской 
части, а может быть хоккейная команда, экипаж космического 
корабля, семья или клуб любителей кактусов. Группа нефор-
мальная (неофициальная) не имеет юридически фиксированного 
статуса. Для нее характерны отношения дружбы, проявления 
симпатии, эмоциональной притягательности, взаимопонимания и 
уважения (см.: Краткий психологический словарь...). (Словарное 
определение, видимо, несколько устарело (в первой части), так 
как по нынешним временам получить официальный статус весь-
ма несложно, чем многие организации (группы) и пользуются, 
оставаясь неформальными по сути.) 

Чаще всего мы будем говорить о малых группах, так как 
бытовые этнические конфликты естественно возникают в малых 
полиэтничных группах. Группа малая насчитывает, как прави-
ло, от 2-3 до 30 – 40 человек, находящихся между собой в непо-
средственном общении (см.: Краткий психологический сло-
варь …). В силу этого обстоятельства она же, как правило,  –  
группа контактная, каждый член которой достаточно хорошо 
лично знаком и находится в регулярном взаимодействии со всеми 
остальными. Многими психологами максимальная численность 
контактной группы оценивается числом 15. Группа референт-
ная – та, на нормы, ценности, мнения которой индивид ориенти-
руется в своем поведении в первую очередь (см.: Краткий психо-
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логический словарь …). Из ряда групп, к которым он принадле-
жит (школьный класс, семья, дворовая компания, туристская сек-
ция), референтной является одна. Иногда такую группу называют 
эталонной (см.: Платонов К.К. Краткий словарь системы психо-
логических понятий.  – М.: Высшая школа, 1984).  

По уровню группового сознания различают следующие ви-
ды групп (по Л.И. Уманскому):  

- группа-конгломерат – еще не осознавшая единой цели 
своей деятельности (аналогичны этому понятия диффузная или 
номинальная группа); 

- группа-ассоциация – имеющая общую цель; все осталь-
ные признаки (подготовленность, организационное и психологи-
ческое единство) отсутствуют; 

- группа-кооперация – характеризуется единством целей и 
деятельности, наличием группового опыта и подготовленности; 

- группа-корпорация – которую выше кооперации ставит 
наличие организационного и психологического единства (см.: 
Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Некоторые педагогические 
проблемы социальной психологии.  – М.: Знание, 1977) (иногда 
такую группу называют автономной, см.: Платонов К.К. Краткий 
словарь системы психологических понятий …). Для корпорации 
характерно проявление группового эгоизма (противопоставление 
себя другим группам, личностям, обществу) и индивидуализма, 
вплоть до асоциальности [5] (например, банда); 

- коллектив – группа, отличающаяся наиболее высоким 
уровнем социального развития, целями и принципами высокого 
гуманизма [5]. Гомфотерный ("сбитый") коллектив  –  в котором 
ко всем прочим качествам добавляется психофизиологическая 
совместимость (например, экипаж космического корабля) 15]. 
При прочих равных условиях коллектив обладает наибольшей 
эффективностью (особенно при решении задач с ярко выражен-
ным общественным содержанием), наиболее человечными меж-
личностными отношениями, большей стойкостью к трудностям.  

По характеру преимущественной направленности активно-
сти различают два типа групп. Активность группы типа "Internal" 
(Int-группы) направлена внутрь группы, на ее членов (всех вместе 
или по отдельности). Это детские клубы, психотерапевтические 
группы и т.п. Активность группы типа "External" (Ext-группы) 
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направлена вовне ее. К этому типу принадлежат объединения во-
лонтеров, масонские ложи и т.п. 

Группа, начиная с ассоциации, зримо обрастает атрибута-
ми, получившими название "центры объединения". Это места 
встречи, характерные детали внешнего вида, символика, специ-
фические слова и выражения, условные знаки – все то, что на 
внешнем уровне отличает данную группу от прочих. Весьма важ-
ной характеристикой группы, проявляющейся в способности ее 
членов согласовывать свои действия и оптимизировать взаимоот-
ношения, является групповая совместимость. Различают такие ее 
виды как физиологическая, психофизиологическая (например, 
темпераментов), психологическая (в частности, по интересам) и 
наивысшая ступень – идеологическая (включает ценностно-
ориентационное единство) (см.: Краткий психологический сло-
варь …; Платонов К.К. Краткий словарь системы психологиче-
ских понятий…). 

Каждой группе присущ социально-психологический (пси-
хологический, морально-психологический) климат (атмосфера) – 
качественная сторона межличностных отношений. Она проявля-
ется в виде совокупности психологических условий, способст-
вующих или препятствующих продуктивной совместной дея-
тельности и всестороннему развитию личности в группе [23]. 
Таковыми могут быть в первом случае симпатии, взаимопомощь, 
всеобщая заинтересованность в успехе, во втором – конкуренция, 
зависть, амбиции и т.п. 

Весьма важными характеристиками группы являются ее 
ценностно-личностные ориентации – свойства личности, наибо-
лее ценимые в данной группе. Это могут быть талант, положение 
в обществе, обаяние, деловые качества и т.п.  

Группа характеризуется таким параметром, как коэффици-
ент (индекс) групповой сплоченности (взаимности). Чем он вы-
ше, тем, как правило, сильнее группа (хотя иногда он свидетель-
ствует лишь о большом количестве взаимно симпатизирующих 
пар индивидов, что может быть "уравновешено" не меньшим ко-
личеством взаимно антагонизирующих пар). Он может характе-
ризовать, в частности, функциональный "расклад" симпатий, 
смысл которого в том, что один и тот же член группы для выхода 
на разведзадание может предпочесть совсем иного партнера, не-
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жели для игры в покер. Значимость же тех или иных симпатий 
для группы в целом зависит от ее общегрупповых ценностно-
личностных ориентаций. 

Исследование группы на групповую сплоченность произ-
водится методом социометрии – опроса, в ходе которого одни 
члены группы выбирают (или отвергают) других по определен-
ным критериям (деловым, интеллектуальным, моральным и др.), 
метод социометрии мы применяли при исследовании подростко-
вых полиэтничных групп (описание метода представлено в Гла-
ве 3). Социометрия позволяет определить социальный статус ка-
ждого члена группы – его место в иерархии внутригруппового 
общественного мнения. Верхнюю ступень этой табели о рангах 
занимают самые популярные – "звезды". Далее идут "приятные" 
и "предпочитаемые". Затем – "пренебрегаемые", лишенные вни-
мания "изолированные" и, наконец, нежелательные – "отвержен-
ные" (см.: Коломинский Я.Л. Человек среди людей. – Минск: На-
родная асвета, 1987). 

Необходимо обозначить такое понятие, как "член груп-
пы". Это индивид, систематически общающийся и взаимодейст-
вующий с другими индивидами, состоящими в группе. Его дей-
ствия и мнение оказывают влияние на судьбу группы. Лидер – 
начальник группы официальной или вожак неформальной. Осо-
бенно удачным является совмещение обоих качеств в одном ли-
це. "Штатный" (универсальный) лидер назначается или избирает-
ся на достаточно длительный срок. Ситуативный лидер – член 
группы, взявший на себя функции ее лидера в отсутствие или по 
причине бездействия "штатного" в ситуации, потребовавшей 
срочного принятия решения, осуществления руководства.  

Перейдем к непосредственному рассмотрению особенно-
стей подростковых групп. Подростковый возраст является наи-
более сензитивным периодом формирования рефлексивного от-
ношения к «своему» и «чужим» этносам. Кроме того, этот период 
характеризуется пиком расстройств личностных качеств и 
свойств, деформацией общепринятых норм поведения, что может 
приводить в действие силы, опустошающие духовный мир под-
ростка и разрушающие его психику. Проблемы формирования 
культуры межэтнического общения рассматриваются в различ-
ных аспектах и зарубежными авторами: социологический анализ 
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взаимоотношений учащихся с учетом их национальной принад-
лежности (Р.Ф. Бенедикт, Э. Богардус, А. Кардинер, Р. Линтон, 
П.К. Мертон, Л. Гуттман); этнопсихология общения и межлично-
стные отношения обучаемых (Р.Е. Кемпбелл, Ч. Маккихен, 
М. Мид, Б.А. Фишер, С. Черри, Дж. Эмин); влияние культурного 
фактора на нацию, ее иерархию ценностей, формы общения ее 
представителей (М. Анбер, К. Беледикт, Ж. Буассон, К. Уодинг-
тон, Дж. Хаксли, Р. Херрен); проблемы и возможности преодоле-
ния расовых и национальных предубеждений и дискриминации в 
системе образования в условиях многонационального состава 
обучаемых.  

Тревожным фактором служит тенденция к социальным 
формам протеста среди подростков, что проявляется в создании 
неформальных объединений, военизированных формирований, 
молодежно-подростковых политических организаций экстреми-
стского толка, нацеленных на разжигание этнонациональной роз-
ни.  

Развитие подростка имеет разные уровни социального со-
зревания, фиксируемые в последовательных стадиях становления 
личности. При этом отмечается, что развитие личности подростка 
во многом зависит от того, влияние каких систем преобладает в 
ее индивидуальном опыте. Психолого-педагогические воздейст-
вия будут формировать и соответствующий индивидуально-
психологический склад подростка, который оказывает влияние на 
выбор его внешних связей и отношений. Уровень толерантности 
подростка к тем или иным субъектам общения во многом опреде-
ляется его эмоциональным контактом с близкими взрослыми 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). Ана-
лиз литературы показывает, что семья, школа, среда неформаль-
ного общения, предъявляя определенные требования к подрост-
ку, выполняют направляющую и регулирующую функции лишь 
до тех пор, пока его личностные ресурсы обеспечивают возмож-
ность соответствовать предъявленным ожиданиям. Изучение же 
этнокультурных явлений выступает важной сферой проявления 
эмоций и психических состояний, необходимым условием, спо-
собствующим позитивному развитию эмоциональной толерант-
ности. Большая роль в этой связи принадлежит учебным заведе-
ниям, ибо важнейшим транслятором национальной и мировой 
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культуры является школа. Она призвана осуществлять общее об-
разование и воспитывать уважительное отношение к своим и 
инонациональным культурным ценностям.  

С целью более глубокого понимания исследуемой пробле-
мы рассмотрим более подробно возрастные особенности подро-
сткового возраста. Наиболее важным отличительным признаком 
подросткового периода являются фундаментальные изменения в 
сфере его самосознания, которые имеют кардинальное значение 
для всего последующего развития и становления подростка как 
личности. Именно в этот период, согласно мнению одного из 
крупнейших отечественных психологов Б.Г. Ананьева (см. [5]), 
сознание, пройдя через многие объекты отношений, само стано-
вится объектом самосознания и, завершая структуру характера, 
обеспечивает его целостность, способствует образованию и ста-
билизации личности. В подростковом возрасте у молодых людей 
активно формируется самосознание, вырабатывается собственная 
независимая система эталонов самооценивания и самоотношения, 
все более развиваются способности проникновения в свой собст-
венный мир. В этом возрасте подросток начинает осознавать 
свою особенность и неповторимость, в его сознании происходит 
постепенная переориентация с внешних оценок (преимуществен-
но родительских) на внутренние. Таким образом, постепенно у 
подростка формируется своя Я-концепция, которая способствует 
дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению по-
ведения молодого человека.  

При переходе в пятую стадию своего развития (12 – 18 лет) 
ребенок сталкивается, как утверждает классический психоанализ 
[80], с пробуждением «любви и ревности» к родителям. Успеш-
ное решение этой проблемы зависит от того, найдет ли он пред-
мет любви в собственном поколении. Э. Эриксон (см. [5]) не от-
рицает возникновения этой проблемы у подростков, но 
указывает, что существуют и другие. Подросток созревает физи-
чески и психологически, и в добавление к новым ощущениям и 
желаниям, которые появляются в результате этого созревания, у 
него развиваются новые взгляды на вещи, новый подход к жизни. 
Так, важное место в новых особенностях психики подростка за-
нимает его интерес к мыслям других людей, к тому, что они сами 
о себе думают. Подростки могут создавать себе мысленный идеал 
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семьи, религии, общества, по сравнению с которым проигрывают 
далеко не совершенные, но реально существующие семьи, рели-
гии и общества.  

Подросток способен вырабатывать или перенимать теории 
и мировоззрения, которые направлены на примирение всех про-
тиворечий и создание гармонического целого. Подросток – это 
нетерпеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на прак-
тике не труднее, чем вообразить его в теории. Э. Эриксон счита-
ет, что возникающий в этот период параметр связи с окружаю-
щим колеблется между положительным полюсом идентификации 
«Я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. Иначе говоря, 
перед подростком, обретшим способность к обобщениям, встает 
задача объединить все, что он знает о себе самом как о школьни-
ке, сыне, спортсмене, друге и т.д. Все эти роли он должен собрать 
в единое целое, осмыслить, связать с прошлым и спроецировать в 
будущее. Если молодой человек успешно справится с этой зада-
чей – психосоциальной идентификацией, у него появляется ощу-
щение того, кто он есть, где находится, куда идет. В отличие от 
предыдущих стадий возрастного развития, теперь влияние их 
оказывается более косвенным. Если благодаря родителям под-
росток уже выработал доверие, самостоятельность, предприим-
чивость и умелость, его шансы на идентификацию, на опознание 
собственной индивидуальности, значительно увеличиваются.  

Известная тенденция подростков к группированию и свое-
образная, зачастую жесткая, внутригрупповая статусная диффе-
ренциация, присущая не только неформальным группам, но и 
школьному классу, делает необходимым рассмотреть взаимо-
связь самооценки подростка с его социально-психологическим 
статусом. Данные исследований ряда отечественных психологов 
отмечают наличие этой взаимосвязи, которая прежде всего поло-
жительно коррелирует с уровневой характеристикой самооценки 
подростков. 

Я.Л. Коломинский (см. [7]) установил ряд интересных за-
кономерностей социальной перцепции у подростка: 

– тенденция к завышенной самооценке социометрического 
статуса у низкостатусных учащихся и к заниженной у высокоста-
тусных; 
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– эгоцентрическая нивелировка – тенденция приписывать 
другим членам группы статус либо равный своему, либо более 
низкий; 

– ретроспективная оптимизация – тенденция более благо-
приятно оценивать свой статус в прежних группах. 

Последующие исследования в этой области подтверждают 
влияние особенностей самооценки подростка на его социально-
психологический статус в классе: чем критичнее к себе подрос-
ток и чем выше его самооценка, тем выше его положительный 
социометрический статус. И далее, чем выше самооценка и чем 
выше уровень притязаний, тем ниже положительный социомет-
рический статус и выше отрицательный статус, в зависимости от 
поведенческих особенностей человека, проявляющихся по отно-
шению к группе: склонные к нонконформизму попадают в груп-
пу «отвергаемых», конформизму – «пренебрегаемых». Причину 
подобной зависимости некоторые авторы находят в росте кри-
тичности отношения подростков к себе. При этом они указывают 
на то, что неправильное осознание подростком своего положения 
в коллективе нередко является одной из главных причин возник-
новения конфликтных ситуаций. Отклонение в адекватности 
осознания подростком своего положения в коллективе, как в сто-
рону переоценки, так и в сторону недооценки, может привести к 
нежелательным результатам. Если, ученик переоценивает свое 
положение, то он, как правило, отрицательно относится к това-
рищам, проявляя пренебрежение, недооценка же приводит к воз-
никновению неуверенности, отчужденности у подростка [85].  

Что же касается поведенческих особенностей подрост-
ков, то здесь можно говорить о том, что биологический и соци-
альный факторы развития человека, переплетаясь друг с другом, 
приобретают в подростковом возрасте специфические формы, 
оказывающие огромное влияние на судьбу личности. К биологи-
ческому фактору относится так называемый пубертат, или пубер-
татный период, с сопутствующими ему гормональными пере-
стройками, сопровождающимися существенными телесными 
изменениями. К социальному – специфическое положение под-
ростка в социуме, та самая маргинальность, которая многократно 
описана в научной и художественной литературе и на которую 
обратил особое внимание К. Левин (см. [5]), определив ее важ-
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ным фактором, обусловливающим внутреннюю драму личности в 
этом возрасте. Эти факторы, переплетаясь друг с другом, опреде-
ляют поведение подростков в физической и социальной среде. В 
этом возрасте решающее влияние на молодых людей оказывает 
социум, и акцент на взаимодействии с физическим миром являет-
ся достаточно искусственным и условным. Но тем не менее, это 
взаимодействие имеет некоторые специфические признаки, о ко-
торых следует упомянуть.  

Начиная приблизительно с подросткового возраста поведе-
ние человека в физическом мире все больше отличается от дет-
ского поведения. Это связано не только с возрастающей половой 
дифференциацией подростков, но и со следующими основания-
ми. Во-первых, поведение подростков уже настолько опосредо-
вано социальными отношениями и системой общепринятых зна-
чений объектов, что практически утрачивает характер 
реактивного, непосредственно чувственного взаимодействия с 
предметами. Во-вторых, индивидуальные особенности детей в 
подростковом возрасте уже настолько развиты, что об общих за-
кономерностях их поведения в физической среде, в отличие от 
закономерностей поведения в системе социальных отношений, 
говорить уже не приходится. Поведение детей, или то, что в по-
вседневной жизни иногда называют «повадками» или «манера-
ми», приобретает отчетливый индивидуальный стиль, особенно в 
подростковом возрасте, когда еще не успели выработаться его 
компенсаторные, шаблонные формы. К этому возрасту индиви-
дуальные особенности подростков становятся настолько сформи-
рованными и выраженными, что начинают выступать в качестве 
третьей, по отношению к пубертату и маргинальности, силы, 
придающей выраженный индивидуальный характер всему пове-
дению подростка и отдельным его проявлениям в частности. Не-
смотря на выраженные индивидуальные различия, в психомотор-
ной активности подростков имеются и некоторые общие для них 
особенности: повышенная эмоциональная реактивность, непо-
средственность реакций, недостаточный рациональный контроль 
над внешними проявлениями эмоций и возникающих импульсов, 
а также более высокая, чем у взрослых, физическая активность. 

Подростковый возраст рассматривается как один из наибо-
лее опасных для формирования девиантного и делинквентного 
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развития личности. Подростки продолжают составлять наиболее 
криминально активную часть населения страны. Так, по стати-
стическим данным, количество преступлений, совершаемых в те-
чение года на каждые 100 тыс. подростков, равно 2030, в то вре-
мя как на 100 тыс. человек (всего населения) в среднем 
приходится 1629 преступлений. Под асоциальным поведением, 
однако, понимается не только преступное поведение, но и самые 
различные социальные отклонения. К ним относятся: употребле-
ние алкоголя, наркотиков, курение, бродяжничество, самоубий-
ство. Развитие аддитивных потребностей, как правило, начинает-
ся именно в подростковом возрасте и впоследствии принимает у 
многих людей устойчивые формы.  

Мотивация преступного поведения имеет свои выражен-
ные возрастные особенности. Так, в исследовании В.В. Лунеева 
(см. [85]) было показано, что подросткам 14 – 16 лет присущи два 
вида криминальной мотивации: корыстная (более 50%) и насиль-
ственно-эгоистическая (40%), при этом три четверти преступле-
ний носят ситуативно-импульсивный характер. Конкретными 
причинами становятся: желание развлечься, показать силу, сме-
лость, утвердить себя в глазах сверстников, стремление к пре-
стижным вещам. В 16-17 лет мотивы, ведущие подростков к пре-
ступлению, усложняются, однако снижается число преступлений 
по корыстным мотивам (до 40%). Непосредственными мотивами 
теперь выступают хулиганство, месть и озлобленность, солидар-
ность с другими. Криминальная мотивация молодых в возрасте 
18 – 24 лет характеризуется связью не с конкретной ситуацией и 
психическим состоянием субъекта, а с направленностью лично-
сти, ее взглядами. Мотивация умышленных убийств, совершен-
ных несовершеннолетними, также имеет свои специфические 
особенности. Так, по данным Г.Б. Русинова (см. [16]), в 45% слу-
чаев подростки совершали умышленные убийства по мотивам 
мести, 18,2% – из хулиганских побуждений, 18,2% – из-за стрем-
ления избежать ответственности за ранее совершенное преступ-
ление, 9,1% – мотивировали желанием изменить свой статус в 
микросреде. Многие исследователи в качестве причины противо-
правного поведения подростков также указывают на фрустриро-
ванность потребности в уважении, признании, которая считается 
одной из базовых потребностей человека [5]. Так, в соответствии 
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с позицией А.А. Реана (см. [14]), когда самооценка подростка не 
находит опоры в социуме и потребность в уважении остается не-
реализованной, развивается резкое ощущение дискомфорта, ко-
торое личность не может выносить долго. И одним из распро-
страненных путей разрешения этой конфликтной ситуации 
является переход подростка в группу, где его самооценка находит 
адекватную оценку. Однако зачастую такими группами оказыва-
ются группы с контрнормативной направленностью. 

Наиболее важной областью социального поведения подро-
стков является среда сверстников. Степень привлекательности 
среды сверстников также зависит от индивидуальных особенно-
стей подростка, однако большинство из них находится в той или 
иной степени в тесном, продуктивном контакте со сверстниками. 
Около 80% подростков входят в группу сверстников, и около 
20% являются одиночками. Общение со сверстниками необходи-
мо формирующейся личности для развития коммуникативных 
навыков и самосознания. Опыт общения, приобретенный в под-
ростковом возрасте, играет важную роль при вступлении во 
взрослую жизнь. Помимо этой основной функции, общение в 
этом возрасте выполняет, как отмечает И.С. Кон [80; 79], ряд спе-
цифических функций. Во-первых, оно представляет собой канал 
той информации, которую не сообщают взрослые. Во-вторых, 
общение со сверстниками способствует отработке навыков соци-
ального взаимодействия. В-третьих, общение дает подростку 
возможность пережить эмоциональный контакт с группой, чувст-
во солидарности, групповой принадлежности, взаимной под-
держки. А это приводит к переживанию подростком не только 
чувства автономии от взрослых, но и чувства устойчивости и 
эмоционального комфорта. Кроме того, как уже было сказано, 
общение с равными по возрасту, но разными по личным качест-
вам людьми способствует дальнейшему развитию самосознания 
личности подростка посредством социального сравнения. Стрем-
ление молодых людей к объединению в группы в подростковом 
возрасте настолько велико и типично, что оно рассматривается в 
качестве еще одной характерной для данного возраста реакции, 
получившей название реакции группировки. В образовании под-
ростковых групп наблюдается определенная возрастная динами-
ка: в младшем подростковом возрасте это почти исключительно 
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однополые группы; в период, совпадающий по времени с первы-
ми свиданиями, к однополой группе целиком присоединяется 
группа противоположного пола, после чего происходит процесс 
дальнейшей дифференциации и группирования, и группы стано-
вятся смешанными. 

Аффилиативная потребность в принадлежности какой-
нибудь группе наиболее ярко проявляется в подростковом воз-
расте. Она, по образному выражению И.С. Кона [80], превраща-
ется у многих в непобедимое стадное чувство: они не могут не 
только дня, но и часа пробыть вне своей, а нет своей – какой 
угодно компании. При этом в начале подросткового периода об-
щение сохраняет гомосоциальный характер, то есть дети предпо-
читают общество сверстников того же пола. Позднее, вместе с 
процессом полового созревания, связи все более приобретают ге-
теросоциальный уклон, при котором возникает потребность в 
общении с представителями обоих полов. Такое развитие процес-
са общения подростков решает многие задачи их социальной 
адаптации: освоение подростками гендерных ролей и соответст-
вующего им поведения, освоение моделей взаимодействия с 
представителями противоположного пола, принятие социальных 
норм и ценностей и т.п. Принадлежность группе позволяет удов-
летворить многие потребности юного человека. Для подростков 
младшего возраста большое значение имеет возможность разде-
лить со своими друзьями общие интересы и увлечения; также 
очень важны для них верность, честность и отзывчивость. Позд-
нее подростки направлены на поиск такого контакта, который по-
зволил бы им найти понимание и сопереживание их чувствам, 
мыслям, идеям, а также обеспечил бы эмоциональную поддержку 
со стороны сверстников в преодолении различных проблем, свя-
занных с возрастным развитием. 

Все особенности подростковой социализации отражаются и 
в этнологическом плане существования, как окончательное ста-
новление этнического самосознания, в частности этнической 
идентичности, этнической аффиляции, этнической толерантности 
и конфликтности.  

Мы исследовали этнические стереотипы и этническую 
идентичность в подростковом возрасте и в качестве методики, 
удовлетворяющей целям и задачам исследования, нами была мо-
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дифицирована методика Будасси для исследования самооценки 
[122]. Мы выбрали вариант проведения методики, при котором 
испытуемому предлагают составить ранжированные списки. В 
исходном варианте это два списка: степень выраженности ка-
честв у себя (Я-реальное) и желаемых качеств (Я-идеальное). 
Наша модификация заключалась в следующем. Во-первых, мы 
изменили перечень качеств, выделенных в результате предвари-
тельного исследования свойств и признаков, по которым школь-
ники описывали представителей разных национальностей. Во-
вторых, испытуемым было предложено вместо Я-идеального и Я-
реального ранжировать качества по степени выраженности для 
себя, своей национальности и семи других национальностей (пе-
речень этих национальностей отбирался по степени распростра-
ненности в Ярославской области и Российской Федерации в це-
лом). Методика представлена в главе 3 «Мониторинг 
межэтнических отношений и этносоциальных компонентов 
личности». 

При рассмотрении общих стереотипов, выявлено, что 
школьники наиболее позитивно оценивают русскую националь-
ность. На первых местах у русских стоят качества: гостеприимст-
во, дружелюбие, отзывчивость, патриотизм, трудолюбие, чувство 
юмора, разговорчивость. Все отрицательные качества стоят пре-
имущественно на последних местах. Также довольно положи-
тельно оценивается украинская национальность: гостеприимство,  
трудолюбие, чувство юмора, разговорчивость. У грузин заметно 
превалирует  чувство юмора и вспыльчивость. Также наблюдает-
ся преобладание качеств: у евреев – пунктуальность, навязчи-
вость, хитрость; у татар – педантичность. Самый негативный сте-
реотип – чеченской национальности: не гостеприимные, не 
добрые, вспыльчивые, жадные, жестокие. Очень сходны стерео-
типы русского и украинца. По всей видимости, в силу того, что 
эти национальности наиболее близки и смешанны. 

Выявлено, что наибольший уровень идентификации у под-
ростков соответствует таким национальностям, как русский и бе-
лорус. Меньше всего подростки идентифицируют себя с чечен-
цами и грузинами, это соответствует также сильной негативной 
оценке данных национальностей. Этнические стереотипы у детей 
коренного и некоренного населения не отличаются, за исключе-
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нием того, что подростки некоренного населения также позитив-
но оценивали свою национальность.  

Этническая идентичность у субъекта не всегда соответст-
вует его природной этничности и тяготеет к титульно-
государственной этничности. Об этом свидетельствует то, что де-
ти, принадлежащие по природно-биологическим критериям к на-
циональности нерусский, больше идентифицировали себя с рус-
ской национальностью. Это объясняется тем, что с рождения 
ребенок живет в России и считает себя гражданином РФ, при-
держивается каких-то русско-национальных традиций и вообще 
считает себя русским человеком. Человек, осознавая гражданст-
во, непроизвольно идентифицирует себя с титульной националь-
ностью. На формирование этнической идентичности оказывает 
влияние гражданская идентичность. Наблюдаются содержатель-
но-противоположные характеристики стереотипов следующих 
национальностей: чукча – эстонец – якут, чеченец – узбек, это го-
ворит о том, что чем больше себя подросток идентифицирует с 
одной национальностью, тем меньше с другой. Присутствует об-
ратная связь между собственной национальностью подростков и 
чеченской национальностью, это объясняется тем, что данная на-
циональность является наиболее негативно стереотипизируемой. 
Представлены положительные связи между национальностями 
русский – еврей и белорус – украинец, это говорит о большой 
схожести этнических стереотипов данных национальностей.  

Для любой группы при становлении и функционировании 
каких бы то ни было отношений очень важны социальные усло-
вия, и зачастую разное социальное окружение оказывает разное 
влияние на детерминанты межэтнических отношений. Очень 
важным социальным условием являются условия воспитания, ко-
торые в свою очередь влияют на межэтнические отношения в 
подростковых полиэтничных группах. Учитывая особенности 
подросткового возраста, можно говорить о том, что в большинст-
ве своем подростки склонны к категоричной и полярной оценке 
любого явления в социуме, также для данного возраста характер-
на подверженность определенным установкам и мнениям, разви-
тым в значимой для них социальной среде. В ситуации межэтни-
ческих отношений подросток с несформированной позитивной 
этнической идентичностью или имеющий опыт негативного 
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взаимодействия с представителями других этнических диаспор 
склонен демонстрировать этноконфликтное поведение, что в 
свою очередь может повлечь за собой более серьезные проблемы 
социального взаимодействия. 

Мы рассматривали особенности влияния на межэтниче-
ские отношения таких факторов, как пол и условия воспита-
ния подростков. Наиболее этнически конфликтными являются 
дети смешанного (интернатно-семейного) типа воспитания. Это 
основывается на постоянной изменчивости и нестабильности ок-
ружающего социума (будние дни проходят в условиях интерната, 
а выходные – в семье), что в свою очередь влияет на общую не-
сформированность объективного восприятия окружающего мира, 
преобладание негативных установок в отношении социального 
окружения и высокого конфликтного потенциала, что в ситуаци-
ях взаимодействия с представителями этнических культур вызы-
вает высокую конфликтогенность межэтнических отношений.  

Наиболее этнически толерантными являются подростки, 
воспитывающиеся в условиях семьи, что может говорить о том, 
что семейное воспитание оказывает благоприятное влияние на 
позитивное формирование этнической идентичности и межэтни-
ческие отношения в целом.  

Что касается подростков-сирот, то в данном случае можно 
наблюдать достаточно равномерное распределение этнотоле-
рантных и этноконфликтных потенциалов, это говорит о том, что 
модель воспитания в рамках интернатов и детских домов, так же 
как и семья, направлена на формирование позитивной этнической 
идентичности, но имеет свои способы и механизмы, и именно по-
этому подростки в большей степени самостоятельно делают вы-
бор в сторону той или иной модели поведения. Вышеописанная 
тенденция поможет ответить на вопрос, почему же подростки 
смешанного типа воспитания являются наиболее этнически кон-
фликтными: и семейный, и интернатный типы воспитания на-
правлены на формирование позитивной этнической идентично-
сти, и вместе с ней – оптимального уровня этнической 
аффиляции, этнической толерантности, но механизмы формиро-
вания у двух типов воспитания разные и подростки попадают в 
двойственную систему норм, правил и требований, что влечет 
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когнитивный и социальный диссонанс и нарушение социального 
поведения в сторону этноконфликтности. 

Подросткам, воспитывающимся в семье, свойственно пре-
обладание социально желаемых и одобряемых качеств, таких как 
толерантность, поведение в конфликтных ситуациях по типу со-
трудничества, для подростков же, воспитывающихся в условиях 
интерната и детского дома, характерно проявление соперничест-
ва, повышенного уровня конфликтности, враждебности и агрес-
сивности. Данные факты, по нашему мнению, говорят о том, что 
особенности воспитания оказывают влияние на формирование 
личностных черт подростка и социально-психологических детер-
минант межэтнических взаимоотношений через усвоение норм и 
правил воспитательной социальной среды.  

При дифференциации подростков по гендерной принад-
лежности, выявлено, что мальчики характеризуются преоблада-
нием этноконфликтных тенденций, а девочки, напротив, этното-
лерантны. Это может объясняться тем, что в половозрастном 
созревании девочки несколько опережают мальчиков и соответ-
ственно становление этнической идентичности и других компо-
нентов этнического самосознания происходит у них раньше, а 
позитивный уровень этнической идентичности, в свою очередь, 
предрасполагает этнотолерантные тенденции в межэтнических 
отношениях. Проводя еще более дифференцированный анализ с 
учетом гендерной принадлежности подростков и особенностей 
воспитания, мы обнаруживаем, что наиболее этнически кон-
фликтными являются мальчики семейного типа воспитания и де-
вочки смешанного типа воспитания. Это может объясняться сле-
дующими особенностями: мальчики, воспитывающиеся в 
условиях семьи, имеющие стабильное социальное положение, 
могут начинать экспериментировать с различными формами ан-
тисоциального поведения на уровне представлений, предубежде-
ний и высказываний.  

Для девочек смешанного типа воспитания характерна по-
вышенная потребность в социальной стабильности, которая от-
сутствует в их жизни, и это приводит к социальному диссонансу 
и повышению уровня конфликтных тенденций. Так же выявлено, 
что для мальчиков семейного типа воспитания характерны пре-
обладающий уровень этнической аффиляции и поведение в кон-
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фликтной ситуации по типу соперничества, завышенный уровень 
враждебности и этнической конфликтности.  

Для девочек семейного типа воспитания свойственны вы-
сокий уровень толерантности, сотрудничества и этнической то-
лерантности. У мальчиков смешанного типа воспитания все со-
циально-психологические детерминанты межэтнических 
отношений имеют среднюю выраженность, возможно, это обу-
словлено неокончательной сформированностью этнических ком-
понентов личности и ситуативным возникновением этнотоле-
рантных или этноконфликтных тенденций. У девочек 
смешанного типа воспитания преобладает этническая конфликт-
ность.  

Для мальчиков-сирот также свойственно преобладание эт-
нической конфликтности и соперничества, что обусловлено 
ощущением вседозволенности и повышенным уровнем враждеб-
ности. У некоторых подростков наблюдается следующая тенден-
ция: высокий уровень этнической интолерантности, но при этом 
низкий уровень этнической конфликтности, это может объяс-
няться сформированным уровнем самоконтроля и способностью 
подавлять негативные эмоции.  

Немаловажным фактором, влияющим на межэтнические 
отношения, является состав полиэтничной подростковой группы. 
Выделяя две основные группы: коренное население (русские) и 
некоренное население (нерусские), рассматривая особенности эт-
нической идентичности подростков коренного и некоренного на-
селения, можно увидеть, что наибольший уровень сформирован-
ности позитивной этнической идентичности свойственен 
представителям некоренного населения, а также для них харак-
терны небольшие отклонения этнической идентичности в сторо-
ну этнонигилизма и этноэгоизма. Это может объясняться тем, что 
у подростков некоренного населения этническая идентичность и 
другие детерминанты межэтнических отношений формируются 
искусственным образом или в искаженном виде: либо семья не-
коренных жителей, проживая на чужой территории, искусствен-
ным образом воспроизводит все обычаи и особенности своей на-
циональной культуры, тем самым воздействуя на формирование 
позитивной этнической идентичности, либо подросток некорен-
ного населения идентифицирует себя с той национальной куль-
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турой, на территории которой проживает. Подростки коренного 
населения характеризуются высоким уровнем этноэгоизма, и для 
них возможны все проявления этнической идентичности, от эт-
нонигилизма до национального фанатизма. Уровень позитивной 
этнической идентичности у подростков коренного населения зна-
чительно ниже, чем у подростков некоренного населения, это 
может объясняться особенностями полиэтничного социального 
окружения и влияния его на становление этнической идентично-
сти у подростков коренного населения.  

Выделяя три основных вида трансформации этнической 
идентичности (см. рис. 2), мы можем проследить те или иные от-
клонения у подростков коренного и некоренного населения. Во-
первых, этническая идентичность может размываться, что выра-
жается в неопределенности этнической принадлежности, неакту-
альности этничности (что в меньшей степени  характерно для 
подросткового возраста). Во-вторых, возможен отход от собст-
венной этнической группы и поиски устойчивых социально-
психологических ниш не по этническому критерию. В-третьих, 
этническая идентичность может гиперболизироваться и в контек-
сте межэтнических отношений принимать дискриминационные 
формы. Рассматривая трансформации этнической идентичности, 
мы имеем в виду ее изменения относительно «позитивной этни-
ческой идентичности».  

Этническая идентичность 
Гипоидентичность               Норма                          Гиперидентичность 

 
Этноэгоизм 

Этноизоляционизм 
Этнонигилизм Позитивная 

этническая  
идентичность 

 
Национальный  

фанатизм  
Рис. 2.  Трансформации этнической идентичности 

 

Позитивная этническая идентичность характерна для 
большинства людей и представляет собой баланс толерантности 
по отношению к собственной и другим этническим группам, ко-
торый позволяет рассматривать ее как условие самостоятельного 
и стабильного существования этнической группы и как условие 
мирного межкультурного взаимодействия. В ее структуре соот-
носятся позитивный образ собственной этнической группы с по-
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зитивным ценностным отношением к другим этническим груп-
пам. Соответственно описанным выше основным видам транс-
формации этнической идентичности отклонения от «нормы» мо-
гут происходить по типу этнической индифферентности, 
гипоидентичности (этнонигилизм) и гиперидентичности (этно-
эгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм). 

Этническую идентичность по типу «нормы» характеризует 
высокая толерантность и готовность к межэтническим контактам. 
Позитивность отношений к собственным и другим народам, со-
четающаяся в «норме», вовсе не предполагает эмоциональной 
однозначности этих отношений. Если рассматривать выделенные 
здесь типы этнической идентичности в континууме «личностная 
– групповая» идентичности, то «норма» ближе к «личностному» 
полюсу, а ее кризисные трансформации, как результаты «расши-
рения» личности, – к «групповому». И гипоидентичность, и гипе-
ридентичность – индикаторы состояния психической инфляции, 
отражающие на уровне сознания степень рассогласования созна-
тельных и бессознательных компонентов в структуре идентично-
сти. И гипоидентичность, и гиперидентичность вызывают в 
структуре этнического самосознания активизацию негативных 
элементов вследствие идентификации с коллективной «тенью» – 
наиболее ущербной стороной собственной группы.  

Неизбежные попытки в кризисных ситуациях очередного 
вытеснения «коллективной тени» в сферу бессознательного могут 
дать разные результаты. Индивиды, у которых самосознание 
трансформировалось по типу гипоидентичности, плохо справля-
ются с таким вытеснением, оно носит у них иррациональный ха-
рактер. В результате этнонигилистические тенденции отражают 
нежелание поддерживать собственные этнокультурные ценности, 
выражаются в ощущении этнической неполноценности, ущем-
ленности, стыда за представителей своего этноса, иногда негати-
визма по отношению к ним и в трудностях в общении. Этнониги-
листы, вытесняя «коллективную тень», отчуждаются от 
собственной группы. Отрицание как один из общих защитных 
механизмов, при этом типе идентичности может активизировать 
общую агрессивность. 

Индивиды с трансформацией этнического самосознания по 
типу гиперидентичности, отчуждая негативную «коллективную 
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тень», проецируют ее на другую этническую группу. В основе 
трансформации такого типа лежит гипертрофированное стремле-
ние к позитивной этнической идентичности. Гиперидентич-
ность – своеобразный этнический нарциссизм. Это предполагает 
переход от естественного предпочтения по ряду параметров соб-
ственной этнической группы к абсолютной убежденности в пре-
восходстве над «чужими». При таком типе идентичности более 
вероятным становится насилие как форма действия и агрессив-
ный стиль решения конфликтов. Гиперидентичность – это харак-
теристика самосознания «наступательного» типа, отражающая 
стремление представителей группы к этническому доминирова-
нию. В межэтническом взаимодействии она проявляется в раз-
личных формах этнической нетерпимости: от раздражения, воз-
никающего как реакция на присутствие членов других 
этнических групп, до отстаивания политики ограничения их прав 
и возможностей. 

Относительно лояльный вид гиперидентичности, по 
Г.У. Солдатовой [135], мы обозначаем как этноэгоизм. Он может 
выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как ре-
зультат восприятия через призму конструкта «мой народ». Но 
может предполагать и напряженность, раздражение в общении с 
представителями других этнических групп или признание за сво-
им народом права решать проблемы за «чужой» счет.  

Более глубокие трансформации этнической идентичности 
соответствуют формированию этнического самосознания по типу 
этноизоляционизма. Это проявляется в убежденности в превос-
ходстве своего народа, в признании необходимости «очищения» 
национальной культуры, негативном отношении к брачным меж-
национальным союзам, ксенофобии.  

Крайним видом гиперидентичности является националь-
ный фанатизм – готовность идти на любые действия во имя так 
или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этнических 
«чисток», отказа в праве пользования ресурсами и социальными 
привилегиями другим народам, признания приоритета этниче-
ских прав народа над правами человека, оправдания любых 
жертв в борьбе за благополучие своего народа. 

Для русских детей в наибольшей степени характерен этно-
эгоизм. Также для некоторых подростков коренного населения 
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характерны этноизоляционизм и национальный фанатизм. Имен-
но эти русские подростки являются основным очагом конфликт-
ных взаимоотношений в межэтническом общении. Для некорен-
ного населения свойственна некоторая связь типа этнической 
идентичности и срока проживания в чужой стране: дети с этно-
нигилизмом все сравнительно недавно проживают в России (от 
полугода до пяти лет), большая часть детей некоренного населе-
ния с позитивной этнической идентичностью живут в России с 
рождения или раннего детства, для всех нерусских подростков с 
этноэгоизмом свойственна завышенная самооценка, а также дос-
тижения в каких-либо сферах (учеба, кружки, секции).  

Подростки, являющиеся учащимися одной школы, одного 
класса, и составляющие не условную, а реальную группу, в рам-
ках которой взаимодействуют ежедневно не только на уроках, но 
и во внеурочное время, демонстрируют особые отклонения ме-
жэтнических отношений. Для коренного населения, оказывающе-
гося в меньшинстве, характерно пробуждение этнического само-
сознания, которое может проявляться в форме этноэгоизма, 
гиперидентичности, и даже этноизоляционизма и национального 
фанатизма. Вместе с тем всего лишь четверть группы сохраняют 
позитивную этническую идентичность. 

По теоретическим разработкам Г.У. Солдатовой, Н.М. Ле-
бедевой, Т.Г. Стефаненко [139] высокому уровню этнической то-
лерантности соответствует позитивная этническая идентичность, 
в структуре которой позитивный образ собственной этнической 
группы сосуществует с позитивным отношением к другим этни-
ческим группам. Она представляет некоторый баланс толерант-
ности по отношению к собственной группе и другим этническим 
группам. Толерантность предполагает взаимность и активную по-
зицию всех заинтересованных сторон, готовность принять других 
такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе 
согласия. Низкий уровень этнической толерантности – интоле-
рантность, основывается на убеждении в превосходстве ценно-
стей собственной группы над всеми остальными. Нетерпимость 
может вести к господству, агрессии, конфликтности, предпочте-
нию подавления, а не убеждения. Для нетерпимости характерна 
неспособность рассмотреть, понять и принять особенности куль-
туры другой группы, если они не совпадают или субъективно 
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противоречат некой устоявшейся модели. Ее результаты могут 
проявляться в широком диапазоне: от обычной невежливости, 
пренебрежительного отношения к другим или раздражения – до 
этнических конфликтов и этнических чисток. 

Для подростков коренного населения характерна взаимо-
связь среднего уровня этнической толерантности с позитивной 
этнической идентичностью и этноэгоизмом. Также у русских 
подростков наблюдается связь между позитивной этнической 
идентичностью и компромиссом, что может говорить о том, что 
сформированная этническая идентичность по типу «нормы» 
влияет на поведенческие особенности подростка, которые осно-
вываются на проявлении толерантности и поиска компромисса в 
сложных и критических ситуациях. Проявление этноэгоизма для 
подростков коренного населения связано со средним уровнем эт-
нической толерантности и средним уровнем этнической кон-
фликтности, можно предположить, что в данном случае проявле-
ние гиперидентичности находится на уровне убеждений и 
стереотипов и не вызывает конфликтогенного потенциала в про-
цессе межэтнических отношений. Наблюдается также связь на-
ционального фанатизма с высоким уровнем этнической кон-
фликтности и соперничеством, данный феномен основывается 
как на интолерантных установках подростков, так и на некоторых 
возрастных и личностных особенностях и может привести, в 
свою очередь, к потенциальной угрозе возникновения этнических 
конфликтов и стычек.  

Для подростков некоренного населения характерно не-
сколько направлений связи: в первую очередь, трансформация 
этнической идентичности по типу этнонигилизма связана с высо-
ким уровнем этнической толерантности, а также с поведением  в 
сложных конфликтных ситуациях по типу избегания и приспо-
собления. Данная тенденция свойственна тем подросткам кото-
рые достаточно недавно переехали в Россию (от двух до пяти 
лет) и для которых еще не завершился процесс адаптации к новой 
культурной среде. Наблюдается взаимосвязь позитивной этниче-
ской идентичности со средним уровнем этнической толерантно-
сти и низким уровнем этнической идентичности, что опять же 
подтверждает теоретические описания сформированной этниче-
ской идентичности. Низкий уровень этнической конфликтности у 
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нерусских подростков связан с поведением в конфликтных си-
туациях по типу сотрудничества, когда участники ситуации при-
ходят к компромиссу, полностью удовлетворяющему интересы 
обеих сторон, и говорит о стремлении конструктивно разрешать 
проблемы, возникающие в межличностном взаимодействии. 

В реальной полиэтничной подростковой группе, где коли-
чество представителей некоренного населения превышает коли-
чество представителей коренного населения, наблюдается повы-
шенный уровень этнической интолерантности и конфликтности у 
русских подростков и некоторые проявления этнонигилизма у 
нерусских подростков. Русские дети наименее толерантны, они 
чувствуют превосходство своей нации-страны, говорят о том, что 
«русские благороднее, мы пустили их жить в свою страну», «надо 
гнать их всех из нашей страны …», «мы хозяева в нашей стра-
не … они нам должны служить». Причем у русских детей этниче-
ская интолерантность чаще выражается на вербальном уровне 
(обзывания), что было выявлено в процессе интервью с предста-
вителями некоренного населения. Для них свойственно воспри-
ятие окружающих через призму «мой народ». Для представите-
лей некоренного населения свойственен наиболее высокий 
уровень позитивной этнической идентичности, возможно, это 
связано с тем, что в их семьях в большей степени придерживают-
ся норм и правил, выработанных в культуре народа. В процессе 
интервью нерусские подростки говорили: «да, у нас в семье все 
очень строго соблюдается …», «Да … мне папа уже жениха вы-
брал, хотя я его не видела и не знаю …». У русских же подрост-
ков нет четких представлений о правилах и нормах: « ну … в цер-
ковь по праздникам ходим …» 

Подростковая полиэтничная группа сложна по двум основ-
ным причинам: первое – сам по себе подростковый возраст ха-
рактеризуется возникновением трудностей в личностном станов-
лении человека, в налаживании межличностных контактов, в 
становлении самосознания и Я-концепции, что накладывает от-
печаток на групповое функционирование; второе – полиэтнич-
ность группы, отражающая культурные и менталитетные разли-
чия членов группы, которые влекут за собой отклонения 
межэтнических отношений. Все это вызывает необходимость 
профилактической работы или коррекции в данных группах.  
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Глава 3 

Мониторинг межэтнических отношений  
и этносоциальных компонентов личности 

 

 
Современная социальная психология не располагает чет-

кими представлениями о том, как проводить исследования в об-
ласти этнических взаимоотношений и этнической идентичности. 
Наиболее остро ощущается отсутствие адекватных парадигм и 
моделей, направленных на решение комплексных проблем, воз-
никающих в процессе социально-психологического изучения 
групп этнических меньшинств. Отдельные существующие соци-
ально-психологические исследовательские подходы направлены 
на углубленное понимание конкретной этнической общности или 
тех проблем, которые релевантны в первую очередь для конкрет-
ной этнической группы. Для другой группы подходов характерна 
направленность на выяснение того, каким образом этнические 
или культурные характеристики приводят к межгрупповой диф-
ференциации, либо того, какие психологические следствия воз-
можны при наличии определенных этнических или культурных 
характеристик. Третья группа исследовательских подходов наце-
лена на верификацию и дальнейшее развитие существующих 
теорий этничности и способна в перспективе привести к модифи-
кации существующих теорий. Наконец, четвертая группа не при-
знает существования этнических и культурных переменных как 
таковых и не учитывает самостоятельной роли этих переменных 
в социальных процессах.  

Для выделения этнической группы в качестве самостоя-
тельной социальной единицы существенным является наличие у 
представителей группы общих черт. Этнические группы – это та-
кие категории людей, у которых признается исследователем на-
личие чего-то общего, а наиболее характерной общей чертой яв-
ляется культура данного этноса. Исходя из данной интерпретации 
термина «группа», внутригрупповыми исследованиями будут яв-
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ляться те, объектом которых выступает либо группа в узком по-
нимании, либо родственные подгруппы, входящие в состав одной 
широко понимаемой этнической группы. Интра- или внутригруп-
повые исследования нацелены главным образом на изучение со-
циальных меньшинств, к которым относятся и этнические мень-
шинства. В социальной психологии этот вид исследований менее 
распространен, чем интер- или межгрупповые и компаративные 
исследования [14]. К межгрупповым могут быть отнесены как 
собственно компаративные исследования, так и гетерогенные ис-
следования, для которых межгрупповое сравнение не является 
основной задачей. Проведение межгруппового исследования свя-
зано с необходимостью решения сложных методологических 
проблем.  

Помимо разделения социально-психологических исследо-
ваний этнических групп на внутри- и межгрупповые, в современ-
ной американской социальной психологии предлагается класси-
фикация исследовательских методологий на основании 
континуума [48]. В первой группе располагаются исследования, 
ориентированные на общие теоретические конструкты, призна-
ваемые в качестве универсальных. Данная парадигма носит на-
звание модели общего процесса, поскольку задачи исследования 
предполагают прежде всего выявление общих конструктов или 
процессов, а не роли этнических либо культурных факторов в их 
формировании. Для второй группы исследований характерно по-
нимание интересующего исследователя феномена внутри куль-
турных рамок исходя из существующей литературы или предпо-
лагаемых культурных ценностей и норм. Данная парадигма носит 
название модели предполагаемых этнических коррелятов [134]. 
Термин «корреляты» указывает на то, что идентифицируемые 
культурные характеристики ассоциированы с конкретной этниче-
ской группой, а вовсе не на то, что исследование является корре-
ляционным. Исследования, относимые в соответствии с предло-
женным континуумом, к третьей группе, направлены на изучение 
конкретных этнических или культурных факторов, имеющих 
психологическое значение. Данная группа исследований является 
наименее распространенной. 

В то же время не до конца остается разрешенной проблема 
изучения особенностей межэтнических взаимоотношений в ма-
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лых группах на бытовом уровне, и в данном случае психологи-
практики вынуждены подбирать диагностический материал, на-
правленный на выявление разных психологических аспектов ме-
жэтнических взаимоотношений (например, этнической идентич-
ности, этнической толерантности, этнических стереотипов). 

Далее представлены методики, позволяющие диагностиро-
вать показатели межэтнических отношений, которые в свою оче-
редь являются также детерминантами, но в ситуациях отклоне-
ний межэтнических отношений (например, этнического 
конфликта) претерпевают изменения. 

 
 

3.1. Этническая идентичность 

Этническая идентичность устанавливается для большинст-
ва членов группы с рождения и основана на предположении о 
разделяемом ими социокультурном опыте. По определению 
Г. Тэджфела, социальная идентичность – «та часть «Я-концепции 
индивида, которая возникает из осознания своего членства в со-
циальной группе вместе с ценностным и эмоциональным значе-
нием, придаваемым этой группе». Этническая идентичность – со-
ставная часть социальной идентичности личности, 
психологическая категория, которая относится к осознанию своей 
принадлежности к определенной этнической общности.  

 
Методика «Тип этнической идентичности»  

Г.У. Солдатовой 
 

Инструкция: Отметьте, пожалуйста, в бланке ответов, в 
какой степени Вы согласны со следующими утверждениями: 

 Согласен 
 Скорее согласен 
 В чем-то согласен, в чем-то нет 
 Скорее не согласен 
 Не согласен 
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№ 

 
Я ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ… 
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1 

предпочитает образ жизни своего народа, но 
с большим интересом относится к другим 
народам 

     

2 считает, что межнациональные браки разру-
шают народ 

     

3 часто ощущает превосходство людей другой 
национальности 

     

4 считает, что права нации всегда выше прав 
человека 

     

5 считает, что в повседневном общении на-
циональность не имеет значения 

     

6 предпочитает образ жизни только своего на-
рода 

     

7 обычно не скрывает своей национальности 
 

     

8 считает, что настоящая дружба может быть 
только между людьми одной национально-
сти 

     

9 часто испытывает стыд за людей своей на-
циональности 

     

10 считает, что любые средства хороши для за-
щиты интересов своего народа 

     

11 не отдает предпочтения какой-либо нацио-
нальной культуре, включая и свою собствен-
ную 

     

12 нередко чувствует превосходство своего на-
рода над другими 

     

13 любит свой народ, но уважает язык и куль-
туру других народов 
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14 считает строго необходимым сохранять чис-
тоту нации 

     

15 трудно уживается с людьми своей нацио-
нальности 

     

16 считает, что взаимодействие с людьми дру-
гих национальностей часто бывает источни-
ком неприятностей 

     

17 безразлично относится к своей националь-
ной принадлежности 

     

18 испытывает напряжение, когда слышит во-
круг себя чужую речь 

     

19 готов иметь дело с представителем любого 
народа, несмотря на национальные различия 

     

20 считает, что его народ имеет право решать 
свои проблемы за счет других народов 

     

21 часто чувствует неполноценность из-за своей 
национальной принадлежности 

     

22 считает свой народ более одаренным и раз-
витым по сравнению с другими народами 

     

23 считает, что люди других национальностей 
должны быть ограничены в праве прожива-
ния на его национальной территории 

     

24 раздражается при близком общении с людь-
ми других национальностей 

     

25 всегда находит возможность мирно догово-
риться в межнациональном споре 

     

26 считает необходимым «очищение» культуры 
своего народа от влияния других культур 

     

27 не уважает свой народ      
28 считает, что на его земле все права пользо-

вания природными и социальными ресурса-
ми должны принадлежать только его народу 

     

29 никогда серьезно не относился к межнацио-
нальным проблемам 

     

30 считает, что его народ не лучше и не хуже 
других народов 
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Шкалы: 
Этнонигилизм  3, 9, 15, 21, 27 
Этническая индифферентность 5, 11, 17, 28, 30 
Норма (позитивная этническая идентичность) 1, 7, 13, 19, 25 
Этноэгоизм  6, 12, 16, 18, 24 
Этноизоляционизм 2, 8, 20, 22, 26 
Национальный фанатизм 4, 10, 14, 23, 29 

Интерпретация: 
Этнонигилизм – нежелание поддерживать собственные 

этнокультурные ценности, неполноценность, ущемленность, стыд 
за представителей своего этноса.  

Позитивная этническая идентичность – баланс толе-
рантности по отношению к собственной и другим этническим 
группам, в структуре которой соотносятся позитивный образ соб-
ственной этнической группы с позитивным ценностным отноше-
нием к другим этническим группам. 

Этноэгоизм – напряженность и раздражение в общении с 
представителями других этнических групп или признание за сво-
им народом права решать проблемы за «чужой» счет. 

Гиперидентичность – самосознание «наступательного» 
типа, стремление к этническому доминированию. В межэтниче-
ском взаимодействии проявляется в различных формах этниче-
ской нетерпимости.  

Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве сво-
его народа, признание необходимости «очищения» национальной 
культуры, негативное отношение к брачным межнациональным 
союзам, ксенофобия. 

Национальный фанатизм – готовность идти на любые 
действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, 
вплоть до этнических «чисток», признание приоритета этниче-
ских прав народа над правами человека, оправдания любых 
жертв в борьбе за благополучие своего народа. 

 
3.2. Этническая аффиляция 

Потребность в этничности включает три составляющих: 
потребность в этнической принадлежности, потребность в пози-
тивной этнической идентичности и потребность в этнической 
безопасности. «Стремление к психологической общности с груп-
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пой» известно в психологии как аффилиативный мотив. В поис-
ках социальной защиты, устойчивости, возможности осуществ-
ления определенных видов активности, с целью удовлетворения 
потребностей в социальном, экономическом и психологическом 
объединении люди стремятся принадлежать к группе или груп-
пам. Принадлежать к этнической группе – это также способ вы-
делиться, обратить на себя внимание, повысить свою ценность. 
Поскольку отличительность начинает занимать высокое место в 
иерархии жизненных ценностей современного мира, этническая 
принадлежность становится важной во многих культурах мира. 

 
Методика «Этнической аффиляции» 

Методика предназначена для исследования этнических аф-
филиативных тенденций. 

В качестве эмпирических оснований изучения выраженно-
сти мотива этнической аффиляции использовались три критерия, 
выделенные Г. Триандисом как основа аллоцентрического типа 
личности. Среди них подчинение индивидуальных целей группо-
вым, выраженная идентификация со своей этнической группой, 
восприятие себя как части группы, а группы – как продолжения 
самого себя. Аллоцентризм – идеоцентризм рассматривается 
Г. Триандисом и его коллегами как измерения социокультурной 
размерности "коллективизм – индивидуализм" на личностном 
уровне. 

В соответствии с этим были отобраны 9 пар ценностных 
суждений по принципу противопоставления ориентации на груп-
пу и ориентации на личность (стимульный материал разработан 
совместно с С.В. Рыжовой). 

 
Инструкция: Ниже приводится ряд высказываний. Внима-

тельно читайте каждое из них и укажите, согласны вы с ним или 
нет. На специальном бланке напротив высказывания отметьте 
подходящий для Вас вариант ответа. Над высказываниями долго 
не раздумывайте, так как здесь нет "верных" или "ошибочных" 
вариантов ответа. 
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№ 

 
Вопросы 

С
ог

ла
-

се
н 

Н
е 

 с
о-

гл
ас

ен
 

Н
е 

зн
аю

 

1. Надо стремиться поддерживать обычаи, традиции и 
образ жизни своего народа 

   

2. В своих поступках следует руководствоваться ско-
рее личными интересами, чем какими-либо други-
ми, в том числе и национальными 

   

3. Взаимопонимание в семье совершенно не зависит 
от того, к какой национальности принадлежат чле-
ны этой семьи 

   

4. Каждый человек несёт в себе долю вины за ошиб-
ки, совершённые его народом 

   

5. Современному человеку его национальность долж-
на быть безразлична 

   

6. В жизни необходимо придерживаться норм и пра-
вил, выработанных в культуре своего народа 

   

7. Народам, исповедующим одну и ту же религию, 
легче понять друг друга 

   

8. В жизни необходимо жить своим умом без опоры 
на нормы и правила поведения, принятые у того 
или иного народа 

   

9. Интересы народа должны быть важнее, чем про-
блемы и интересы отдельной личности 

   

10. Взаимопонимание между народами не зависит от 
того, какую религию они исповедуют 

   

11. Если в семье появляется человек другой нацио-
нальности, то это, скорее всего, осложнит взаимо-
понимание 

   

12. Человеку необходимо ощущать себя частью какого-
либо народа 

   

13. Никогда нельзя сказать, что отдельный человек не-
сёт в себе характерные черты своего народа 

   

14. Современному человеку не обязательно чувство-
вать себя частью какого-то народа 

   

15. Человек всегда должен помнить о своей нацио-
нальности 

   

16. Отдельный человек не может отвечать за дела сво-
его народа 

   

17. Народные обычаи и традиционный образ жизни ус-
тарели и не нужны современному человеку 

   

18. За национальностью человека всегда можно уви-
деть его народ 
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Шкалы: 
 
 
Этноаффилятивные тенденции (высо-
кая потребность в этнической принад-
лежности) 
 

 
 
1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18 

 
Антиэтноаффилятивные тенденции 
(низкая потребность в этнической при-
надлежности) 
 

 
 
2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 
17 

 
 

3.3. Этнические стереотипы 

В этническом сознании каждого народа в стереотипной 
форме присутствуют представления о типичных представителях 
той или иной нации: англичане – консервативны, французы – 
возбудимы и легкомысленны, немцы – аккуратны и трудолюби-
вы, испанцы – горды и т.д. Таким образом, существует широко 
распространенное положение, что представители различных на-
ций имеют общие, но отличные от других характерные черты. 
Стереотипы в групповом сознании всегда выполняют важные со-
циальные функции.  

Выделяют 4 основные характеристики стереотипов, 
влияющие на коммуникативное поведение: 

1. Стереотипизирование – результат когнитивного «откло-
нения», вызванного иллюзией связи между групповым членством 
и психологическими характеристиками. 

2. Стереотипы влияют на способ прохождения информа-
ции, ее отбора (например, об ингруппе обычно запоминается 
наиболее благоприятная информация, а об аутгруппе – наиболее 
неблагоприятная). 

3. Стереотипы вызывают ожидания определенного поведе-
ния от других, и индивиды невольно пытаются подтвердить эти 
ожидания. 
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4. Стереотипы рождают предсказания, склонные подтвер-
ждаться (поскольку люди невольно «отбирают» модели поведе-
ния других людей, согласные со стереотипами). 

 
Большая группа исследователей склоняется к отождествле-

нию стереотипов с обобщением явлений, которые реально суще-
ствуют, хотя, возможно, и не в такой форме, в какой они отраже-
ны в стереотипах. В. Вайнеки утверждает, что «частично 
неверные, поверхностные, органические стереотипы, тем не ме-
нее, обобщают некоторые реальные черты культуры». 
Х. Трипдис и В.Василиу рассматривают в качестве условия адек-
ватности стереотипов непосредственный контакт со стереотипи-
зируемой группой. Сходную позицию занимают Н. Шокфилд, 
Г. Осипорт, Г. Гильберт. 

Многие ученые, работающие в области этнических стерео-
типов, считают, что любое обобщение, касающееся этнической 
принадлежности, – это этнический стереотип. Эта позиция наи-
более ясно сформулирована у А. Сингха и О. Упадхьяци: «Не-
смотря на противоречия в вопросе, основываются стереотипы на 
фактах или нет, ясно, что то, каким образом члены одной этниче-
ской группы воспринимают членов другой, является фактом, де-
терминирующим их отношения». По их мнению, практически 
важно изучать содержание этнических стереотипов, не задаваясь 
вопросом, насколько точно они отражают действительность.  
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Методика «Этнические стереотипы» А.Е. Смирновой 
(модифицированная методика Будасси)  

Инструкция: Цифру 1 поставьте напротив того качества, 
которое вы считаете наиболее характерным (важным) для данно-
го лица, цифру 2 поставьте напротив того качества, которое явля-
ется самым характерным из оставшихся, затем цифру 3 и т.д. до 
тех пор, пока не будут отмечены все 20 качеств. 
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Вспыльчивость              

Воспитанность              

Высокомерие              

Гостеприимство              

Доброта              

Доверчивость              

Дружелюбие              

Жадность              

Жестокость              

Леность              

Навязчивость              

Отзывчивость              

Патриотизм              

Педантичность              

Пунктуальность              

Разговорчивость              

Сдержанность              

Трудолюбие              

Хитрость              

Чувство юмора              



76 

Обработка результатов: 
 

1 вариант:  
При обработке результатов производится количественный 

подсчет общего «веса» стереотипов: суммируем баллы первых 
5 (пяти) проранжированных качеств и вычитаем из полученной 
суммы сумму 5 (пяти) последних проранжированных качеств: 
«Вес» стереотипа = (1, 2, 3, 4, 5) -  (16, 17, 18, 19, 20)
 
«положительные»  
качества 

«нейтральные»  
качества  

«отрицательные»  
качества 

+2 +1 -2 
Воспитанность Доверчивость Вспыльчивость. 
Доброта Педантичность Высокомерие 
Дружелюбие Разговорчивость Жадность 
Отзывчивость Сдержанность Жестокость 
Патриотизм Пунктуальность Леность 
Трудолюбие Гостеприимство Навязчивость 
Чувство юмора  Хитрость 

 
«Вес» стереотипа говорит о предпочтительности рассматри-

ваемой национальности для индивида, об общей положитель-
ной/отрицательной характеристике индивидом национальности. 

2 вариант: 
При обработке результатов группового исследования воз-

можно посчитать суммарные характеристики для каждой нацио-
нальности по каждому качеству для всех членов исследуемой 
группы. В результате мы получим «обобщенный» стереотип для 
исследуемой группы. 

3 вариант: 
Качественный анализ полученных результатов, при котором 

рассматривается содержательная сторона полученных стереоти-
пов: 

 доминирующие качества, 
 схожесть стереотипов разных национальностей, 
 полярность качеств в стереотипе (например: если на первых 

местах находится трудолюбие, то леность будет на послед-
них местах). 

 и т.д. 
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3.4. Этническая толерантность 

Толерантность является важным компонентом жизненной 
позиции зрелой личности, защищающей собственные интересы и 
ценности и одновременно уважающей позиции и ценности дру-
гих людей. 

Основой толерантного отношения к представителям других 
этнических групп является позитивная этническая идентичность, 
в структуре которой позитивный образ собственной этнической 
группы сосуществует  с позитивным отношением к другим этни-
ческим группам. Она представляет некоторый баланс толерант-
ности по отношению к собственной группе и другим этническим 
группам. В научной литературе толерантность рассматривается, 
прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от до-
минирования и насилия, признание многообразия человеческой 
культуры. Толерантность предполагает взаимность и активную 
позицию всех заинтересованных сторон, готовность принять дру-
гих такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на осно-
ве согласия. Иными словами, она не должна сводиться к  кон-
формизму, ущемлению собственных интересов. Толерантность 
является важным компонентом жизненной позиции зрелой лич-
ности, защищающей собственные интересы и ценности и одно-
временно уважающей позиции и ценности других людей. 

Этническая толерантность – терпимость к образу жизни, 
поведению, взглядам, мнениям представителей иной националь-
ности. 

Показателями этнической толерантности  являются:  
 готовность мириться с мнением представителя иной на-

циональности, 
 уважение человеческого достоинства представителей 

иной национальности, 
 принятие представителя иной национальности таким, 

какой он есть, 
 способность поставить себя на место представителя 

иной национальности, 
 уважение права быть иным, 
 признание этнического многообразия и равенства,  
 уважение прав представителя иной национальности, 
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 терпимость к иным мнениям, верованиям и поведению,  
 отказ от доминирования, причинения вреда и насилия 

над представителями иных национальностей, 
 гуманизм в отношении представителей иной нацио-

нальности. 
Понимание толерантности сопряжено с уяснением ее про-

тивоположности – интолерантности. Интолерантность основыва-
ется на убеждении в превосходстве ценностей собственной груп-
пы над всеми остальными. Нетерпимость может вести к 
господству, агрессии, конфликтности, предпочтению подавления, 
а не убеждения. Для нетерпимости характерна неспособность 
рассмотреть, понять и принять особенности культуры другой 
группы, если они не совпадают или субъективно противоречат 
некой устоявшейся модели. Ее результаты могут проявляться в 
широком диапазоне: от обычной невежливости, пренебрежитель-
ного отношения к другим или раздражения – до этнических кон-
фликтов и этнических чисток. 

Этническая интолерантность – нетерпимость в отношении 
представителей иной национальности. 

Показателями этнической интолерантности  являются:  
 неуважение к представителям иной национальности, 
 непринятие особенностей представителей иной нацио-

нальности, 
 желание доминировать над представителями иной на-

циональности, 
 недоброжелательное отношение к представителям иной 

национальности. 
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Методика «Этническая толерантность»  
А.Е. Смирновой 

Инструкция: В этом опроснике содержится ряд утвержде-
ний, каждое из которых Вам предлагается оценить. Если Вы со-
гласны с данным высказыванием, ставьте «+», если нет, то « – ». 

 
1 На всех руководящих постах России должны быть пред-

ставители русской национальности. 
 

2 Я терпимо отношусь к верующим людям разных религий.  
3 Если меня что-то не устраивает в окружающих людях, я 

обязательно это выскажу. 
 

4 Россию должны населять только русские и никаких ино-
странцев. 

 

5 Меня раздражает, если люди иной национальности при 
мне разговаривают между собой на своём, непонятном 
мне, языке. 

 

6 Россия – многонациональная страна. Я считаю – это нор-
мально. 

 

7 Есть нации и народы, к которым трудно хорошо отно-
ситься. 

 

8 Мне трудно представить, что моим другом станет человек 
другой веры. 

 

9 Меня раздражают писатели, которые используют ино-
странные незнакомые слова. 

 

10 Человека надо оценивать только по его  моральным и де-
ловым качествам, а не по его национальности. 

 

11 Истинной может быть только одна религия.  
12 То, что Россия – многонациональная страна, обогащает ее 

культуру. 
 

13 Мужа (жену) лучше всего выбирать среди людей своей 
национальности. 

 

14 Я считаю, что права всех людей должны быть равными, 
независимо от их национальной принадлежности. 

 

15 Я уверен(а) , что мое религиозное верование (не верова-
ние) – одно – единственно истинное. 

 

16 Национально «смешанные» пары – это неправильно.  
17 Гомосексуализм и лесбиянство должны караться законом.   
18 Русский человек самый гостеприимный.  
19 Я раздражаюсь при близком общении с людьми другой 

национальности. 
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20 Права нации всегда выше прав человека.  
21 Люди других национальностей должны быть ограничены 

в праве проживания на нашей Российской территории. 
 

22 Я общаюсь только с теми людьми, взгляды на жизнь ко-
торых совпадают с моими. 

 

23 Человек другой культуры обычно пугает или насторажи-
вает окружающих. 

 

24 Люди с другим цветом кожи (другой расы) могут быть 
нормальными друзьями, но в друзья я предпочел бы их не 
брать. 

 

25 Было бы лучше для всех, если бы власти ввели цензуру на 
телевидении, чтобы уберечь общественную нравствен-
ность. 

 

26 Большинство преступлений в городе совершают приез-
жие. 

 

27 Если в семье появляется человек другой национальности, 
то это, скорее всего, осложнит взаимопонимание. 

 

28 Межнациональные браки разрушают народ.  
29 Я нередко чувствую превосходство своего народа над 

другими. 
 

30 Взаимодействие с людьми других национальностей часто 
бывает источником неприятностей. 

 

31 Я испытываю напряжение, когда слышу вокруг себя чу-
жую речь. 

 

32 В повседневном общении национальность не имеет зна-
чения. 

 

33 Настоящая дружба может быть только между людьми од-
ной национальности. 

 

34 Я люблю свой народ, но уважаю язык и культуру других 
народов. 

 

35 Я готов иметь дело с представителями любого народа, не-
смотря на национальные различия. 

 

36 Мой народ более одаренный и развитый по сравнению с 
другими народами. 

 

37 Самые вспыльчивые – это люди кавказской национально-
сти. 

 

38 Наш народ не лучше и не хуже других народов.  
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Подсчет результатов: 
За каждый «+» на вопросы 2, 6, 10, 12, 14, 32, 34, 35, 38 

ставится один балл,  
за каждый «—» на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15 – 31, 

33, 36, 37 ставится один балл. 
 
Нормы:  

до 9 баллов – очень низкий уровень этнической толерантности; 
от 10 до 15 – низкий уровень этнической толерантности; 
от 16 до 22 – средний уровень этнической толерантности; 
от 23 до 28 – высокий уровень этнической толерантности; 
выше 29 – очень высокий уровень этнической толерантности. 

 
3.5. Этническая конфликтность 

К межэтническим относят конфликты любых форм (орга-
низованные политические действия, массовые беспорядки, сепа-
ратистские выступления, гражданские войны и пр.), «в которых 
противостояние проходит по линии этнической общности». Их 
основные особенности таковы: 

1. Все межэтнические конфликты носят комплексный, 
сложносоставной характер. Поскольку суть их определяется в 
конечном счете стремлением этноса к собственной государствен-
ности (даже если в настоящий момент такая цель и не ставится 
ввиду отсутствия реальной возможности ее достичь), то эти кон-
фликты неизбежно становятся политическими. Но этого мало: 
для того чтобы этнический кризис «созрел», этнос должен чувст-
вовать себя дискриминированным и по социально-
экономическим показателям (низкий уровень доходов, преобла-
дание непрестижных профессий, недоступность хорошего обра-
зования и т.д.), и по духовным (притесняют религию, ограничи-
вают возможности использования языка, не уважают обычаи и 
традиции ...). Так что любой межэтнический конфликт – это даже 
не «два в одном», а и три, и четыре «обычных» конфликта в еди-
ном межэтническом пространстве. 

2. Конфликты этого рода всегда отличаются высоким нака-
лом эмоций, страстей, проявлением иррациональных сторон че-
ловеческой природы. 



82 

3. Большинство крупных межэтнических конфликтов име-
ют глубокие исторические корни. А если даже таковых и нет, то 
конфликтующие стороны их непременно создадут псевдоистори-
ческими изысканиями типа: «Наши предки всегда здесь жили!». 

4. Межэтнические конфликты характеризуются высокой 
мобилизацией. Защищаемые этнические особенности (язык, быт, 
вера) – это не свобода слова или собраний, которые волнуют да-
леко не всех. Эти особенности составляют повседневную жизнь 
каждого члена этноса, что и обеспечивает массовый характер 
движения в их защиту. 

5. Межэтнические конфликты носят «хронический» харак-
тер, они не имеют окончательного разрешения. Ибо этнические 
отношения весьма подвижны. И та степень свободы и самостоя-
тельности, которой удовлетворяется нынешнее поколение этноса, 
может показаться недостаточной следующему. 

Этническая конфликтность – склонность человека к враж-
дебному отношению к представителям иной национальности, не-
гативным чувствам по отношению к представителям иной нацио-
нальности, стремление к насильственным действиям (как 
физическим, так и вербальным) по отношению к представителям 
иной национальности. 

Показателями этнической конфликтности  являются:  
 неуважение к представителям иной национальности, 
 непринятие особенностей представителей иной нацио-

нальности, 
 желание доминировать над представителями иной на-

циональности, 
 недоброжелательное отношение к представителям иной 

национальности, 
 убеждении в превосходстве ценностей собственной 

группы над всеми остальными, 
 желание к проявлению вербальной и физической агрес-

сии по отношению к представителям иной националь-
ности, 

 желание нанести ущерб представителям иной нацио-
нальности. 
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Методика «Этническая конфликтность»  
А.Е. Смирновой 

Инструкция: В этом опроснике содержится ряд утвержде-
ний, каждое  из которых Вам предлагается оценить. Если Вы со-
гласны с данным высказыванием, ставьте «+», если нет, то « – ». 

 
1 Я всегда стараюсь добиться своего.  
2 Меня раздражает, когда мне перечат.  
3 Я никогда не буду ничего объяснять человеку другой на-

циональности, ведь он все равно не поймет. 
 

4 Люди другой национальности не имеют «права голоса» 
ни в каких вопросах.  

 

5 Переселенцы должны находиться в подчинении у корен-
ного народа. 

 

6 В кафе я никогда не сяду за столик с человеком иной на-
циональности.  

 

7 Временами я не могу справиться с желанием причинить 
вред человеку другой национальности. 

 

8 При вынужденном общении с представителем иной на-
циональности я всячески ему «язвлю» и показываю свою 
раздраженность. 

 

9 Я не стану общаться с человеком иной национальности, 
даже если из-за этого может пострадать моя карьера. 

 

10 Иностранцы не достойны моей доброты.  
11 Я никогда не стал(а) бы работать в подчинении у предста-

вителя иной национальности. 
 

12 Мне кажется, что, если человек иной национальности ра-
зозлит меня , я способен его ударить. 

 

13 Я никогда не буду согласен(а) с человеком не моей расы.  
14 У меня пропадает аппетит, если  ко мне  за столик в кафе 

подсаживается человек другой национальности. 
 

15 Человек иной национальности раздражает меня одним 
своим присутствием. 

 

16 Тот, кто оскорбляет мой народ, напрашивается на драку.  
17 Я никогда не скрываю отвращения к людям иной нацио-

нальности. 
 

18 Мой принцип: «никогда не доверять чужакам».  
19 В присутствии людей иной национальности я чувствую 

себя как «пороховая бочка , готовая взорваться». 
 

20 Иногда я чувствую, что первым готов начать драку.  
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21 Если для защиты своих прав и прав своего народа нужно 
применить физическую силу, я ее применяю.  

 

22 Я грубоват(а) к людям иной национальности.  
23 Я никогда не допущу появления в моей семье человека 

иной национальности. 
 

24 Я не скрываю плохое отношение к представителям иной 
национальности.  

 

25 Человек всегда должен помнить о своей национальности.  
26 Интересы народа должны быть важнее , чем проблемы и 

интересы отдельной личности. 
 

27 В жизни необходимо придерживаться норм и правил, вы-
работанных в культуре своего народа. 

 

28 Я раздражаюсь при близком общении с людьми других 
национальностей. 

 

29 Мой народ имеет право решать свои проблемы за счет 
других народов. 

 

30 Я испытываю напряжение, раздражение, когда слышу во-
круг себя чужую речь. И стараюсь прервать ее. 

 

31 Любые средства хороши для защиты интересов моего на-
рода. 

 

32 Я горжусь своей национальностью.  
33 Мне не нужны друзья иной национальности.  
34 Надо силой выселить чужой народ из нашей страны.  

 
 
Подсчет результатов: 
За каждый «+» ставится один балл. 
 
Нормы: 

до 7 баллов – очень низкий уровень этнической конфликтности; 
от 8 до 13 – низкий уровень этнической конфликтности; 
от 14 до 20 – средний уровень этнической конфликтности; 
от 21 до 26 – высокий уровень этнической конфликтности; 
выше 27 – очень высокий уровень этнической конфликтности. 
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Глава 4 

Профилактика и коррекция отклонений  
межэтнических взаимоотношений 

 

 
По мнению Н.М. Лебедевой [88; 90; 91], в поисках методо-

логии этнопсихологических исследований полезно обратиться к 
трудам русских религиозных философов XX столетия, чей на-
пряженный духовно-нравственный подвиг глубинного постиже-
ния смысла национальной принадлежности в жизни человека, 
вызванный у многих из них насильственной разлукой с родиной, 
является одной из вершин мировой философии по данному во-
просу. Можно привести в качестве примера некоторые из мыслей 
русского философа И. Ильина относительно важности нацио-
нальных корней в жизни человека для истинного и глубокого 
межнационального общения и взаимопостижения. По И. Ильину, 
существует закон человеческой природы и культуры, согласно 
которому все великое может быть сказано человеком или наро-
дом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне 
национального опыта, духа и уклада, поэтому философ предосте-
регает, что «национальное обезличение есть великая беда и опас-
ность в жизни человека и народа». Родина (т. е. осознанная этни-
ческая или национальная принадлежность), по мнению И. Ильина 
(см. [9]), пробуждает в человеке духовность, которая может и 
должна быть оформлена как национальная духовность. И только 
пробудившись и окрепнув, она сможет найти доступ к созданиям 
чужого национального духа. Любить родину, по И. Ильину – зна-
чит любить не просто «душу народа», т.е. его национальный ха-
рактер, но духовность его национального характера. «...Тот, кто 
совсем не знает, что такое дух, и не умеет любить его, тот не 
имеет и патриотизма. Но тот, кто чует духовное и любит его, тот 
знает его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. Он 
знает, что великое русское – велико для всех народов; и что гени-
альное греческое – гениально для всех веков; и что героическое у 
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сербов заслуживает преклонения со стороны всех национально-
стей; и то, что глубоко и мудро в культуре китайцев или индусов 
– глубоко и мудро перед лицом всего человечества. Но именно 
поэтому настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать 
другие народы, потому что он видит их духовную силу и их ду-
ховные достижения» [4]. В данных мыслях заложен зародыш тех 
идей, которые получили свое научное оформление и развитие в 
конце нашего столетия в виде осознания важности наличия пози-
тивной этнической идентичности как источника этнической то-
лерантности в сфере межэтнического взаимодействия и взаимо-
восприятия. 

Переходя к вопросу профилактики и разрешения проблем в 
межэтнических взаимоотношениях, повторим, что неоднократно, 
рассматривая различные аспекты межэтнических взаимоотноше-
ний, мы ссылались на различные трудности в межэтнических от-
ношениях, как таковых этнических напряженностях. Наиболее 
типичными разновидностями проблем в межэтническом взаимо-
действии выступают этнические конфликты. И прежде чем при-
ступить к рассмотрению вопроса о профилактике и разрешению 
проблем, мы проведем описание возможных видов конфликтов в 
межэтническом взаимодействии. 

Конфликтологические теории в социологии, если начинать 
отсчет от Г. Зиммеля (см. [23]), имеют более чем столетнюю ис-
торию. Но пока на практике зачастую не удается как предупреж-
дать или эффективно регулировать постоянно возникающие кон-
фликтные ситуации, так и составлять соответствующие 
обоснованные прогнозы. Социальная жизнь в значительной мере 
есть социальная стихия. Возможно, конфликтность связана с из-
начальной агрессивностью человеческого вида, как это полагали 
Р. Адри, К. Лоренц и другие (см. [9]). Не исключено, что правы 
социологи-функционалисты (тот же Г. Зиммель), которые харак-
теризуют конфликт как универсальное явление и механизм само-
развития общества, выражающийся в изменении статусного со-
стояния составляющих его групп и внутренней организации 
властных отношений. Следует также вспомнить мнение амери-
канского социолога начала XX столетия Р. Парка [115] об основ-
ных типах социального взаимодействия, которое усиливает идеи 
Г. Зиммеля. 
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Р. Парк [115] выделял четыре типа взаимодействия между 
индивидами и между социальными группами: конкуренцию – 
конфликт – аккомодацию – ассимиляцию. Конкуренция есть 
взаимодействие без социального конфликта, а ассимиляция ведет 
к исчезновению данного социального объекта. Конкуренция пе-
рерастает в конфликт тогда, когда она становится осознанной, т.е. 
когда встречаются (контактируют) "два разума". Социальный 
контакт, по мнению Р.Парка, может происходить и без непосред-
ственного (физического) взаимодействия групп – но непременно 
создает также и симпатии, предрассудки, личные и моральные 
отношения, которые видоизменяют, усложняют и контролируют 
конкуренцию. С другой стороны, в пределах, образованных куль-
турным процессом и устанавливаемых обычаем, законом и тра-
дицией, группа неизменно стремится создать безличный соци-
альный порядок. При этом "... независимая активность индивида 
контролируется в интересах группы в целом" [115]. По мнению 
Р. Парка, конкуренция нацелена на установление экономического 
равновесия между индивидами и группами; конфликт функцио-
нально ориентирован на создание политического порядка; акко-
модация означает установление нового социального порядка, ко-
торый "закрепляется в привычке и обычае и затем передается 
последующим поколениям"; в результате ассимиляции взаимо-
действующие группы становятся "обладателями общего опыта и 
общей традиции", т.е., по существу, сливаются, создавая новый 
социальный организм [115]. 

Есть и другие в достаточной степени сложные теоретиче-
ские построения в области конфликтологии. Большинство из них 
трактует этнический конфликт, во-первых, как особую форму со-
циального взаимодействия, во-вторых, как форму противостоя-
ния между целостными социальными системами (группами), в-
третьих, как вариант "субъективизации" межгрупповых отноше-
ний. Вероятно, эти исходные позиции создают проблемное поле 
для работы в области теоретической или практической конфлик-
тологии. 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов [8] в результате анализа со-
ответствующей психологической литературы приходят к выводу, 
что описание конфликта может строиться на основе следующих 
групп основных понятий: сущность конфликта; его генезис; эво-
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люция конфликта; классификация; структура; динамика; функ-
ции; личность в конфликте; предупреждение; разрешение; мето-
ды изучения конфликта.  

Л.А. Петровская [119], предложившая первую в отечест-
венной литературе понятийную схему социально-
психологического анализа конфликтов, включает в нее четыре 
основные категориальные  группы: структура конфликта, его ди-
намика, функции (его конструктивные и деструктивные послед-
ствия), типология. Помимо этих основных понятий, автор указы-
вает на практическое значение выделения и разработки такого 
понятия, как управление конфликтом, которое наряду с предот-
вращением, профилактикой, ослаблением и разрешением кон-
фликта предполагает также его симптоматику, диагностику, про-
гнозирование и контролирование. В процессе решения задач, 
касающихся выбора основных категорий описания явления, 
принципиальным становится вопрос об основаниях выделения 
тех или иных понятий в качестве необходимых и достаточных. В 
качестве существенных характеристик конфликта практически 
всегда выделяются структура и  динамика, что соответствует об-
щеметодологическим принципам описания явлений.  

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов [8] при описании структуры 
конфликта останавливаются на таких понятиях, как «конфликт-
ная ситуация», «участники конфликта», «объект конфликта», 
«условия протекания конфликта», «образы конфликтной ситуа-
ции» и «конфликтное взаимодействие». На основании выполнен-
ного анализа авторы утверждают, что конфликт структурно со-
стоит из конфликтной ситуации и конфликтного взаимодействия. 
В свою очередь, конфликтная ситуация включает в себя участни-
ков, или стороны конфликта; группы поддержки (авторы описы-
вают межличностный конфликт); объект, или предмет конфлик-
та; условия его протекания и образы конфликтной ситуации, 
имеющиеся у ее участников. Конфликтное взаимодействие как 
структурный компонент представляет собой совокупность прие-
мов этого взаимодействия. Динамические характеристики кон-
фликта авторы сводят к стадиям процесса возникновения и раз-
вития конфликта (включая и конфликтное взаимодействие, и 
разрешение конфликта) [8; 7].  
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Л.А. Петровская [118; 119] при описании структуры кон-
фликта предлагает различать следующие составляющие: «сторо-
ны (участники) конфликта», «условия протекания конфликта», 
«образы конфликтной ситуации», «возможные действия участни-
ков конфликта», «исходы конфликтных действий». Динамика 
конфликта представляет собой процесс, описание которого 
включает различные стадии развития конфликта – от возникно-
вения конфликтной ситуации до ее разрешения. 

Н.В. Гришина [40; 41; 42] в своих работах описывает со-
держание прототипа конфликта – перечень характеристик кон-
фликтной ситуации: Участники конфликта: а) ролевые характе-
ристики, б) социально-демографические данные (пол, возраст, 
род занятий, семейное положение), в) психологические характе-
ристики. Происходящие события: а) «завязка» конфликта – собы-
тия и действия участников с началом противодействия, б) разви-
тие конфликтного взаимодействия: серия последовательных 
действий; аффективные переживания и проявления участников. 
Результат, «исход» конфликта, а) совершенные действия, б) из-
менение отношений, в) психологические последствия. Место 
действия: а) социальный контекст, б) физический контекст. Вре-
мя действия. 

Т. Ван Дейк [27] в своей работе провел анализ структуры 
этнической конфликтной ситуации. Его анализ конкретных тек-
стов, рассказов о событиях показал, что в них в качестве инвари-
антных присутствуют такие элементы социальных ситуаций, как 
время, место, окружение, условия, участники (в различных ро-
лях), события и действия с их возможной оценкой. Т. Ван Дейк 
иллюстрирует представление о типовой модели конфликта на 
примере анализа этнической ситуации в виде определенной 
структуры (рис. 3). Специфической особенностью моделей этни-
ческих ситуаций, по мнению автора, является присутствие такого 
структурного параметра, как оппозиция «Мы  –  Они» (или «свой 
– чужой»), которая, в свою очередь, определяет оценку ситуации, 
точку зрения ее участников (Ван Дейк в качестве примера приво-
дит начало одного из рассказов своих респондентов: «Нам надо 
было вставать рано утром, а ТЕ готовы были веселиться хоть всю 
ночь».) 
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Рис. 3. Типовая модель этнического конфликта 
 на примере анализа этнической ситуации Т. Ван Дейка 
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Более негативно окрашенным может выступать агрессив-
ное поведение в межэтническом взаимодействии. Агрессивное 
поведение относится к числу наиболее часто встречающихся 
сложных форм поведения [42; 40; 41]. Агрессивное поведение 
осуществляется в контексте социального взаимодействия, поэто-
му необходимо знание социальных ситуаций и факторов как спо-
собствующих, так и сдерживающих агрессию. В связи с этим не-
обходимо изучение социоонтогенетической детерминации 
агрессивности путем исследования процесса социализации, соци-
ального научения и онтогенетического развития личности. 

Для практической деятельности важно вовремя предвосхи-
тить появления межэтнической напряженности, провести профи-
лактику, а в случае возникновения разрешить и урегулировать 
возникший конфликтогенный потенциал. Также в практической 
деятельности особое значение имеет прогнозирование этниче-
ских конфликтов. Для этого необходимо выявить факторы, спо-
собные перевести латентные конфликты в открытые или усилить 
(эскалировать) вялотекущие этнические конфликты. Такие фак-
торы называются конфликтогенными. Потребности общества за-
ключаются, прежде всего, в том, чтобы конфликтология дала 
прогнозы этнических конфликтов, выявила конфликтогенные 
факторы на определенной территории. В соответствии с совре-
менной точкой зрения на конфликт, однозначно негативное от-
ношение к явлениям конфликта и стремление избежать их счи-
таются неправомерными. Вместе с тем, очевидно, что конфликты 
могут оказывать деструктивное влияние на человеческие отно-
шения, а потому признается необходимость их регулирования 
[41]. Фундаментальная идея современного подхода к управлению 
конфликтами в разных формулировках сводится к тому, что кон-
фликт может быть управляем, причем управляем таким образом, 
что его исход будет иметь конструктивный характер.  

Именно работы в области практики управления конфлик-
тами и их разрешения составляют основное содержание совре-
менной конфликтологии. Развитие конфликтологии не ограничи-
лось переходом от «объясняющих» концепций к практике 
управления. 
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В 1985 году М. Дейч [47] следующим образом сформули-
ровал отдельные положения новой перспективы в изучении кон-
фликтов и в работе с ними: 

1. Общая тенденция состоит в ошибочном восприятии кон-
фликта интересов (так же, как и других конфликтов) как кон-
фликтов выигрыша-проигрыша по самой своей природе. В дейст-
вительности лишь часть конфликтов неизбежно являются 
таковыми. Необходимо развитие технологий, помогающих лю-
дям увидеть и осознать общие цели, даже когда они имеют дело с 
противоположными интересами. 

2. Если конфликт не является по своей природе конфлик-
том выигрыша – проигрыша, необходимо развитие и поддержа-
ние кооперативной ориентации в отношении решения проблемы. 
Подобная ориентация должна фокусироваться на интересах раз-
ных сторон (а не на их позициях) и стимулировать поиск реше-
ния, отвечающего их законным интересам. 

3. Полный, открытый, честный и взаимно уважительный 
коммуникативный процесс должен быть усилен таким образом, 
чтобы стороны могли ясно выражать и эмпатически понимать 
интересы друг друга. Такой процесс уменьшит ошибки в пони-
мании, которые ведут к защитным действиям и развитию ориен-
тации на выигрыш-проигрыш. В последние годы социальной 
психологией развиты успешные технологии стимулирования та-
кого коммуникативного процесса и уменьшения неправильного 
понимания и провокаций, которые часто характерны для комму-
никации между сторонами в конфликте. 

4. Необходимо стимулировать развитие широкого диапазо-
на выбора для решения проблем в случае расходящихся интере-
сов конфликтующих сторон. В последнее время быстро распро-
страняются техники, помогающие людям расширить 
разнообразие, новизну и диапазон альтернативных возможно-
стей, доступных в ходе решения проблем. 

5. Необходимо развитие более тонкого осознания норм, 
правил, процедур и тактик, так же как и внешних ресурсов и 
средств, которые поддерживают переговоры доброй воли и пре-
дотвращают уход от переговоров, нечестные уловки и эксплуата-
цию лиц, вовлеченных в конфликт. Дело в том, что существуют 
ресурсы и эффективные процедуры работы со многими общими 
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проблемами и тупиковыми ситуациями, которые часто приводят 
к деструктивному развитию конфликта. Здесь потенциально по-
лезно участие третьей стороны – советников, медиаторов, миро-
творцев и арбитров, и существуют эффективные способы побуж-
дения человека к переговорам, несмотря на его внутреннее 
сопротивление. 

Признание возможности конструктивного управления кон-
фликтами не снимает того, что в отдельных случаях трудности 
практической реализации этой возможности могут восприни-
маться как непреодолимые. Например, Л. Гринхелг (см. [49]), об-
суждая проблемы управления организационными конфликтами, 
считает, что конфликт может  рассматриваться как неуправляе-
мый, если: одна или обе стороны могут желать продолжения 
конфликта; эмоциональные отношения сторон таковы, что конст-
руктивное взаимодействие невозможно; конфликт есть «верхуш-
ка айсберга», и его разрешение не имеет значительного влияния 
на глубокие антагонистические корни. 

Л. Крисберг (см. [68; 45]) указывает на три главных факто-
ра, делающих конфликты трудно разрешимыми:  

1) участники рассматривают свои интересы как взаимоис-
ключающие и воспринимают конфликт как борьбу; 

2) различия в восприятии сути конфликта связаны либо с 
изначальными расхождениями в ценностях сторон, либо с разной 
интерпретацией сути происходящего; 

3) институализация конфликта, которая его определенным 
образом «консервирует»; в качестве примера автор приводит эко-
логические конфликты, обостряющиеся всякий раз, когда нару-
шается ранее достигнутое равновесие. 

В области международных отношений также могут быть 
приведены примеры конфликтных ситуаций, «неразрешаемость» 
которых связана с заинтересованностью влиятельных участников 
конфликта в его продолжении и извлечении выгоды, например из 
войны. 

Если же конфликт признается принципиально управляе-
мым, то возникает вопрос, какие особенности конкретного кон-
фликта могут иметь существенное влияние на его протекание и 
исход. По мнению Р. Дарендорфа [45], успешное урегулирование 
конфликтов определяют следующие факторы: 
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1) признание участниками самого факта конфликта, при-
знание существующих разногласий, а также права сторон на свои 
позиции; 

2) направленность работы с конфликтом на регулирование 
самих проявлений конфликта, предполагающее отказ от беспо-
лезных попыток устранения причин; 

3) организация конфликтных групп в целях манифестации 
конфликтов; 

4) согласие сторон относительно соблюдения определен-
ных правил игры, что, собственно, и делает возможной эффек-
тивную коммуникацию между ними. 

М.П. Фоллетт (см. [42]) писала о конфликтах в связи с про-
блемами организаций и индустриальных отношений, однако ее 
работа оказалась весьма существенным вкладом в общее понима-
ние возможностей регулирования конфликтов [133]. Суть выска-
занных ею идей вкратце сводится к следующему. Сам по себе 
конфликт как факт различия мнений, интересов, стремлений лю-
дей не может быть ни плох, ни хорош, и рассматривать его сле-
дует, отбросив этические предрассудки. Поскольку конфликта не 
избежать, надо его использовать. Существуют три главных спо-
соба урегулирования конфликтных ситуаций: 1) доминирование 
как победа одной стороны над другой, однако преимущества от-
носительной простоты этого способа элиминируются его неэф-
фективностью с точки зрения дальней перспективы; 2) компро-
мисс, который означает уступки с обеих сторон и который 
потому для  них обеих нежелателен; 3) интеграция, когда нахо-
дится такое решение, при котором выполняются оба желания и 
ни одна из сторон ничем при этом не жертвует. Именно интегра-
ция открывает принципиально новые возможности конфликта.  

В основе интеграции лежат соответствующие действия за-
интересованных сторон: ясное и открытое выявление всех разли-
чий, вычленение наиболее существенных противоречий, уясне-
ние используемых обеими сторонами понятий и др. Однако 
урегулирование конфликтов интегративным путем зачастую ос-
ложняется трудными поисками этих новых решений, требующих 
острого восприятия и изобретательности ума, распространенной 
потребностью в непременном одержании победы, подменой кон-
структивных предложений бесплодным обсуждением, наконец, 
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просто отсутствием подобного опыта. Благодаря интеграции мо-
жет быть создано нечто новое и ценное. Тем самым утверждается 
понимание конфликтов как явлений, связанных с прогрессивным 
развитием организации, а их содержание рассматривается как 
возможный критерий оценки организации. 

Р. Дарендорф [45] сводит все формы преодоления кон-
фликта к трем основным возможностям: подавление и «отмена» 
конфликта как «любая попытка в корне ликвидировать противо-
речия» (и то и другое оценивается автором как неэффективные 
способы), а также «регулирование конфликтов», которое факти-
чески и является подлинно эффективной формой работы с кон-
фликтами. Р. Дарендорф предлагает такую последовательность в 
применении различных форм урегулирования конфликтов: 

1. Переговоры. Предполагают создание специального орга-
на, где регулярно встречаются конфликтующие стороны для об-
суждения острых вопросов и принятия решений. Если эти пере-
говоры оказываются безрезультатными, рекомендуется 
привлечение «третьей стороны», т.е. не участвующих в конфлик-
те лиц или инстанций. 

2. Посредничество как наиболее мягкая форма участия 
третьей стороны. Оно предполагает согласие сторон на периоди-
ческое сотрудничество с посредником и рассмотрение его пред-
ложений. По мнению Р. Дарендорфа, несмотря на кажущуюся 
необязательность этого образа действий, посредничество часто 
оказывается весьма эффективным инструментом регулирования 
конфликтов. 

3. Арбитраж является следующим шагом в разрешении 
конфликтов. Его особенностью является то, что либо обращение 
к третьей стороне, либо, в случае такого обращения, исполнение 
ее решений считается обязательным. 

4. Обязательный арбитраж делает обязательным как обра-
щение к третьей стороне, так и принятие ее решений. Это при-
ближает данную меру к фактическому подавлению конфликта. 

Р. Дарендорф подчеркивает, что «конфликты не исчезают 
путем их регулирования. Там, где существует общество, сущест-
вуют также конфликты. Однако формы регулирования воздейст-
вуют на насильственность конфликтов. Регулируемый конфликт 
является в известной степени смягченным» [45]. 
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В конфликтологии проводится принципиальное различение 
между «силовыми» и «переговорными» способами разрешения 
конфликтов. П. Карневали и Д. Пруитт (см. [6]) считают, что час-
тое обращение к силовым методам разрешения конфликтов опре-
деляется следующими основными факторами: трудности в ком-
муникации сторон, непонимание друг друга; низкий уровень 
доверия между сторонами; убежденность, что с помощью борьбы 
можно добиться большего, чем с помощью переговоров; ответная 
реакция на силовые действия противостоящей стороны. 

К этому необходимо добавить, что использование силовых 
методов разрешения конфликта имеет глубокие культурные кор-
ни. Ориентация на победу является основным стимулом к ис-
пользованию «борьбы», «силовых» методов для достижения сво-
их целей. В свое время К. Хорни (см. [5]) писала о 
распространенности в культуре тенденций к соперничеству: «В 
соперничестве и борьбе, свойственных нашей культуре, часто 
бывает выгодно попытаться причинить вред сопернику для того, 
чтобы укрепить собственное положение или свою славу или уст-
ранить из борьбы потенциального соперника».  

Культурные установки оказывают несомненное влияние на 
стратегии поведения участников конфликта, на выбор ими спосо-
бов его разрешения, в том числе и на агрессивное поведение. 
Идеалы непримиримости, готовности «идти до конца», стандарты 
«борьбы до последнего» привели к откровенному доминирова-
нию силовых методов воздействия на партнера в конфликте. В 
конфликте начальной является «проба» силовых методов (от по-
пыток настоять на своем, уговорить, доказать приоритет своей 
позиции и т.д. до «жесткого» давления, угроз, форм шантажа и 
др.) и лишь после этого – если успех не достигнут – партнеры 
вынужденно переходят к переговорам. 

Если культурные стереотипы «быть сильным», «быть на 
уровне» означают применение силы, то человек, стремясь к соот-
ветствию своего поведения распространенным культурным об-
разцам, будет использовать силовые методы.  

К. Ситарам и Г. Когделл (см. [103]) в работе, посвященной 
межкультурной коммуникации, относят агрессивность к числу 
первичных ценностей западных культур и культур Америки. 
«Хотя в западных культурах и существуют правила, определяю-
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щие границы агрессивности, успех, достигнутый за счет наруше-
ния некоторых из этих правил, часто прощается. Некоторые виды 
усиленной агрессивности являются результатом обучения и под-
готовки большинства западных детей на раннем периоде их раз-
вития. Они тренируются быть настойчивыми. Их учат "использо-
вать" других для достижения своих целей ... Агрессивность – 
базовая ценность западного образа жизни ...» (см. [25; 26]). 

Конструктивной альтернативой силовым методам разре-
шения конфликтов является путь переговоров. Суть «Метода 
принципиального ведения переговоров» сводится к следующим 
основным положениям: отношения участников переговоров оп-
ределяются тем, что они партнеры, перед которыми стоит задача 
совместного принятия решения; цель переговоров их участники 
должны видеть в разумном решении, полученном быстро и в 
полном согласии; при ведении переговоров необходимо отделять 
споры между людьми от решаемых задач; надо быть мягким с 
людьми и требовательным к задаче, т.е. целесообразно сочетать 
«жесткость», когда речь идет о существе решаемой проблемы, и 
«уступчивость» в отношении к партнеру как к личности; дейст-
вовать независимо от доверия или недоверия; сосредоточиться на 
выгодах, а не на позициях; изучать интересы сторон;  не устанав-
ливать «нижней границы»; продумать возможность взаимной вы-
годы; представить множество вариантов на выбор, а решение 
принять позже; настаивать на использовании объективных крите-
риев; стараться достичь результата, основанного на нормах, не 
зависящих от воли; рассуждать и прислушиваться к доводам, ус-
тупать принципам, а не нажиму. Эти положения в переговорной 
практике сегодня считаются общепринятыми [8]. Увеличивается 
количество посвященных им работ, появляются новые разработ-
ки, но основные идеи «метода принципиального ведения перего-
воров» фактически сохраняются неизменными. 

Урегулирование конфликтов с помощью вмешательст-
ва третьей стороны рассматривается – наряду с прямыми пере-
говорами – как одна из форм конструктивного управления кон-
фликтами [41]. Само по себе обращение к третьей – нейтральной, 
беспристрастной – стороне, наделенной авторитетом, или вла-
стью, или особой компетентностью, не является изобретением 
новейшего времени. Существует множество исторических, поли-
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тических, мифологических и фольклорных иллюстраций разно-
образия способов участия третьего в конфликте двоих. Часто та-
кую функцию выполняет «руководитель» – в силу наличия у него 
власти, особых полномочий или непререкаемого авторитета. 

Не только конфликтные ситуации являются культурным 
феноменом со своими «культурными» правилами их возникнове-
ния и развития, но и разрешение конфликтов имеет свою куль-
турную обусловленность. Практика «арбитража», когда третья 
сторона выступает в роли судьи, принимающего решение в спор-
ных ситуациях, имеет давнюю историю и реализуется в разных 
формах. Вместе с тем арбитраж – это не только государственная 
или официальная практика, но и возможный алгоритм действий 
при разрешении отдельных видов интерперсональных конфлик-
тов. 

Наиболее общим и употребительным понятием, исполь-
зуемым по отношению к участию в конфликте третьей стороны, 
является понятие медиаторства. Обычно оно определяется как 
содействие третьей стороны двум (или более) другим в поисках 
соглашения в спорной или конфликтной ситуации. Принципи-
альная возможность медиаторства (как, впрочем, и любых других 
форм вмешательства третьей стороны) основана на признании 
факта позитивного влияния присутствия нейтральной стороны на 
эффективность проведения переговоров.  

В настоящее время медиаторство рассматривается как важ-
нейший инструмент разрешения конфликтов на самых различных 
уровнях общественной жизни. Особенно широко оно использует-
ся при решении разнообразных общественных проблем, в юри-
дической практике, при разрешении имущественных и бракораз-
водных процессов. В практике международных конфликтов 
медиатор может выступать как «заместитель» прямых контактов 
между сторонами. Медиаторство как содействие третьей стороны 
двум другим в решении спорной проблемы и поиске соглашения 
предполагает по меньшей мере два аспекта его позитивного 
влияния. Как уже указывалось, присутствие на переговорах 
третьей стороны само по себе имеет позитивный эффект, по-
скольку снижает степень деструктивности во взаимодействии 
сторон, прежде всего за счет усиления его конвенциональности.  
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Другой аспект позитивных возможностей медиаторства 
связан с процедурой, реализуемой медиаторами. Медиаторство, 
направленное на организацию эффективной коммуникации, диа-
лога между сторонами конфликта, делает их активными участни-
ками процесса разрешений конфликта. Их взаимодействие в этом 
процессе, будучи направленным на принятие взаимоприемлемых 
решений, при правильной его организации ведет к снижению 
конфронтации и усилению сотрудничества, а значит, и к смягче-
нию их противостояния и восстановлению отношений. Цен-
тральной фигурой процесса медиаторства является медиатор. 
Медиатор – это лицо (или группа лиц, или организация), осуще-
ствляющее посредническую деятельность. Так, в роли медиатора 
могут выступать социальные работники, психологи, консультан-
ты и т. д. или группа лиц, осуществляющая миротворческую мис-
сию, например в практике международных отношений.  

Идеально-типический механизм эскалации конфликта свя-
зан с повышением степени "субъектности" этнических групп и 
соответственно межгрупповых отношений. Этим термином мы 
обозначаем растущий уровень психологической, политической, 
экономической, культурной, информационной унификации груп-
пы в ее дистанцированности от "чужаков"; существенное умень-
шение "проницаемости" социальных границ. По существу на 
поздней стадии конфликта мы уже можем наблюдать скорее не 
группу как совокупность самостоятельно мыслящих индивидов, а 
в первую очередь коллективного индивида, или единого "субъек-
та" (по крайней мере это относится к активной части группы). 
Следовательно, на поздних стадиях конфликта межгрупповое 
взаимодействие уподобляется межперсональным взаимоотноше-
ниям. 

 
4.1. Тренинг этнической толерантности 

Одной из форм профилактики возникновения отклонений 
межэтнических взаимоотношений (межэтнической напряженно-
сти, этнических конфликтов) в подростковой группе является 
проведение тренинговой работы по формированию позитивных 
компонентов этнического самосознания подростков, например, 
таких как этническая толерантность, позитивная этническая 
идентичность. Проанализировав уже имеющиеся теоретические и 
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практические наработки по данной тематике, в частности работы 
Г.У. Солдатовой по тренингу толерантности и работы Н.М. Лебе-
девой по тренингу этнической толерантности [90; 91; 93; 95; 96; 
134; 135], мы разработали тренинг этнической толерантности для 
подростковой группы с полиэтничным составом. 

Теоретическая основа тренинга этнической толерантности 
для подростковой группы с полиэтничным составом базируется 
на следующих положениях: 

Подростковый возраст – важнейший период в психосоци-
альном развитии человека. Подросток – уже не ребенок, но еще 
не взрослый. Он активно включается во взрослую жизнь, форми-
рует свою идентичность, осваивает различные социальные роли. 
Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он бу-
дет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. По-
зиция терпимости и доверия – это основа для осуществления вы-
бора будущих поколений в пользу мира, а не войны, мирного 
сосуществования человечества, а не конфликтов. Укоренение в 
школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к 
важнейшей ценности общества – значимый вклад школьного об-
разования в развитие культуры мира на Земле. 

Понимание толерантности неоднозначно в разных культу-
рах, оно зависит от исторического опыта народов. В английском 
языке, в соответствии с Оксфордским словарем, толерантность – 
«готовность и способность без протеста воспринимать личность 
или вещь» [85], во французском – «уважение свободы другого, 
его образа мысли, поведения, политических и религиозных 
взглядов» [155]. В китайском языке быть толерантным – значит 
«позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении дру-
гих» [129]. В арабском толерантность – «прощение», снисхожде-
ние, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, 
терпение, расположенность к другим, в персидском – терпение, 
терпимость, выносливость, готовность к примирению. В русском 
языке существуют два слова со сходным значением – толерант-
ность и терпимость.  

В научной литературе толерантность рассматривается, 
прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от до-
минирования и насилия, признание многомерности и многообра-
зия человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения 
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этого многообразия к единообразию или к преобладанию какой-
то одной точки зрения. Толерантность предполагает готовность 
принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с 
ними на основе согласия. Толерантность не должна сводиться к 
индифферентности, конформизму, ущемлению собственных ин-
тересов. В первую очередь она предполагает взаимность и актив-
ную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность – 
важный компонент жизненной позиции зрелой личности, имею-
щей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их 
защищать, но одновременно с уважением относящейся к позици-
ям и ценностям других людей. 

Важной темой тренинга является раскрытие понятий «то-
лерантная» и «интолерантная» личность [58; 65; 70; 79; 84; 91; 
108]. Кризис в нашей стране показал, что самой уязвимой сферой 
межчеловеческих отношений в трансформирующемся поликуль-
турном обществе является сфера отношений между различными 
этническими группами. Именно в эту область в первую очередь 
проецируются экономические, социальные и политические про-
блемы. Они приобретают этническую форму и доставляют обще-
ству немало хлопот. Зоны межэтнической напряженности, зара-
женные этнофобиями, этническим насилием, порождающим 
потоки мигрантов, с полным основанием можно назвать зонами 
этнической нетерпимости. 

В современном обществе в нашей многонациональной 
стране довольно остро стоит проблема этнических взаимоотно-
шений. Этнические конфликты являлись самыми острыми во все 
времена, и настоящее время не исключение. А что влияет на воз-
никновение этих этнических напряженностей, конфликтов и 
войн? Во многом на это влияют наши личные особенности, наше 
отношение к людям, не похожим на нас, а также то, как и с каки-
ми установками мы воспитываем наших детей. В подростковом 
возрасте ребенок проходит основные этапы социализации, это 
время окончательного становления Я-концепции. И в это время 
важно вложить в мироощущение ребенка позитивное, терпимое 
отношение к миру и окружающим людям. 

Одной из причин создания данного тренинга был конкрет-
ный запрос одной средней общеобразовательной школы г. Яро-
славля, где очень остро стоит проблема межэтнических взаимо-
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отношений. Помимо тренинга для подростков также использова-
лись курс мини-лекций и семинарских занятий для учителей и 
решение конкретных проблем по методике «очная ставка». 

Цель тренинга – ознакомить подростков с понятиями «то-
лерантность», «этническая толерантность», «толерантная лич-
ность», критериями и социальными проявлениями этнической  
толерантности и нетерпимости; показать значение толерантного 
поведения при взаимодействии с людьми различных националь-
ностей и в различных жизненных сферах; научить участников 
конкретным приемам, позволяющим развить у себя качества эт-
нически толерантной личности. 

Задачи тренинга: 
1. Ознакомить подростков с понятиями «толерантность», 

«этническая толерантность», «толерантная личность», критерия-
ми и социальными проявлениями этнической  толерантности и 
нетерпимости, показать значение толерантного поведения при 
взаимодействии с людьми различных национальностей, а также в 
различных жизненных сферах. 

2. Научить участников конкретным приемам, позволяю-
щим развить у себя качества этнически толерантной личности. 

3. Развивать чувства уважения к представителям других 
национальностей, способность к эмпатии, сопереживанию и со-
чувствию, доверие, достоинство и самопознание как элементы 
толерантности в контексте межличностных и межнациональных 
отношений. 

Выявленная проблема нуждается в разрешении. И с целью 
решения этой задачи нами был подготовлен и проведен цикл из 
13 тренинговых занятий, направленных на снижение потенци-
ального уровня этнической конфликтности и оптимизацию этни-
ческой идентичности. 

Тренинг состоит из 13 занятий, каждое занятие в свою оче-
редь состоит из трех частей:  

1. Разминка. Включает в себя упражнения, способствующие 
активизации участников группы, созданию непринужденной, 
доброжелательной атмосферы, повышению сплоченности. И 
краткое повторение каких-либо особенностей предыдущего заня-
тия. 
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2. Основное содержание занятия. Эта часть включает в себя 
лекции, игры, упражнения, задания, помогающие понять и усво-
ить главную тему занятия. 

3. Обратная связь. Обсуждение того, что было на занятии, 
участники делились своими чувствами, впечатлениями, мнения-
ми. 

Три занятия отличаются по своей структуре от остальных: 
на первом занятии принимаются правила групповой работы, да-
ется вводная часть и происходит знакомство участников тренин-
га. И еще два занятия целиком посвящены проведению игры 
(«Разные миры» –10,11 занятия). 

 
Содержание программы тренинга  

этнической толерантности 
 

Занятие 1.  Что такое толерантность? 

Вводная часть: Принимаются правила работы в группе. 
Затем ведущий рассказывает участникам группы о том, что 

такое толерантность и интолерантность (или нетерпимость), об 
их проявлениях и о последствиях нетерпимости. В заключение 
ведущий представляет написанные на доске цели тренинга и рас-
сказывает о них. 

Знакомство. Процедура проведения: Ведущий предлагает 
участникам представиться так, как бы им хотелось, чтобы их на-
зывали в группе (например, использовать псевдонимы). 

Упражнение «Сосед справа, сосед слева»: Участник, в руках 
у которого находится мяч, называет имена соседа справа и слева  
от себя, а затем представляется сам. После этого он бросает мяч 
любому из членов группы. Получивший мяч вновь должен на-
звать имена своих соседей справа и слева и представиться сам и 
так далее. 

Разминка. Упражнение «Чем мы похожи». Процедура прове-
дения: Участники группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в 
круг одного из участников на основе какого-либо реального или 
воображаемого сходства с собой. Например: «Света, выйди, по-
жалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет во-
лос (или: мы похожи тем, что мы жители Земли, или: мы одного 
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роста и т.д.)». Света выходит в круг и приглашает выйти кого-
нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до 
тех пор, пока все члены группы не окажутся в кругу. 

Что такое толерантность.  
Цели: 
– дать возможность участникам сформулировать «научное 

понятие» толерантности; 
– показать многоаспектность понятия «толерантность». 
Материалы: определения толерантности, написанные на 

больших листах ватмана. 
Подготовка: написать определения толерантности на боль-

ших листах и прикрепить их перед началом занятия к доске или 
оборотной стороной к аудитории. 

Процедура проведения: Ведущий делит участников на груп-
пы по 3-4 человека. Каждой группе предстоит выработать в ре-
зультате «мозгового штурма» свое определение толерантности. 
Попросите участников включить в это определение то, что, по их 
мнению, является сущностью толерантности. Определение долж-
но быть кратким и емким. После обсуждения представитель от 
каждой группы знакомит с выработанным определением всех 
участников. 

После окончания обсуждения в группах каждое определение 
выписывается на доске или на большом листе ватмана. 

После того, как группы представят свои формулировки, ве-
дущий поворачивает заранее заготовленные определения «ли-
цом» к аудитории. Участники имеют возможность ознакомиться 
с существующими определениями и высказать свое отношение к 
ним. 

Ведущий задает следующие вопросы: 
– Что отличает каждое определение? 
– Есть ли что-то, что объединяет какие-то из предложенных 

определений? 
– Какое определение наиболее удачное? 
– Можно ли дать одно определение понятию «толерант-

ность»?  
В процессе  разбора определений обратите внимание на сле-

дующие моменты: 
– Понятие «толерантность» имеет множество сторон. 
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– Каждое из определений выявило какую-то грань толерант-
ности. 

Обсуждение: 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие 

чувства вызвало? 
– Некоторые из вас впервые познакомились с понятием «то-

лерантность». Какое из определений толерантности вызвало у вас 
наибольший отклик? 

– Представляется ли вам тема толерантности актуальной, и 
если да, то почему? 

 

Занятие 2. Что такое этническая толерантность? (часть 1) 

Разминка. Упражнение «Комплименты». Процедура проведе-
ния: Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты 
друг для друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит 
ему комплимент. Например; «Дима, ты очень справедливый че-
ловек» или «Катя, у тебя замечательная прическа». Получивший 
мяч участник бросает его тому, кому хочет сказать свой компли-
мент и так далее. Важно проследить, чтобы комплимент был ска-
зан каждому участнику. 

Что такое этническая толерантность. 
Цели: 
– дать возможность участникам сформулировать понятие эт-

нической толерантности; 
Процедура проведения: Ведущий делит участников на груп-

пы по 3-4 человека. Каждой группе предстоит выработать в ре-
зультате «мозгового штурма» свое определение этнической толе-
рантности. Попросите участников включить в это определение 
то, что, по их мнению, является сущностью толерантности. Опре-
деление должно быть кратким и емким. После обсуждения пред-
ставитель от каждой группы знакомит с выработанным определе-
нием всех участников. 

После окончания обсуждения в группах каждое определение 
выписывается на доске или на большом листе ватмана. 

Ведущий задает следующие вопросы: 
– Что отличает каждое определение? 
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– Есть ли что-то, что объединяет какие-то из предложенных 
определений? 

– Можно ли дать одно определение понятию «этническая то-
лерантность»?  

Эмблема этнической толерантности. 
Цели:  
– продолжение работы с определениями этнической толе-

рантности; 
– развитие фантазии, экспрессивных способов самовыраже-

ния. 
Материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры, 

ножницы, скотч. 
Процедура проведения: На предыдущем этапе участники вы-

работали собственные определения этнической толерантности. 
Ведущий отмечает, что обсуждение проходило на интеллекту-
альном, абстрактном уровне. Следующее упражнение позволит 
подойти к этому понятию с другой стороны – участникам пред-
стоит создать эмблему этнической толерантности. 

Каждый попытается самостоятельно нарисовать такую эмб-
лему, которая могла бы печататься на суперобложках, политиче-
ских документах, национальных флагах. Процесс рисования за-
нимает 5 – 7 минут. После завершения работы участники 
рассматривают рисунки друг друга (для этого можно ходить по 
комнате). После ознакомления с результатами творчества других 
участники должны разбиться на подгруппы на основе сходства 
между рисунками. Важно, чтобы каждый участник самостоятель-
но принял решение о присоединении к той или иной группе. Ка-
ждая из образовавшихся подгрупп должна объяснить, что общего 
в их рисунках, и выдвинуть лозунг, который отражал бы сущ-
ность их эмблем (обсуждение – 3 – 5 мин). Заключительный этап 
упражнения – презентация эмблем каждой подгруппы. 

Обсуждение. 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие 

чувства вызвало? 
– Некоторые из вас впервые познакомились с понятием « эт-

ническая толерантность». Какое из определений и какая эмблема  
этнической толерантности вызвали у вас наибольший отклик? 
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Занятие 3. Что такое этническая толерантность? (часть 2) 

Разминка Упражнение « Ритм группы». 
Цель: повышение сплоченности группы. 
Процедура проведения: Участники стоят в кругу. Ведущий 

несколько раз хлопает в ладоши с определенной скоростью, зада-
вая ритм, который группа должна поддержать следующим обра-
зом: стоящий справа от ведущего участник делает один хлопок, 
за ним  следующий, и т.д. Должно создаваться ощущение, будто в 
заданном ритме хлопает один человек, а не все члены группы по 
очереди. Это упражнение редко удается с первого раза. После не-
скольких пробных кругов из игры постепенно выбывают участ-
ники, нарушающие общий ритм. 

Модификация упражнения. Ведущий отбивает в ладоши 
какую-нибудь несложную музыкальную фразу. Затем каждый по 
очереди ее повторяет (возможно одновременное отбивание ритма 
всей группой). 

Толерантность к другому «Аленький цветочек»  
В качестве примера использования метода убеждения 

можно привести беседу о сказке С.Т. Аксакова «Аленький цвето-
чек». 

Предметом обсуждения будут выступать отношения де-
вушки (дочери купца) к страшному чудищу. 
« …В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый 
сад дожидаться часу урочного, и, когда пришли сумерки серые, 
опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Пока-
жись мне, мой верный друг!» – и показался ей издали зверь лес-
ной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в 
частых кустах; и невзвидела света молодая дочь купецкая, краса-
вица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным 
голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь 
лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, но-
ги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь 
мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос 
крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Полежавши долго 
ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, кра-
савица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими 
слезами обливается и говорит голосом жалостным: «Погубила ты 
меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего 
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лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышать, и при-
шло мне время умереть смертью безвременною». 

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим 
страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и загово-
рила она голосом твердым: «Нет, не бойся ничего, мой господин 
добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшно-
го, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись 
мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испуга-
лася». Показался ей  лесной зверь, чудо морское, в своем виде 
страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней 
не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи тем-
ной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла ни-
какого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На дру-
гой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете 
солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалася, а 
виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у 
них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлуча-
лися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, пить-
ями медвяными прохлаждалися, гуляли по зеленым садам, без 
коней каталися по темным лесам…» 

После прослушивания эпизода сказки можно провести бе-
седу по следующим вопросам: 

– Почему девушка, испугавшись чудища, все-таки стала с 
ним встречаться, несмотря на то, что ей это было вначале непри-
ятно? 

– Всегда ли первое впечатление о человеке помогает пра-
вильно воспринимать его? 

Упражнение «Лукошко». 
Цели:  

– работа с понятием «этническая толерантность» при помощи ас-
социативного ряда; 
– развитие фантазии, творческого мышления. 

Материалы: лукошко или пакет с мелкими предметами 
(например, игрушками из «киндер-сюрприза», значками и т.п.). 
Количество предметов должно превышать количество участни-
ков группы. 

Процедура проведения: ведущий проходит по кругу с лу-
кошком, в котором находятся различные мелкие предметы. Уча-
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стники, не заглядывая к лукошко, берут какой-то один предмет. 
Когда все готовы, ведущий предлагает каждому найти какую-
нибудь связь между этим предметом и понятием этнической то-
лерантности. Рассказ начинает участник, первым получивший 
игрушку.  

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Что нового вы узнали о понятии «этническая толерантность» по 
сравнению с предыдущим занятием? 
– Какие стороны и аспекты этнической толерантности в наи-
большей степени характеризуют это понятие? 

Занятие 4. Толерантная и интолерантная личность 

Разминка. Упражнение «Превращения» 
Цель: самопознание и самовыражение с помощью метафо-

рических средств. 
Процедура проведения: Участники сидят в кругу. Ведущий 

предлагает участникам завершить следующие предложения: 
«Если бы я был книгой, то я был бы (словарем, томиком 

стихов)», «Если бы я был едой, то я был бы (кашей, пирожком, 
картошкой)», «Если бы я был взрослым, то я был бы...» (другие 
варианты – песней или музыкой, явлением природы, видом 
транспорта). 

Все отвечают по кругу. 
Черты толерантной личности. 
Упражнение «Черты толерантной личности» 
Цели: 

– ознакомить участников с основными чертами толерантной лич-
ности ; 
– дать возможность подросткам оценить степень своей толерант-
ности. 

Материалы: бланки опросника для каждого участника. 
Подготовка: бланк опросника с колонкой Б на большом 

листе прикрепляется на доску или стену. 
Процедура проведения: Участники получают бланки оп-

росника. Ведущий объясняет, что 15 характеристик, перечислен-
ных в опроснике, свойственны толерантной личности. 
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Инструкция: Сначала в колонке А поставьте: «+» напро-
тив тех трех черт, которые, по вашему мнению, у вас наиболее 
выражены; «О» напротив тех трех черт, которые у вас наименее 
выражены. Затем в колонке Б поставьте «+» напротив тех трех 
черт, которые, на ваш взгляд, наиболее характерны для толерант-
ной личности. 

Этот бланк останется у Вас и о результатах никто не узна-
ет, поэтому Вы можете отвечать честно, ни на кого не оглядыва-
ясь. 

На заполнение опросника дается 3 – 5 минут. 
Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк 

опросника, прикрепленный на доску. Для этого он просит под-
нять руки тех, кто отметил в колонке Б первое качество. Число 
ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. Таким 
же образом подсчитывается число ответов по каждому качеству. 
Те три качества, которые набрали наибольшее количество баллов, 
и являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной 
группы). 

Участники получают возможность: 
– Сравнить представление о толерантной личности каждого из 
членов группы с общегрупповым представлением, 
– Сравнить представление о себе («+» в колонке «А») с портре-
том толерантной личности, созданным группой. 

Различия толерантной и интолерантной личности. 
Лекция «Чем отличается толерантная личность от интоле-

рантной» 
Цель: ознакомление с представлениями психологов о толе-

рантной личности. 
Процедура проведения. Ведущий читает лекцию об основ-

ных отличиях толерантной личности от интолерантной (подго-
товленную на основе Приложения). 

Волшебный магазин. 
Цель: дать участникам возможность выяснить, каких ка-

честв им не хватает для того, чтобы считаться подлинно толе-
рантными людьми. 

Процедура проведения. Попросите участников группы 
представить, что существует магазин, в котором есть весьма не-
обычные «вещи»: терпение, снисходительность, расположен-
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ность к другим, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, 
терпимость к различиям, умение владеть собой, доброжелатель-
ность, склонность не осуждать других, гуманизм, умение слу-
шать, любознательность, способность к сопереживанию. На-
помним, что с этими качествами группа работала в предыдущем 
упражнении, и бланк с их перечнем все еще висит на доске. 

Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает 
одни качества на какие-нибудь другие. Вызывается один из уча-
стников. Он может приобрести одну или несколько «вещей», ко-
торых у него нет. 

(Это те качества, которые, по мнению группы, важны для 
толерантной личности, но отмечены «О» в колонке А опросника 
этого участника, т.е. слабо выражены у него.) Например, покупа-
тель просит у продавца «терпения». «Продавец» спрашивает у 
участника, сколько ему нужно «терпения», зачем оно ему, в ка-
ких случаях он хочет быт «терпеливым». В качестве платы про-
давец просит у покупателя что-то взамен, например, тот может 
расплатиться «чувством юмора», которого у него с избытком. 

Обсуждение.  
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Какие качества присущи толерантной личности? 
– Какие качества характерны для интолерантной личности? 
– Каковы, на ваш взгляд, условия, необходимые для формиро-
вания толерантной личности? 

Занятие 5. Этнически толерантная   
и интолерантная личность 

Разминка Упражнение  «Доверие». 
Цель:  развитие доверия и поддержки внутри группы. 
Процедура проведения. Участники становятся в круг как 

можно плотнее друг к другу. Один из них выходит в центр круга. 
Он пытается максимально расслабиться, а остальные игроки, вы-
тянув руки перед собой, покачивают участника, находящегося в 
центре из стороны в сторону, поддерживая его и не давая упасть. 
В центре круга могут побывать все желающие. 

Ведущий задает вопрос всем побывавшим в центре круга: 
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– Кто действительно сумел расслабиться, снять зажимы, дове-
риться людям в кругу? 

Членам группы надо оценить степень своего доверия по  
5-балльной системе, подняв руку с соответствующим числом 
пальцев. Участников с «низкой» степенью доверия группе можно 
спросить, почему они не сумели расслабиться, что им мешало и 
т.п. 

Особенность этнической толерантности. 
Лекция « Этническая толерантность, этнические стереоти-

пы, этническая идентичность». 
Процедура проведения. Ведущий читает лекцию об основ-

ных  понятиях этнопсихологии (подготовленную на основе При-
ложения). 

Разные люди: неуверенный – уверенный. 
Цель: дать опыт проживания психологических состояний 

неуверенности, самоуверенности, уверенности в себе, исследо-
вать стили общения, соответствующие этим состояниям. 

Процедура проведения. Участники стоят в кругу. Ведущий 
дает следующую инструкцию: «Иногда мы чувствуем свое пре-
восходство над другими людьми и ведем себя крайне самоуве-
ренно, а иногда мы бываем не уверены в себе и страдаем от этого. 
Но можно быть уверенным человеком, не являясь при этом высо-
комерным. Уверенный в себе человек всегда вызывает у окру-
жающих доверие и симпатию. Сейчас мы попробуем почувство-
вать каждое из этих состояний». 

Ведущий разбивает участников на пары. Один из партне-
ров исполняет роль самоуверенного, а другой – неуверенного в 
себе человека. Каждый из них должен принять такую позу, чтобы 
всем было видно, кто какую роль исполняет. Тот, кто играет роль 
«самоуверенного», рассказывает своему партнеру о том, что ему 
дает ощущение превосходства: описывает позу, голос, манеру 
общаться, мысли, поступки, которые он может совершить. На-
пример: «Я горд. У меня прямая спина. У меня громкий и четкий 
голос. Меня мало заботит мнение окружающих. Я привык, чтобы 
мне уступали дорогу, когда я иду. Я не выношу критики в свой 
адрес и всегда смогу поставить другого на место!». 

В свою очередь «неуверенный» рассказывает о себе по то-
му же плану. Например: «Я могу смотреть только в пол. Мои 
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плечи опущены. Я говорю тихим голосом. Меня не за что лю-
бить, мне кажется, всем видно мое состояние. У меня не получа-
ется быть интересным, я не пользуюсь популярностью». 

Затем участники обмениваются ролями и повторяют вновь. 
После этого ведущий предлагает обоим партнерам попро-

бовать почувствовать себя уверенными людьми, которые ни над 
кем не возносятся, но и не чувствуют себя хуже других, 

В заключение ведущий обращается к участникам с вопро-
сами: 
– Чем отличается ваше поведение, когда вы уверены в себе? 
– Как вы себя при этом чувствуете? 
– Расскажите друг другу, что вам больше всего нравится в со-
стоянии, когда вы «равны». 
– Как общаются с другими неуверенные и самоуверенные люди? 
Какое они производят впечатление? 
– Каковы основные характеристики уверенного в себе человека? 
Чем он отличается от самоуверенного? Часто ли вы встречали 
уверенных в себе людей? 
– Расскажите о своих чувствах в роли неуверенного, уверенного 
н самоуверенного человека. 

Войди в роль беженца. 
Цель: развитие у  подростков способности поставить себя 

на место другого человека, сочувственного отношения к соци-
ально уязвимым группам общества 

Материалы: набор карточек (Приложение) 
Процедура проведения. Ведущий рассказывает участникам 

группы о социальном и правовом положении вынужденных ми-
грантов – относительно новом явлении в нашей стране. Вынуж-
денные мигранты – переселенцы и беженцы – в наибольшей сте-
пени страдают от нетерпимости окружающих и нуждаются в 
особой поддержке. Многие из них пережили ужас войны, потеря-
ли близких и родной дом. На новом месте условия их жизни час-
то оставляют желать лучшего. Кроме того, они чувствуют себя 
одинокими и чужими среди новых соседей. 

Ведущий предлагает участникам карточки с описаниями 
различных ситуаций, в которые попадают беженцы. Участники 
должны войти в положение своих героев и рассказать группе их 
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историю от первого лица (время на прочтение и подготовку рас-
сказа – 5 – 7 мин.). 

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Трудно ли встать на место другого человека и понять его пере-
живания? 
– Какие группы людей особенно нуждаются в сочувствии, под-
держке и понимании? 

Занятие 6. Я и моя национальность 

Разминка. Упражнение «Превращения в национальные ве-
щи» 

Процедура проведения: Участники сидят в кругу. Ведущий 
предлагает участникам завершить следующие предложения: 
«Если бы я был  русской вещью, то я был бы ( баней, щами..)», 
«Если бы я был  украинской вещью, то я был бы ( салом, горил-
кой…)», «Если бы я был  …, то я был бы...» Все отвечают по кру-
гу. 

Автобиография. 
Дети приносят на занятие тонкий альбом для рисования. 

Педагог предлагает каждому создать в этом альбоме автобиогра-
фию. Для этого дети могут нарисовать в альбоме любимые игры, 
игрушки, свое любимое занятие, свою квартиру, вклеить фото-
графии, написать свою любимую песню, перечислить лучшие 
черты своей личности и т.д. (задание дается на дом заранее). На 
занятии проводится обсуждение автобиографий. 

«И на солнце есть пятна» 
Цель: развитие способности адекватно и наиболее полно 

познавать себя и других людей. 
Процедура проведения: 
Вступительное слово  ведущего, чтение историй из «Прак-

тической симфонии для проповедников Слова Божия ». 
«…Когда Всевышний решил создать человека, между ду-

хами небесными произошел раскол. Один говорил: «Сотвори че-
ловека», другие: «Не твори его» 
– Сотвори его, – говорил дух Милосердия, – чтоб творить ми-
лость на земле.  
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– Не твори его, – говорил дух Правды, – он осквернит душу свою.  
– Сотвори его, — говорил дух Справедливости, – добрыми дела-
ми он жизнь украсит. 
– Не твори его, – говорил дух Мира, – землю враждою заполнит 
он. 
Поверг Господь Правду на землю. И взмолились Ангелы Служе-
ния, говоря: 
– Владыка миров! Зачем пятнаешь ты Правду, печать величия 
твоего? Подними ее с земли, Господи! 
И пока духи вели спор между собою, осуществилось дело боже-
ственного творчества. 
– Для чего, – сказал Господь, – пререкания ваши? Сотворение че-
ловека уже свершилось». 
Вопросы для обсуждения: 
– О чем говорит эта история? 
– Почему Бог послал на землю Правду? 
– Из-за чего произошел раскол между духами?  
– Приведите примеры из истории, литературы или собственной 
жизни, подтверждающие доводы каждого из духов. 
– Беседа о том, что у любого человека могут быть ошибки. Нуж-
но только вовремя их исправить и больше не совершать. 

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Насколько важно знать  правила и обычаи своей национально-
сти, своей семьи?.. 

Занятие 7. Я и другие 

1. Разминка 
Упражнение «Аплодисменты» 
Цель: повышение настроения и самооценки, активизация 

участников группы. 
Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Ведущий 

просит встать всех тех, кто обладает определенным умением или 
качеством (например: «Встаньте все те, кто умеет вышивать, ка-
таться на горных лыжах, любит смотреть сериалы, мечтает нау-
читься играть в большой теннис» и др.). Остальные участники 
группы аплодируют тем, кто встал. 
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2. «Кто похвалит себя лучше всех». 
Цель: развитие навыков ведения позитивного внутреннего 

диалога о самом себе; развитие способности к самоанализу. 
Материалы: бланки с табличками для каждого участника. 
Подготовка. Нарисовать на доске большую таблицу, изо-

браженную на бланках. 
Процедура проведения. Участники сидят в кругу. Ведущий 

заводит разговор о том, что у каждого из людей случаются при-
ступы хандры, «кислого» настроения, когда кажется, что ты ни-
чего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В та-
кие моменты как-то забываются все собственные достижения, 
одержанные победы, способности, радостные события. А ведь 
каждому из нас есть чем гордиться. В психологическом консуль-
тировании существует такой прием. Психолог вместе с обратив-
шимся к нему человеком составляет памятку, в которую заносят-
ся достоинства, достижения, способности этого человека. Во 
время приступов плохого настроения чтение памятки придает 
бодрости и позволяет оценивать себя более адекватно. Ведущий 
предлагает участникам проделать подобную работу. 

Участникам раздаются бланки с таблицами, в которых они 
должны самостоятельно заполнить следующие графы. 

«Мои лучшие черты»: в эту колонку участники должны 
записать черты или особенности своего характера, которые им в 
себе нравятся и составляют их сильную сторону. 

«Мои способности и таланты», сюда записываются спо-
собности и таланты в любой сфере, которыми человек может 
гордиться. «Мои достижения»: в этой графе записываются дос-
тижения участника в любой области. 

Ведущий на свое усмотрение (в зависимости от уровня до-
верия к группе) предлагает членам группы зачитать свои памят-
ки. 

Заполненные памятки остаются у участников. 
3. «Я – хороший, ты – хороший». 
Процедура поведения: Дети стоят или сидят в кругу, у ве-

дущего в руке мяч. Ведущий подбрасывает мяч вверх и называет 
положительное качество, начинающееся на первую букву имени. 
Затем кидает мяч другому и называет положительное качество 
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этого человека, начинающееся на первую букву его имени. Мяч 
должен побывать у всех. 

4. «Скульптура» 
 Дети объединяются в пары. В каждой паре один – скульп-

тор, другой – глина. Необходимо слепить из глины скульптуру по 
заданию: 
Человек, который уважает себя 
Недоволен собой 
Ничего не боится 
Общается с другими 
Осмысливает свое поведение 
Затем участники обмениваются ролями. 
5. Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Как отношение к самому себе влияет на отношение к другим 
людям? 

Занятие 8. Другие – чужие национальности 

Разминка. Упражнение «На какого сказочного героя я по-
хож?» 

Цель: возможность самовыражения и самораскрытия в ме-
тафорической форме, получение обратной связи от участников 
группы, формирование навыков точного межличностного вос-
приятия. 

Материалы: мяч. 
Процедура проведения. Ведущий предлагает одному из 

присутствующих выбрать среди участников группы человека, 
вызывающего у него ассоциации с каким-нибудь персонажем из 
сказки или героем мультфильма, и бросить ему мяч. При этом 
нужно сказать, кого именно напоминает ему данный участник. 
Участник ловит мяч и бросает его другому, называя персонаж, с 
которым ассоциируется этот человек, и так до тех пор, пока мяч 
не побывает у каждого из участников. Попросите членов группы 
запоминать, от кого они получают мяч и что им при этом говорят. 
Последний участник, к которому попал мяч, должен бросить его 
человеку, от которого мяч только что был получен, и высказать 
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свое мнение относительно его ассоциации. Цепочка продолжает, 
таким образом, раскручиваться в обратном направлении. 

Какие бывают национальности. 
Упражнение «Групповая картинка» 
Цели: 

– осознание стереотипов поведении различных групп; 
– активизация, повышение настроения у участников группы. 

Процедура проведения. Группа делится на подгруппы из 3-
4-х человек. Каждая подгруппа выбирает какую-то националь-
ность, народ, этническую группу и придумывает, как ее изобра-
зить так, чтобы остальные участники могли отгадать, что это за 
национальность. При изображении можно использовать мимику, 
жесты, возгласы, но нельзя использовать слова. Дается несколько 
минут на подготовку задания, затем подгруппы представляют 
свою пантомиму всей группе. Группа угадывает, какой народ 
изображает данная подгруппа 

«Слово о моем роде». 
Цель: формирование объективных знаний о своих родовых 

особенностях (традиции, обычаи, история рода); формирование 
уважительного отношения к особенностям родовых традиций 
других людей; формирование чувства гордости и ответственно-
сти за свою семью, родовые традиции. 

Подготовка. Заранее учащиеся составляют генеалогиче-
ское дерево своей семьи. Можно предложить также написать 
учащимся творческую работу «География моего рода», в которой 
они отразят географические перемещения рода. Это позволяет 
уточнить некоторые моменты генеалогической ситуации рода. 

Процедура проведения:  Выступление участников о своих 
родословных и защита творческих работ «География моего ро-
да». Обсуждение интересных деталей, национальных особенно-
стей. 

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Насколько разные люди различных национальностей? 
– Как национальная культура влияет на становление личности? 
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Занятие 9. Толерантность к другим: разные миры (часть 1) 

Разминка. Упражнение «Быть внимательным» 
Цель:  развитие наблюдательности.  
Процедура проведения. Участники сидят по кругу. Веду-

щий предлагает им внимательно посмотреть друг на друга и, по 
возможности, запомнить, кто во что одет. Потом члены группы 
садятся спинами друг к другу, и ведущий начинает проверять 
внимательность участников: Аня, вспомни, как одет Олег?, Леша, 
какого цвета Сережины брюки?, Катя, кто сегодня пришел в бе-
лой футболке и черных джинсах?" и т.д. 

Карта нетерпимости. 
Упражнение «Карта нетерпимости» 
Цели: показать, насколько широко распространена интоле-

рантность в мире и ее опасность; стимулировать у  подростков 
активность в поисках путей выхода из глобальных конфликтов. 

Материалы: карта мира и флажки. 
Процедура проведения. Ведущий и участники перечисля-

ют «горячие точки» планеты (например, Чечня, Югославия, Аф-
ганистан, страны Африки) и обозначают их на карте с помощью 
флажков. 
– Можно ли оправдать конфликты, приводящие к человеческим 
жертвам? 
– Каковы основные причины конфликтов? 
– Какие вы могли бы предложить способы, помогающие избе-
жать или не допустить возникновения «горячих точек»? 

«Карамбия». 
Цели: предоставить подросткам возможность понять и по-

чувствовать, каковы причины и следствия межкультурного непо-
нимания; помочь осознать, что успешное общение с представите-
лями другой культуры невозможно без знания ее норм и правил. 

Материалы: письменные инструкции. 
Процедура проведения. 
1. Из числа участников выберите двух-трех членов группы, 

которые будут в этой игре выполнять роль «посланников». Не за-
остряя на этом внимания, ведущий должен так подобрать по-
сланников, чтобы они различались между собой по значимым 
внешним признакам: например, мальчиков и девочек. «Послан-
ники» удаляются в другую комнату. Там они получают инструк-
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цию и на ее основе готовят вопросы для группы (время на подго-
товку – 10 минут). Каждый «посланник» готовит свой перечень 
вопросов самостоятельно. 

2. Пока «посланники» выполняют задание, дайте всей 
группе следующую инструкцию: 

Мы – карамбийцы, представители страны Карамбия, 
имеющей богатое историческое прошлое, огромную территорию 
и неисчерпаемые природные ресурсы. К нам едут посланники из 
другой страны, чтобы узнать поближе нас и нашу культуру. Мы 
должны следовать трем правилам, которые действуют в нашей 
стране: 
– Мы можем говорить только с человеком того же пола, что и мы 
сами (включая посланников). 
– В нашем словаре всего два слова – «да» и «нет». 
– Наш ответ на вопрос зависит от того, улыбается тот, кто нас 
спрашивает, или нет. Если человек улыбается, мы отвечаем «да», 
если не улыбается, отвечаем «нет». 

3. Ведущий должен убедиться в том, что участники усвои-
ли правила. 

4. Начните игру, когда «посланники» готовы. Приглашайте 
их по одному, так, чтобы «посланники» не знали, какие вопросы 
задают его коллеги. 

5. После опроса каждый из «посланников» представляет 
свой отчет о культуре Карамбии и ее жителях. 

Обсуждение и анализ: после того, как эксперты завершат 
свои отчеты, предложите группе дискуссию, выбрав некоторые 
из следующих вопросов (можно записать их на доске): 
– Как карамбийцы приняли посланников: были ли они доброже-
лательны, дружелюбны, ориентированы на взаимодействие? 
– Заметили ли посланники какие-нибудь особенности поведения 
и общения у карамбийцев? 
– Какие чувства испытывали посланники во время контакта с ка-
рамбийцами? 
– Были ли в вашей жизни ситуации, в которых вы испытывали 
сходные чувства? Попросите желающих рассказать об этом. 
– Что могут карамбийцы сказать про поведение посланников? 
– Как вы объясните возникавшие случаи непонимания? 
– Что полезного дала вам эта игра? 
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После обсуждения вопросов карамбийцы могут рассказать 
«посланникам» о правилах поведения и общения, принятых в их 
культуре. В процессе обсуждения отметьте следующие ключевые 
моменты: 
– Представители разных культур часто объясняют одно и то же 
поведение по-разному. 
– Человек использует для оценки другой культуры ценности, 
ожидания и способы поведения, выработанные в собственной 
культуре, и действует в соответствии с ними. 
– Человек, попадая в другую культуру, часто не имеет практиче-
ски никакой информации о ней, тем не менее, видит ее особенно-
сти в негативном свете. 
– Погружение в другую культуру часто вызывает у человека 
страх, одиночество и неуверенность. 
– Непонимание причин поведения представителей другой куль-
туры порождает противодействие, раздражительность, агрессив-
ность. 
– Люди часто думают, что их язык лучше других, и тот, кто гово-
рит на их языке, умнее. 
– Одной из наилучших стратегий для понимания другой культу-
ры является установление близкой дружбы с человеком из этой 
культуры, который может стать проводником и защитником. 

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Какое влияние оказывают стереотипы на поведение человека? 
– Какие чувства могут возникать у людей, испытывающих на се-
бе нетерпимое отношение со стороны окружающих? 

Занятие 10. Толерантность к другим: разные миры (часть 2) 

Разминка. Упражнение «Настроение» 
Взять лист бумаги и карандаш и нарисовать картинку, ко-

торая будет соответствовать вашему сегодняшнему настроению. 
Неизведанные миры 1. 
Материалы: принадлежности для рисования (писчая бума-

га и бумага для черчения, карандаши, фломастеры, маркеры, лист 
ватмана, цветная бумага), клей, пластилин, скотч, ножницы. 
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Процедура проведения. Минимальное вмешательство со 
стороны ведущего, творческий, исследовательский характер игры 
позволяет подросткам в полной мере ощутить особенности взаи-
модействия между представителями разных групп, существенно 
различающихся между собой в культурном, социальном, идеоло-
гическом плане. 

Перед началом игры все участники разбиваются на 2 ко-
манды. Это можно сделать с помощью жеребьевки или процеду-
ры «На первый-второй рассчитайся». Возможен также следую-
щий способ. Ведущий предлагает выйти на середину двум 
«добровольцам». Каждый из «добровольцев» должен пригласить 
к себе в команду человека, отличающегося от него по какому-
нибудь признаку (например, по цвету волос, полу, нелюбви к 
отечественной эстраде и т.п.). Затем выбранный член группы та-
ким же образом приглашает в команду следующего человека и 
т.д. Выбор участников осуществляется представителями обеих 
команд по очереди. 

Когда команды окончательно сформированы, можно начи-
нать игру. 

Игра состоит из трех этапов.  
Этап 1. «Создание миров» 
Участникам объявляется, что каждая из подгрупп – это не-

ведомая инопланетная цивилизация, которая должна быть созда-
на усилиями всех членов команды. Группы получают от ведуще-
го все необходимое для работы: «план» создания цивилизаций и 
канцелярские принадлежности (ватман, маркеры, цветные каран-
даши и др.). В обсуждении ключевых характеристик «цивилиза-
ции» должны, по возможности, принимать участие все члены ко-
манды. 

Группы занимают места в комнате, максимально удален-
ные друг от друга, или, еще лучше, расходятся по разным комна-
там. По истечении заранее оговоренного времени работа по соз-
данию «миров» должна быть завершена. 

Этап 2. «Встреча» 
Команды собираются в одной комнате. Ведущий игры 

произносит речь, в которой описывается ситуация встречи между 
представителями цивилизаций и обосновывается необходимость 
более близкого знакомства между ними. 
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Далее происходит поочередная презентация «миров». Пре-
зентации лучше проводить по определенному плану. Сначала 
«хозяева» сообщают название своего мира, учат гостей принято-
му в их цивилизации приветствию, показывают портрет обитате-
ля и рассказывают о нем, знакомят гостей со своим законодатель-
ством. В заключение гостей угощают блюдами инопланетной 
кухни (если они, конечно, смогут их попробовать), обучают «на-
циональному» танцу. 

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Чем похожи и чем различаются обитатели обоих «миров»? 
– Проанализируйте нормы и правила, которыми руководствуются 
представители разных цивилизаций. 

Занятие 11. Толерантность к другим: разные миры (часть 3) 

Разминка – повторение прошлого занятия. 
Неизведанные миры  2. 
Этап 3. «Принятие общих законов» 
На этом этапе командам предстоит договориться между 

собой об определенных правилах взаимодействия на неизвестной 
планете и распределении имеющихся ископаемых. 

Получив необходимые инструкции, команды удаляются на 
некоторое время для обсуждения законов, которые, с их точки 
зрения, необходимо принять (каждой командой формулируется 
не больше четырех законов). Далее обе команды садятся за «стол 
переговоров». Перед ними кладется ватман, на котором будут за-
писываться принятые законы. Законы выдвигаются командами по 
очереди. Каждый из предложенных законов сначала обсуждается 
(если необходимо, в него вносятся поправки), потом ставится на 
голосование (например, поднятый вверх палец – «за», опущен-
ный вниз – «против»), Закон принимается, если за него проголо-
совало большинство участников. 

В конце все участники ставят под «законодательством» 
свои подписи. Ватман прикрепляется на стену. 

Обсуждение: 
– Какие из принимаемых «законов» вызвали наибольшие разно-
гласие и с чем это связано? 
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– Что могло бы сделать процесс переговоров более успешным? 
Обсуждение 

– Что помогало и что мешало командам находить компромиссы и 
заключать соглашения в процессе игры? 
– Какие шаги нужно предпринимать и каким правилам следовать, 
чтобы отношения между людьми носили толерантный характер? 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 

Занятие12. Толерантное общение в полиэтническом мире 

Разминка. Упражнение «Печатная машинка» 
Процедура проведения. Участники стоят по кругу. Веду-

щий предлагает воспроизвести отрывок из хорошо известной 
песни или стихотворения, например: «Мой дядя самых честных 
правил». Каждый по очереди произносит по одной букве слова 
(«М-О-Й Д-Я-Д-Я»). В конце слова – все встают, на знак препи-
нания – топают ногой, в конце строки – хлопают в ладоши. Кто 
ошибается – выбывает из игры. 

Притча «Зуси». 
«Рабби Зуси решил изменить мир. Но мир – такой боль-

шой, а Зуси – такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свой 
город. Но город – такой большой, а Зуси такой маленький. Тогда 
Зуси решил изменить свою семью. Но семья у Зуси такая боль-
шая, одних детей десяток. Так Зуси добрался до того единствен-
ного, что он в силах изменить, будучи таким маленьким, – самого 
себя.» 

О чем эта притча? 
Какой вывод вы сделали для себя? В чем бы вы хотели изменить 
себя? 

«Досье национальностей». 
Участникам выдают небольшие карточки с названиями на-

циональностей: 
1-й вариант: участники расшифровывают каждую букву из 

названия национальности, называя характеристики наблюдаемых 
специфических действий без оценивания (внешнее проявление).  

2-й вариант: участники расшифровывают каждую букву из 
названия национальности, называя характеристики личности, ув-
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лечений и особенностей национальности (внутреннее содержа-
ние).  

Обсуждение 
– Что понравилось, что больше всего заинтересовало, какие чув-
ства вызвало? 
– Может ли интолерантное поведение быть оправданным? Если 
да, то в каких случаях? 
– В каких сферах жизни проблема толерантности  –  интолерант-
ности стоит наиболее остро? 

Занятие 13. Границы этнической толерантности.  
Заключительное занятие 

Разминка. Упражнение «Ритм группы» 
Вспомнить всё. 
Процедура проведения. Участники бросают друг другу 

мяч, называя качества и особенности поведения, присущие, с их 
точки зрения, этнически толерантному человеку. Надо стараться 
не повторять уже названные характеристики. В игре принимают 
участие все члены группы. 

Кодекс толерантности.  
Цель: создание «Кодекса толерантности». 
Процедура проведения: Ведущий предлагает участникам 

группы на основе Декларации принципов толерантности разрабо-
тать «Кодекс толерантности». Каждый участник отмечает в Дек-
ларации 10 статей, которые, по его мнению, наиболее важны для 
«Кодекса толерантности». Затем ведущий называет номера ста-
тей и путем общего голосования выбирает 10 статей, которые на-
брали большинство голосов. Номера статей, набравших наи-
большее число голосов, выписываются на доске, и ведущий 
зачитывает их содержание. 

Поэма об этнической толерантности. 
Цель: обобщение полученного опыта, обратная связь о 

тренинге. 
Процедура проведения.  
Каждый участник пишет свою строчку, потом передает 

листок соседу слева, и тот дописывает свою строчку, продол-
жающую поэму, и т.д. После того, как каждый напишет по одной 
строчке на листе, законченная поэма возвращается ведущему. 
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Поэму можно размножить и раздать всем участникам тре-
нинга. 

Обратная связь. 
Упражнение «Круг "обратной связи"» 
Цель: получение обратной связи от группы, обмен чувст-

вами и впечатлениями. 
Процедура проведения. Ведущий предлагает участникам 

по кругу высказать свои мнения по следующим темам: 
– Что больше всего запомнилось, понравилось в тренинге? 
– Какая тема была особенно актуальной, интересной? 
– Нужны ли, с вашей точки зрения, подобные тренинга для под-
ростков? 
– Какие вопросы, касающиеся обсуждения темы «Толерантность» 
(из тех, которые не были затронуты), было бы интересно обсу-
дить в подобном цикле? 
– Как вы собираетесь использовать то, чему научились в группе? 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к тренингу этнической толерантности 

Правила работы в группе 
Участие в групповой работе оказывает сильное воздействие на 

формирование личности подростка. В связи с этим уже на первом 
занятии необходимо принять этические правила групповой работы, 
которые способствовали бы созданию комфортной и безопасной об-
становки в группе, и придерживаться их на протяжении всего тре-
нинга. Ниже приводятся базовые правила, однако группа может до-
полнить этот список своими правилами (например: не опаздывать, 
говорить по очереди и т.д.): 

• Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относи-
тельно конкретных участников, не должно стать достоянием третьих 
лиц. (Следует объяснить подросткам, что в особых случаях ведущий 
может выносить информацию за пределы группы для сохранения 
благополучия самого ребенка или других членов группы). 

• Принцип добровольного участия в группе. Члены группы могут 
не принимать участие в тех или иных упражнениях (и ведущий будет 
стоять на страже их интересов и защищать от возможного давле-
ния со стороны группы). Любой участник имеет право выйти из 
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группы, заранее объявив о своем решении ведущему и всем участ-
никам. 

• Доброжелательная, открытая атмосфера. Недопустимы агрес-
сивные действия и высказывания участников по отношению друг к 
другу. Члены группы могут говорить о своих чувствах, но не долж-
ны давать оценки (в первую очередь, негативные) поведению и вы-
сказываниям друг друга. 

 

Определения толерантности: 
1. Сотрудничество, дух партнерства. 
2. Готовность мириться с чужим мнением. 
3. Уважение человеческого достоинства. 
4. Уважение прав других. 
5. Принятие другого таким, какой он есть. 
6. Способность поставить себя на место другого. 
7. Уважение права быть иным. 
8. Признание многообразия. 
9. Признание равенства других. 
10. Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению  
11. Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия. 

Черты толерантной личности 

 Колонка А Колонка Б 
1. Расположенность к другим   
2. Снисходительность   
3. Терпение   
4. Чувство юмора   
5. Чуткость   
6. Доверие   
7. Альтруизм   
8. Терпимость к различиям   
9. Умение владеть собой   
10. Доброжелательность   
11. Умение не осуждать других   
12. Гуманизм   
13. Умение слушать   
14. Любознательность   
15. Способность к сопереживанию   
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Лекция «Чем отличается толерантная личность  
от интолерантной» 

Деление людей на толерантных и интолерантных доста-
точно условно. Крайние позиции встречаются довольно редко. 
Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так и 
интолерантные поступки. Тем не менее, склонность вести себя 
толерантно или интолерантно может стать устойчивой личност-
ной чертой, что и позволяет проводить различия между толе-
рантной и интолерантной личностями и характеризовать их. 

1. Знание самого себя. 
Толерантные люди больше знают о своих достоинствах и 

недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во всех 
своих бедах обвинять окружающих. 

Психологи обнаружили, что у толерантной личности зна-
чительно больший разрыв между «Я-идеальным» (то есть пред-
ставлением о том, каким бы Я хотел стать) и «Я-реальным» 
(представлением о том, какой Я есть), чем у интолерантного че-
ловека (у которого «Я-идеальное» и «Я-реальное» практически 
совпадают). Толерантные люди лучше знают самих себя, причем 
не только свои достоинства, но и недостатки, поэтому менее 
удовлетворены собой. В связи с этим потенциал для саморазви-
тия у них выше. Интолерантный человек замечает у себя больше 
достоинств, чем недостатков, поэтому во всех проблемах чаще 
склонен обвинять окружающих. 

2. Защищенность. 
Интолерантному человеку трудно жить в согласии как с 

самим собой, так и с другими людьми. Он опасается своего соци-
ального окружения и даже себя, своих инстинктов. Над ним как 
бы нависает ощущение постоянной угрозы. Толерантный человек 
обычно чувствует себя в безопасности. Поэтому он не стремится 
защищаться от других людей и групп. Отсутствие угрозы или 
убежденность, что с ней можно справиться, – важное условие 
формирования толерантной личности. 

3. Ответственность. 
Интолерантный человек считает, что происходящие собы-

тия от него не зависят. Он не властен над судьбой. Он убежден, 
например, что многие вещи объясняет астрология. Ему легче ду-
мать, что что-то совершается с ним, а не им. Толерантные люди, 



129 

напротив, убеждены, что судьба зависит не от расположения 
звезд, а от них самих. Толерантные люди не перекладывают от-
ветственность на других, они несут ее сами. Интолерантные 
стремятся снять с себя ответственность за то, что происходит с 
ними и вокруг них. Эта особенность связана со стремлением во 
всем обвинять других и лежит в основе формирования предрас-
судков в отношении других групп – не я ненавижу и причиняю 
вред другим, это они ненавидят и причиняют мне вред.  

4. Потребность в определенности. 
Интолерантные личности делят мир на две части – черное 

и белое. Для них не существует полутонов, есть только два сорта 
людей: плохие и хорошие, только один правильный путь в жизни. 
Они делают акцент на различиях между «своей» и «чужой» груп-
пами. Они не могут относиться к чему-то нейтрально, все проис-
ходящее либо одобряют, либо нет. Толерантный человек, напро-
тив, признает мир в его многообразии и готов выслушать любую 
точку зрения. 

5. Ориентация на себя – ориентация на других. 
Обнаружилось, что толерантная личность больше ориенти-

рована на себя в работе, в фантазиях, творческом процессе, тео-
ретических размышлениях. В проблемных ситуациях толерант-
ные люди склонны винить себя, а не окружающих. Такие люди 
стремятся к личностной независимости больше, чем к принад-
лежности внешним институтам и авторитетам, так как им не 
нужно за кем-то прятаться. 

Исследования психологов показали, что стремление при-
надлежать к общественным институтам у интолерантных людей 
выражено значительно сильнее, чем у толерантных. Так, девушки 
с антисемитскими тенденциями более склонны объединяться в 
сестринства, более религиозны, более патриотичны. Многие ис-
следования обнаруживают положительную связь между сущест-
вованием у человека предрассудков и высоким «патриотизмом». 
Была показана связь между национализмом и ненавистью к 
меньшинствам в нацистской Германии. 

6. Приверженность к порядку. 
Психологи обнаружили, что интолерантный человек черес-

чур большое значение придает чистоплотности, хорошим мане-
рам, вежливости. Для него важно, чтобы во всем был порядок. 
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Для толерантных людей эти качества не представляют такой 
большой ценности и отходят на второй план. 

Нацисты чрезвычайно важную роль отводили добродетели. 
Гитлер проповедовал аскетизм. В соответствии с нацистскими 
убеждениями, вся жизнь человека должна была протекать со-
гласно протоколу. Евреев же постоянно упрекали в непорядочно-
сти, аморальности, нечистоплотности. 

Интолерантный человек не только любит порядок вообще, 
он особенно любит социальный порядок. В своей принадлежно-
сти партии, национальности, группировке он находит безопас-
ность и определенность, в которых так нуждается. Эта принад-
лежность дает ему защиту от постоянного беспокойства. 

7. Способность к эмпатии. 
Способность к эмпатии определяется как социальная чув-

ствительность, способность давать верные суждения о других 
людях. Что является основой эмпатических способностей, точно 
не определено. Возможно, это продукт благоприятной семейной 
атмосферы, развитых эстетических чувств, высоких социальных 
ценностей. 

В одном из экспериментальных исследований выявлялась 
способность к эмпатии у толерантных и интолерантных студен-
тов. В течение 20 минут студенты одного пола и возраста беседо-
вали на разные темы друг с другом наедине. Каждый формировал 
свое представление о собеседнике. После беседы эксперимента-
тор просил студентов заполнить опросник, выявлявший степень 
толерантности, за своего собеседника. Оказалось, что интоле-
рантные студенты оценивали своих партнеров по эксперименту 
исходя из собственных убеждений, т.е. партнеры выглядели в их 
глазах более интолерантными, чем были на самом деле. Толе-
рантные студенты оказались точнее в своих суждениях о людях – 
они более адекватно оценивали как толерантных, так и интоле-
рантных собеседников. 

8. Чувство юмора. 
Чувство юмора и способность посмеяться над собой – важ-

ная черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться 
над собой, меньше потребность чувствовать превосходство над 
другим. 



131 

9. Авторитаризм. 
Для интолерантной личности очень значима общественная 

иерархия. Интолерантный человек считает, что внешняя дисцип-
лина чрезвычайно важна. Когда американских студентов просили 
назвать людей, которых они считают великими, интолерантные 
назвали имена лидеров, имевших власть и контроль над другими 
(Наполеон, Бисмарк), в то время как для толерантных более свой-
ственно называть артистов, ученых (Чаплин, Эйнштейн). Инто-
лерантную личность устраивает жизнь в упорядоченном, автори-
тарном обществе с сильной властью. Интолерантный человек 
считает, что внешняя дисциплина чрезвычайно важна. Толерант-
ный человек предпочитает жить в свободном, демократическом 
обществе. 

Таким образом, выделяются два пути развития личности: 
интолерантный и толерантный. Интолерантный путь характери-
зуется представлением о собственной исключительности, стрем-
лением переносить ответственность на окружение, ощущением 
нависшей угрозы, потребностью в порядке, желанием сильной 
власти. Другой путь – путь человека свободного, хорошо знаю-
щего себя и поэтому признающего других. Хорошее отношение к 
себе сосуществует с положительным отношением к окружающим 
и доброжелательным отношением к миру 

Лекция « Этническая толерантность,  
этнические стереотипы, этническая идентичность» 

“Национальное самосознание” – осознание субъектом со-
вокупности своих национальных (этнических) связей и своего 
отношения к ним. Человек, обладающий развитым национальным 
сознанием, понимает всю совокупность своих национальных свя-
зей и свое отношение к ним . 

Не следует игнорировать психологические проблемы, свя-
занные с групповым членством. В жизни человека – и целой 
общности – возможны ситуации, когда ответ на простой вопрос 
«Кто я?» («Кто мы?) становится существенной проблемой. 

Нередко подобные проблемы возникают уже в детстве, в 
процессе формирования этнической идентичности. Очень хорошо 
это показала Т.Г. Стефаненко в своем учебнике по этнопсихоло-
гии: 
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Мальчик, чьи родители переехали в Москву из Узбекистана 
еще до его рождения, живет в окружении русских, говорит по-
русски не только со сверстниками, но и в семье, и не замечает, 
что чем-то отличается от своих друзей. Но в школе из-за азиат-
ского имени и смуглого цвета кожи он может получить обидное 
прозвище «чучмек». Позднее, многое осмыслив, на вопрос: «Кто 
ты по национальности?», – подросток может ответить: «Узбек», – 
но его ответ может быть и не столь однозначным. 

Девочка из семьи русских иммигрантов в США очень бы-
стро начинает свободно говорить по-английски, хорошо учится и 
служит переводчиком для старших членов семьи. Она все больше 
времени проводит со своими американскими друзьями и гордит-
ся, что она американка. Но девочка взрослеет, и ей хочется ка-
ким-то образом проявить свою индивидуальность. Она находит 
такую возможность в демонстрации своей культурной отличи-
тельности, «русскости», подчеркивании того, что она «русская 
американка». 

Чтобы попытаться ответить на вопрос, принадлежащими к 
какому этносу могут воспринимать себя эти дети, и к какой груп-
пе их «приписывают» окружающие, необходимо проанализиро-
вать общие закономерности формирования этнической идентич-
ности (см. теоретическую часть). 

Психологическая устойчивость национального (этническо-
го) самосознания школьников определяется его саморегулятив-
ной и креативной способностями порождать новые установки и 
гетеростереотипы, оптимизирующие поведение личности в усло-
виях маргинальной ситуации развития. Стабильность (ригид-
ность) этнического самосознания заключается в неукоснительном 
следовании автостереотипам и национальным традициям, обыча-
ям, религии, устойчивым нормам и правилам поведения; измен-
чивость самосознания этноса в условиях иноэтнической ситуации 
может рассматриваться как ассимиляция, т.е. приспособление к 
условиям существования, языку, традициям и религии той нации, 
среди которой находятся представители этого этноса. 

Известно, что существенной причиной этнических кон-
фликтов является стремление  нации к своей однородности, точ-
нее, этнической идентичности, зачастую провоцирующее воз-
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можные конфликтные ситуации, которые требуют особых “тех-
ник” их преодоления. 

Изучением этнической идентичности и этнических стерео-
типов занимались многие исследователи. В том числе Ж. Пиаже: 

Пиаже выделяет три этапа в формировании этнической 
идентичности: 

1) в 6-7 лет ребенок приобретает первые – фрагментарные 
и несистематичные – знания о своей этнической принадлежности. 
В этом возрасте наиболее значимыми для него являются семья и 
непосредственное социальное окружение, а не страна и этниче-
ская группа; 

2) в 8-9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со 
своей этнической группой, выдвигает основания идентификации 
– национальность родителей, место проживания, родной язык. 
Просыпаются национальные чувства; 

3) в младшем подростковом возрасте (10-11 лет) этниче-
ская идентичность формируется в полном объеме, в качестве 
особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность ис-
тории, специфику традиционной бытовой культуры. 

К настоящему времени в мире проведено несколько иссле-
дований, в которых уточняются и конкретизируются возрастные 
границы этапов развития этнической идентичности. Но практиче-
ски все психологи согласны с Пиаже в том, что «реализованной» 
этнической идентичности ребенок достигает в младшем подрост-
ковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека перво-
степенное значение. 

На последовательных этапах развития этнической иден-
тичности формируется как этническая осведомленность, вклю-
чающая в себя знания о своей и чужой группах, так и этническое 
самоназвание. 

Основой толерантного отношения к представителям других 
этнических групп является позитивная этническая идентичность, 
в структуре которой позитивный образ собственной этнической 
группы сосуществует  с позитивным отношением к другим этни-
ческим группам. Она представляет некоторый баланс толерант-
ности по отношению к собственной группе и другим этническим 
группам. В научной литературе толерантность рассматривается, 
прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от до-
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минирования и насилия, признание многообразия человеческой 
культуры. Толерантность предполагает взаимность и активную 
позицию всех заинтересованных сторон, готовность принять дру-
гих такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на осно-
ве согласия. Иными словами, она не должна сводиться к  кон-
формизму, ущемлению собственных интересов. Толерантность 
является важным компонентом жизненной позиции зрелой лич-
ности, защищающей собственные интересы и ценности и одно-
временно уважающей позиции и ценности других людей. 

Понимание толерантности сопряжено с уяснением ее про-
тивоположности – интолерантности. Интолерантность основыва-
ется на убеждении в превосходстве ценностей собственной груп-
пы над всеми остальными. Нетерпимость может вести к 
господству, агрессии, конфликтности, предпочтению подавления, 
а не убеждения. Для нетерпимости характерна неспособность 
рассмотреть, понять и принять особенности культуры другой 
группы, если они не совпадают или субъективно противоречат 
некой устоявшейся модели. Ее результаты могут проявляться в 
широком диапазоне: от обычной невежливости, пренебрежитель-
ного отношения к другим или раздражения – до этнических кон-
фликтов и этнических чисток. 

Выявление этнической толерантности невозможно без оп-
ределения проявлений этнической конфликтности, а также со-
держания стереотипов собственной и чужой групп. 

Этническая идентичность устанавливается для большинст-
ва членов группы с рождения и основана на предположении о 
разделяемом ими социокультурном опыте. 

Этническая идентичность – составная часть социальной 
идентичности личности, психологическая категория, которая от-
носится к осознанию своей принадлежности к определенной эт-
нической общности.  

Этнический стереотип, как и любой социальный стереотип, 
может быть автостереотипом, т.е. описывающим собственную 
группу, и гетеростереотипом, т.е. описывающим другую этниче-
скую группу. Д. Кэмпбелл считает, что стереотипы могут быть 
адекватны в случае совпадения автостереотипов и гетеростерео-
типов.  
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Этнические стереотипы – это обобщение о представлениях 
различных этнических групп, характеризующееся повышенной 
эмоциональностью и устойчивостью, но не всегда адекватно от-
ражающие реальные черты стереотипизируемой группы. Причи-
на образования стереотипов состоит в необходимости использо-
вать в повседневном мышлении принцип «экономии усилий» для 
«овладения» большим количеством информации при одновре-
менном стремлении к защите групповых ценностей. Будучи эле-
ментом национальной психологии, этнические стереотипы фор-
мируются как на уровне обыденного, так и теоретического 
сознания и представляют собой синтез эмоциональных, рацио-
нальных и волевых элементов.  

Ситуации из жизни беженцев 

Ситуация 1. Ты – мальчик 12 лет из Чечни. Несколько ме-
сяцев назад ты со своими родителями бежал из Чечни в Цен-
тральную Россию. Ты очень хочешь учиться, но тебя не прини-
мают в местную школу, потому что у твоих родителей нет 
прописки. Можешь ли ты что-нибудь изменить? 

Ситуации 2. Ты – девочка, тебе 15 лет, твои родители – бе-
женцы из Грузии. Ты ходишь в школу, но у тебя нет настоящих 
друзей. Тебе кажется, что одноклассники относятся к тебе не 
очень хорошо. Может быть, так происходит потому, что твое по-
ведение и твоя внешность отличают тебя от других? Какие чувст-
ва ты испытываешь по отношению к местным сверстникам? 

Ситуация 3. Ты – сын беженцев из Афганистана. Уже не-
сколько лет вы живете всей семьей в Москве. Твои родители – 
образованные люди, но у них нет законного права работать в 
России и они плохо знают русский язык. Ты ходишь в школу для 
детей беженцев, но после ее окончания ты не имеешь права по-
ступить в институт, хотя очень хочешь стать врачом. Какие чув-
ства ты испытываешь, когда думаешь о своем будущем? 

Ситуация 4. Ты – маленькая девочка. Из-за военных дейст-
вий ты со своей семьей вынуждена срочно бежать из своего дома. 
Родители могут взять с собой только самое необходимое. Все 
твои любимые веши, игрушки придется оставить. Что бы тебе хо-
телось забрать и что ты сможешь взять с собой? 



136 

Ситуации 5. Твои родители – русские вынужденные пере-
селенцы из Казахстана. Твоя семья уже несколько лет живет в 
России. Ты учишься в школе, у тебя есть друзья среди местных 
сверстников, но твои родители никак не могут привыкнуть к 
жизни на новом месте. Почему твоя мама все время грустит? О 
чем она вспоминает? Что не нравится здесь твоим родителям? 

Таблица «Мои лучшие качества» 

Мои лучшие черты 
 

Мои способности  
и таланты 

 

Мои достижения 
 

   

«Карамбия». Инструкция для посланников 

Ваша страна планирует установить дипломатические связи 
со страной Карамбией. Для этого нужно узнать, что это за страна 
и каковы особенности ее культуры. Правительство Вашей страны 
наделило Вас почетной миссией: Вам предстоит отправиться в 
качестве посланника в Карамбию. Этот визит будет первым кон-
тактом представителя Вашей страны с этой культурой. Ваша за-
дача заключается в том, чтобы узнать как можно больше о куль-
туре этой страны, ее жителях и написать отчет своему 
правительству. Ваша деятельность, к сожалению, имеет одно ог-
раничение: жителям Карамбии нужно задавать только такие во-
просы, на которые можно ответить либо «Да», либо «Нет». Вы 
можете закончить визит, как только почувствуете, что собрали 
достаточно информации для отчета. 

Если у Вас есть вопросы по правилам игры, задайте их до 
того, как игра началась. Подготовьте вопросы к жителям Карам-
бии. Не возвращайтесь в комнату, пока Вас не пригласят. 

«План» создания цивилизаций: 
1. Название мира и его представителей. 
2. Портрет представителя этой цивилизации. 
3. Их специфические особенности, характер. 
4. Их образ жизни: суточный ритм (сон – бодрствование), 

любимые занятия и т.п. 
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5. Законы, по которым живут представители этой цивили-
зации. 

6. Некоторые культурные особенности (например, ритуалы 
приветствия и прощания, кухня, танец). 

Речь ведущего перед встречей цивилизаций 

«Недавно в нашей галактике произошло удивительное со-
бытие. На одну из необитаемых планет в поисках полезных иско-
паемых приземлились сразу два космических корабля. Это об-
стоятельство вынудило космонавтов отложить обследование 
планеты до выяснения характера и намерений обитателей другого 
космического корабля. А вдруг они обладают могущественным 
оружием? А может быть это – кровожадные монстры, не при-
знающие никаких законов? Следуя давней космической тради-
ции, представители каждой из цивилизаций послали инопланетя-
нам сигнал, обозначающий, что они – мирные исследователи и не 
намерены воевать (каждая из команд может придумать свой сиг-
нал) ... 

Ну что ж, в таком случае имеет смысл познакомиться и со-
гласовать интересы относительно дальнейших исследований пла-
неты. Какая из цивилизаций готова первой выступить в роли хо-
зяина?» 

Речь ведущего перед созданием закона 

«Ну что же, мы познакомились, теперь можно и за дело 
приниматься. Но сначала имеет смысл договориться о "правилах 
игры", и по возможности предотвратить разногласия, которые 
могут возникнуть из-за распределения ресурсов планеты. Я пред-
лагаю обеим цивилизациям сесть за стол переговоров, догово-
риться о правилах исследования планеты и согласовать распреде-
ление ресурсов. Каждая из команд уже успела провести 
предварительные исследования, и все ресурсы планеты известны 
(зачитывается список полезных ископаемых, участники игры по-
лучают его на руки). Но возможно, одной из цивилизаций опре-
деленный ресурс жизненно необходим, а другая гораздо меньше 
в нем нуждается. Все эти вопросы необходимо обсудить. На этой 
планете нет жизни, поэтому вывоз полезных ископаемых может 
осуществляться в любых размерах». 
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Полезные ископаемые и природные ресурсы. 
1. Вода. 
2. Кремень. 
3. Гранит. 
4. Камни, аккумулирующие солнечный свет. 
5. Драгоценный камень, по своим свойствам сходный с ал-

мазом. 
6. Маленькие растения, выдерживающие огромные перепа-

ды температуры. 
7. Холодная лава потухших вулканов, тянущаяся, как рези-

на. 
 

4.2. Опыт профилактики отклонений  
межэтнических отношений 

Апробация тренинга и оценка эффективности проводилась 
на базе средней общеобразовательной школы г. Ярославля на 
подростках 12-13 лет – учениках 7 класса. Общая численность 
группы 11 человек, среди которых 7 мальчиков (двое русской на-
циональности и пятеро представителей некоренного населения) и 
4 девочки (трое русской национальности и одна иной). 

Диагностические замеры проводились в 4 этапа (см. 
табл. 1): 

1) перед началом тренинга, 
2) в середине ( после 7 занятия), 
3) после окончания тренинга, 
4) отсроченный замер. 
На диагностических замерах был использован следующий 

методический комплекс: 
С целью выявления общего уровня толерантности у подро-

стков применялся опросник «Толерантность» Ю.В. Овчиннико-
вой. 

Для анализа ведущего типа поведения в конфликтных си-
туациях, свойственного подросткам, применялся опросник «Тип 
поведения в конфликте» К. Томаса. 

Для исследования возможных типов отклонения этниче-
ской идентичности нами был использован опросник «Тип этни-
ческой идентичности» Г.У. Солдатовой  и С.В. Рыжовой.  



139 

Также нами использовались авторские опросники «Этниче-
ской толерантности» и «Этнической конфликтности», направ-
ленные на диагностику уровней этнической толерантности и 
конфликтности. 

Для выявления установок межэтнических взаимоотноше-
ний и особенностей этнического мировоззрения подростков ис-
пользовалось интервью. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей детерминант межэтнических отношений 
 по результатам четырех диагностических  замеров 

 
участник замер Тип ЭИ ЭТ ЭК Т           К 

1 норма средняя средняя высокая компромисс 
2 норма средняя низкая средняя сотрудничество 
3 норма средняя-

высокая 
низкая средняя Сотрудничество-

соперничество 

1 
мальчик 
рус. 

4 норма средняя низкая средняя компромисс 
1 Этноэгоизм-

норма 
низкая средняя средняя соперничество 

2 Норма-
этноэгоизм 

низкая средняя средняя соперничество-
компромисс 

3 норма средняя средняя средняя-
высокая 

компромисс 

2 
мальчик 
рус. 

4 норма средняя средняя средняя-
высокая 

сотрудничество 

1 норма высокая средняя высокая избегание-
приспособление 

2 норма высокая средняя высокая избегание-
компромисс 

3 норма высокая низкая высокая компромисс 

3 
мальчик 
нерус. 

4 норма высокая низкая высокая компромисс 
1 этнониги-

лизм  
средняя средняя высокая приспособление 

2 этнониги-
лизм  

средняя средняя средняя компромисс 

3 норма- эт-
нонигилизм 

средняя средняя средняя компромисс 

4 
мальчик 
нерус. 

4 этнониги-
лизм  
норма  

средняя средняя средняя компромисс 

1 гипериден-
тичность 

низкая средняя низкая соперничество 

2 норма  низкая низкая средняя соперничество 
3 норма средняя низкая средняя соперничество- 

компромисс 

5 
мальчик 
нерус. 

4 норма средняя средняя средняя компромисс 
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1 норма высокая  средняя- 
низкая 

высокая компромисс 

2 этноэгоизм  средняя-
низкая 

средняя-
низкая 

средняя избегание-
компромисс 

3 этноэгоизм-
норма 

средняя средняя средняя компромисс 

6 
мальчик 
нерус. 

4 норма средняя средняя средняя компромисс 
1 норма высокая низкая средняя компромисс 
2 норма средняя низкая средняя компромисс 
3 норма высокая низкая высокая компромисс 

7 
мальчик 
нерус. 

4 норма высокая низкая высокая компромисс 
1 националь-

ный фана-
тизм 

низкая высокая низкая соперничество 

2 гипериден-
тичность 

низкая средняя средняя соперничество 

3 этноэгоизм средняя средняя средняя соперничество 

8 
девочка 
русская 

4 гипериден-
тичность 

средняя средняя средняя компромисс 

1 норма высокая средняя средняя приспособление 
2 этнониги-

лизм 
средняя средняя средняя приспособление 

3 норма средняя низкая высокая приспособление 

9 
девочка 
русская 

4 норма средняя низкая высокая приспособление 
1 норма средняя средняя средняя компромисс 
2 норма средняя средняя средняя компромисс 
3 норма средняя средняя высокая сотрудничество 

10 
девочка 
русская 

4 норма средняя средняя высокая компромисс 
1 этноизоля-

ционизм  
средняя высокая средняя соперничество 

2 этноизоля-
ционизм 

средняя высокая высокая соперничество- 
компромисс 

3 норма средняя средняя высокая компромисс-
соперничество 

11 
девочка 
нерусская 

4 норма средняя средняя средняя соперничество- 
компромисс  

Примечания: Тип ЭИ – тип этнической идентичности,  
ЭТ – этническая толерантность, ЭК – этническая конфликт-
ность, Т – толерантность, К – тип поведения в конфликтной 
ситуации. Диагностические замеры: 1 – перед началом тренин-
га; 2 –  в середине (после 7 занятия); 3 – после окончания тренин-
га; 4 – отсроченный замер (через месяц). 
 

 
В результате проведения тренинговой программы этниче-

ская конфликтность снизилась у 55% участников (р<0,001), по-
высилась у 9% (р<0,001) и осталась неизменной у 36%  (табл. 2). 
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Этническая толерантность повысилась у 55% участников 
(р<0,001), понизилась у 18%(р<0,001), осталась неизменной у 
27%.  

Толерантность повысилась у 65% участников (р<0,001), 
понизилась у 16% (р<0,001), осталась неизменной у 29%.  

 
Таблица 2 

 
Достоверность различий по показателям этнической идентичности,  

толерантности,  этнической толерантности и конфликтности  
для участников тренинга по результатам диагностики 

 перед проведением тренинга, после и отсроченному замеру 
 

Т-критерий Вилкоксона 
     

До и после 
Кол-

во Т-кр Z-кр р 
Этническая идентичность 11 26 2,78 0,00549440 
Этническая толерантность 11 13 3,43 0,00059417 
Этническая конфликтность 11 15,5 3,48 0,00051007 
Толерантность 11 0 3,62 0,00029351 
     

До и отсроченный замер 
Кол-

во Т-кр Z-кр р 
Этническая идентичность 11 24 2,28 0,02290136 
Этническая толерантность 11 12,5 2,87 0,00410953 
Этническая конфликтность 11 29 2,84 0,00455279 
Толерантность 11 28 2,07 0,03861505  

 
Тип этнической идентичности изменился на более пози-

тивный (по континууму этнической идентичности сдвинулся в 
сторону позитивной этнической идентичности) у 46% (р<0,01), 
этническая идентичность отклонилась от нормы у 9% (р<0,01), 
осталась неизменной у 45% . 

Ниже представлены индивидуальные профили каждого из 
участников тренинга по показателям этнической идентичности 
(рис. 4), этнической конфликтности (рис. 5) и этнической толе-
рантности (рис. 6). Для наиболее удобной представленности ди-
намика показателей приводится в частности по каждому участ-
нику и в целом по группе. 
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Рис. 4.  Динамика этнической идентичности у участников тренинга 

 
На рис. 4 видно, что общая тенденция изменений сводится 

к приближению каждой из линий графика к показателю нормы 
этнической идентичности, что говорит о благоприятном воздей-
ствии тренинга на этническую идентичность участников. Также 
можно говорить о том, что изменения этнической идентичности 
происходили в двустороннем порядке: как снижение гипериден-
тичности (этноэгоизм, этноизоляционизм, национальный фана-
тизм), так и изменение гипоидентичности (этнонигилизм). 
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Рис. 5.  Динамика этнической конфликтности  у участников тренинга 

Норма  
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На рис. 5 видно, что общая тенденция изменения этниче-
ской конфликтности ведет к понижению уровня конфликтности в 
большей степени до среднего уровня, а для участников тренинга, 
конфликтность которых не превышала среднего уровня, осталась 
неизменной. 
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Рис. 6.  Динамика этнической толерантности у участников тренинга 
 

По общему профилю этнической толерантности участни-
ков тренинга видно, что присутствует общая тенденция повыше-
ния уровня этнической толерантности, что говорит о целенаправ-
ленном позитивном воздействии тренинговой программы. 

Позитивные изменения по различным сферам этнического 
сознания в группе устойчивы по истечении месяца (отсроченный 
замер) и в среднем составляют: этническая идентичность измени-
лась в сторону нормы у 53% (р<0,05), этническая толерантность 
повысилась у 55% (р<0,01), этническая конфликтность снизилась 
у 55% участников тренинга (р<0,01).  

В заключение данного параграфа приведем примеры непо-
средственной работы участников тренинга  – в ходе тренинга 
подростки, осмысливая понятие «этническая толерантность», от-
крывают его новые грани и аспекты, это можно заметить, озна-
комившись с определениями этнической толерантности, которые 
дали подростки, прошедшие тренинги по данной программе: «эт-
ническая толерантность – это как мы относимся к людям других 
национальностей, это уважение, понимание, терпение, это умение 
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ценить другие культуры и народы»; «этническая толерантность – 
это терпение «не в тягость» других национальностей»; «этниче-
ская толерантность – принять, понять, накормить, обогреть, по-
мочь, стерпеть, выслушать, прислушаться,  поговорить … и про-
сто жить мирно вместе с другими национальностями».  

 
4.3. Программа урегулирования этнического 

конфликта как формы отклонений  
межэтнических отношений 

Наиболее часто встречающиеся отклонения в межэтниче-
ских взаимоотношениях в подростковых группах – это различные 
проявления этнической интолерантности в виде, чаще всего, вер-
бальных оскорблений, которые могут провоцировать возникно-
вение бытового этнического конфликта. Работа с такой формой 
отклонения межэтнических отношений требует структурно-
методологического подхода как к описанию конфликта, так и к 
ходу разрешения. 

Описание этнического конфликта: 
Стороны (участники) конфликта.  
Условия конфликта.  
Предмет конфликта.  
Действия участников конфликта.  
Динамика данного этнического конфликта: 
 – возникновение объективной конфликтной ситуации,  
 – конфликтное взаимодействие (или собственно кон-

фликт). 
Необходимо разработать план работы по выявлению ком-

понентов отклонений межэтнических взаимоотношений в подро-
стковой группе с помощью определенного методического ком-
плекса и план работы по урегулированию возникшего 
этнического конфликта. Последовательность работы заключалась 
в следующих этапах: 

1) Изучение ситуации (а также возможных ее предпосылок) 
с точек зрения различных лиц (как активных, так и пассивных 
участников, и косвенно затронутых личностей). 

2) Изучение и анализ различных данных и документации, 
касающейся участников конфликта.  
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3) Диагностика в ситуации конфликтогенной напряженно-
сти в группе по специально подобранному диагностическому 
комплексу методик. 

4) Проведение сравнительного анализа данных по методи-
кам диагностического комплекса до возникновения этнического 
конфликта и в ситуации этнического конфликта (если будет 
иметь место такая возможность).  

5) Проведение коррекционной работы. 
6) Диагностика после проведения коррекционной работы. 
7) Проведение сравнительного анализа данных по методи-

кам диагностического комплекса в ситуации этнического кон-
фликта и после проведения коррекционной работы. 

При разработке программы коррекционной работы, на-
правленной на урегулирование конфликта, можно основываться 
на методе работы по разрешению конфликта – «Участие третьей 
стороны в разрешении конфликтов». Урегулирование конфлик-
тов с помощью вмешательства третьей стороны рассматривается 
– наряду с прямыми переговорами – как одна из форм конструк-
тивного управления конфликтами. Само по себе обращение к 
третьей – нейтральной, беспристрастной – стороне, наделенной 
авторитетом, или властью, или особой компетентностью, не яв-
ляется изобретением новейшего времени. Существует множество 
исторических, политических, мифологических и фольклорных 
иллюстраций разнообразия способов участия третьего в кон-
фликте двоих. Часто такую функцию выполняет «руководитель» 
в силу наличия у него власти, особых полномочий или непрере-
каемого авторитета. Наиболее общим и употребительным поня-
тием, используемым по отношению к участию в конфликте 
третьей стороны, является понятие медиаторства (хотя в нашей 
работе психолог не является по сути своей медиатором, но на-
правления деятельности по некоторым параметрам достаточно 
схожи). Обычно оно определяется как содействие третьей сторо-
ны двум (или более) другим в поисках соглашения в спорной или 
конфликтной ситуации. Принципиальная возможность медиатор-
ства (как, впрочем, и любых других форм вмешательства третьей 
стороны) основана на признании факта позитивного влияния 
присутствия нейтральной стороны на эффективность проведения 
переговоров. Практика обращения к третьей стороне за помощью 
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в ходе решения спорной  проблемы не нова и имеет, как уже ука-
зывалось, разнообразные исторические и культурные аналоги. 

В настоящее время медиаторство рассматривается как важ-
нейший инструмент разрешения конфликтов на самых различных 
уровнях общественной жизни. Медиаторство как содействие 
третьей стороны двум другим в решении спорной проблемы и 
поиске соглашения предполагает по меньшей мере два аспекта 
его позитивного влияния. Как уже указывалось, присутствие на 
переговорах третьей стороны само по себе имеет позитивный 
эффект, поскольку снижает степень деструктивности во взаимо-
действии сторон, прежде всего за счет усиления его конвенцио-
нальности. Другой аспект позитивных возможностей медиатор-
ства связан с процедурой, реализуемой медиаторами. 
Медиаторство, направленное на организацию эффективной ком-
муникации, диалога между сторонами конфликта, делает их ак-
тивными участниками процесса разрешений конфликта. Их взаи-
модействие в этом процессе, будучи направленным на принятие 
взаимоприемлемых решений, при правильной его организации 
ведет к снижению конфронтации и усилению сотрудничества, а 
значит, и к смягчению их противостояния и восстановлению от-
ношений.  

Центральной фигурой процесса медиаторства является ме-
диатор. Медиатор – это лицо (или группа лиц, или организация), 
осуществляющее посредническую деятельность. Так, в роли ме-
диатора могут выступать социальные работники, психологи, кон-
сультанты и т.д. или группа лиц, осуществляющая миротворче-
скую миссию, например в практике международных отношений 
[49; 51; 54]. Две возможные формы снятия конфликтной напря-
женности, аналогичные психоанализу и деловой игре, – это раз-
витие диалога между конфликтующими сторонами и включение 
их в интеграционный процесс. В обоих случаях не только прого-
вариваются (а тем самым как бы вытесняются из "подсознания") 
взаимные обиды и претензии, но и выявляется круг общих инте-
ресов, разрабатываются коллективные цели и способы их реали-
зации. Тем самым коллективные "субъекты" противостояния пе-
реходят на новый этап взаимоотношений, в котором 
националистическая идеология группы вытесняется на обочину 
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жизни, а межэтнические границы становятся проницаемыми для 
взаимообмена [41].  

Также в нашей работе одной из важнейших категорий яв-
ляется конфликтологическая компетентность. Анализ литературы 
показывает, что в психологии на протяжении всей её истории со-
храняется устойчивый и все возрастающий интерес к изучению 
различных аспектов и форм конфликтологической компетентно-
сти, а сама категория «конфликтологическая компетентность» за-
нимает одно из центральных мест в философской, социологиче-
ской и психологической науке. Под компетентностью мы 
понимаем особый тип организации предметно-специфических 
знаний, позволяющий принимать и реализовывать эффективные 
решения в соответствующей области деятельности. Поскольку 
компетентность является общим оценочным термином, обозна-
чающим способность к деятельности «со знанием дела», то мы 
употребляем данное понятие применительно к лицам определен-
ного социально-профессионального статуса (руководитель, пре-
подаватель), характеризуя меру соответствия их понимания, зна-
ний и умений реальному уровню сложности выполняемых ими 
задач и разрешаемых проблем. Модель компетентности Дж. Ра-
вена [8] связана с признанием определяющего, системообразую-
щего значения ценностно-мотивационной стороны личности. При 
теснейшей взаимосвязи мотивации и способностей мотивация, по 
его мнению, важнее.  

Стоит иметь в виду, – подчеркивает А.А. Реан (см. [148]), 
что внешне неконструктивное, конфликтное общение не всегда 
связано лишь с низким уровнем коммуникативной компетентно-
сти субъекта. Коммуникативная компетентность – способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми. В состав коммуникативной компетентности включают 
некоторую совокупность знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих эффективное протекание коммуникативного процесса. 
Л.А. Петровская [118; 119] определяет коммуникативную компе-
тентность как систему внутренних ресурсов, необходимых для 
построения эффективного коммуникативного действия в опреде-
ленном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Со-
ставной частью коммуникативной компетентности, а следова-
тельно, и конфликтоустойчивости является конфликтная 
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компетентность. Б.И. Хасан [148] определяет конфликтную ком-
петентность как уровень развития осведомленности о диапазоне 
возможных стратегий поведения в конфликте и умений реализо-
вать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации.  

Толерантность также является составной частью конфлик-
тоустойчивости. Толерантность к фрустрации понимается как 
способность противостоять разного рода жизненным трудностям 
без утраты своей социальной адаптации. В её основе лежит спо-
собность человека адекватно оценивать реальную ситуацию, с 
одной стороны, и возможность предвидения выхода из ситуации 
– с другой. Толерантность также не охватывает все аспекты кон-
фликтоустойчивости, например, адекватную оценку себя и парт-
нера в конфликтной ситуации, эффективное общение и т.д. Фор-
мирование конфликтологической компетентности личности 
возможно, во-первых, если с помощью специальных рефлексив-
ных технологий актуализировать «свернутый» опыт оптимально-
го разрешения конфликтов; во-вторых, если включить в образо-
вательные процессы специально контролируемые 
социокультурные конфликты продуктивной ориентации. Дости-
жение высокого уровня конфликтологической компетентности 
связано с преодолением разнообразного рода трудностей как 
внешнего, так и внутреннего плана. В основу конфликтологиче-
ской компетентности многими психологами положены конструк-
тивные схемы действия, которые создаются человеком исходя из 
конкретных целей и задач определенной деятельности. Формиро-
вание таких схем обусловлено общими теоретическими пред-
ставлениями и проявляется в модели ситуации и правилах дейст-
вия в них. Данные схемы характеризуются приемами 
ситуационного вмешательства, умением воспользоваться ситуа-
цией, умением играть ситуацией, созданием определенных усло-
вий ситуации. В работах Н.В. Кузьминой эти схемы получили на-
звание «научно-практических методов», т.е. специального 
инструментария, адресуемого педагогу с целью анализа педаго-
гической ситуации в целом и её составляющих.  
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Психологические механизмы, на которые мы опираемся 
при разработке программы урегулирования этнического кон-
фликта:  

– наличие общей деятельности, которая сопровождается 
обсуждением и проработкой содержательно важных и значимых 
вопросов для участников, также присутствует определенная тес-
нота общения и наличие общей цели;  

– повышение уровня осознанности себя в конфликте, при-
чин конфликта, основных этапов протекания конфликта и т.д. 
(повышение уровня конфликтной компетентности);  

– формирование диссоциированного отношения участни-
ков к данному конфликту, вследствие чего снимается эмоцио-
нальность и конфликт становится не личностно значимым;  

– рациональный аспект урегулирования конфликта, инст-
рументом которого является выговаривание, проговаривание и 
осознание; 

– рефлексивные механизмы запускаются через когнитив-
ные процессы. Подобный механизм будет протекать при «разру-
шении» «правила нормальности» [49] какого-либо из членов 
примитивной группы; 

– также особое значение имеет положительное отношение 
участников к психологу, настрой на взаимодействие и сотрудни-
чество. 

Коррекционная работа направлена на урегулирование эт-
нического конфликта, снятие этнической агрессивности, на фор-
мирование способности объективно оценивать сложившуюся си-
туацию конфликта. 

Целью работы является урегулирование этнического кон-
фликта с помощью повышения уровня этнической толерантности 
участников конфликта, а также повышения осознанности своего 
поведения в конфликте, повышения способности объективно 
оценивать ситуацию конфликта. Занятия направлены на повыше-
ние уровня осознанности себя в конфликте, причин конфликта, 
основных этапов протекания конфликта и т.д. 

Каждое занятие состоит из трех частей: 1 – установление 
контакта, подготовка к работе; 2 – основное содержание занятия 
(информирование, перенесение полученных теоретических зна-
ний на «нашу» ситуацию конфликта), 3 – обсуждение того, что 
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было на занятии, участники делятся своими чувствами, впечатле-
ниями, мнениями. И обсуждение того, что изменилось в их вос-
приятии конфликта. Несколько занятий отличаются по своей 
структуре от остальных: на первом занятии – налаживание кон-
такта, выяснение обстоятельств конфликта с точек зрения участ-
ников и отношения к ситуации; на втором занятии принимаются 
правила групповой работы; восьмое занятие полностью посвяще-
но составлению карты конфликта; два последних занятия были 
направлены на закрепление положительного результата разбора 
конфликта. 

Эффективность проведенной программы определялась ди-
намикой эмпирических показателей:  

1) системы взаимоотношений в группе (социометрия), 
2) личностные показатели склонности к конфликтному пове-

дению (комплекс психодиагностических методик), 
3) статистика документов по поведению участников конфлик-

та, 
4) экспертные оценки, 
5) поведение участников конфликта в ходе коррекционных за-

нятий. 
 

Содержание программы коррекционной работы 

Занятие 1 

Основная цель занятия: налаживание контакта, выяснение 
обстоятельств конфликта с точек зрения участников и отношения 
к ситуации.  

Работа проводилась с представителями обеих сторон по-
очередно. 

Занятие 2 

Цель занятия: детальное описание конфликта самими уча-
стниками. 

Направления работы:  
1) разработка правил работы на занятиях (заготавливаются 

заранее); 
2) попытаться прийти к общему восприятию ситуации; 
3) информирование по вопросам – понятие конфликта и 
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структура конфликта (с раздаточным материалом); 
4) перенесение полученных теоретических знаний на «на-

шу» ситуацию конфликта. 
Работа проводилась одновременно со всеми участниками 

конфликта (кроме того участника, который ушел из школы).  
Но прежде чем мы перешли к разрешению конфликта, мы 

постарались ответить на следующие вопросы: хотите ли благо-
приятного исхода; что нужно сделать, чтобы лучше владеть 
своими эмоциями; как бы вы себя чувствовали на месте конфлик-
тующих сторон; нужен ли посредник для разрешения конфликта; 
в какой атмосфере (ситуации) люди могли бы лучше открыться, 
найти общий язык и выработать собственные решения. 

При работе с участниками конфликта учитывалось то, что 
конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих 
факторов: 

– адекватности восприятия конфликта, то есть достаточно 
точной, не искаженной личными пристрастиями оценки поступ-
ков, намерений как противника, так и своих собственных;  

– открытости и эффективности общения, готовности к все-
стороннему обсуждению проблем, когда участники честно вы-
сказывают свое понимание происходящего и пути выхода из кон-
фликтной ситуации,  

– создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничест-
ва. 

Для того чтобы процесс урегулирования начался, необхо-
димо соблюдение ряда принципов и условий. 

Правила работы в группе 
– Принцип добровольности участия сторон в урегулирова-

нии. Позволяет запустить и поддерживать процесс урегулирова-
ния.  

– Принцип конфиденциальности – как условие доброй воли 
участников по участию в урегулировании, желание не расширять 
конфликт.  

– Принцип активности сторон – позволяет доходить до ис-
тинных интересов конфликтующих и достигать конструктивного 
урегулирования.  

– Принцип нейтральности и беспристрастности посредника 
(медиатора) – важное условие достижения урегулирования.  
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Также учитывалось, что участникам конфликта могут быть 
присущи черты характера и особенности поведения человека, ха-
рактерные для конфликтной личности. К таким качествам могут 
быть отнесены следующие (учитывая возрастные характеристи-
ки): 

– неадекватная самооценка своих возможностей и способ-
ностей, которая может быть как завышенной, так и заниженной. 
И в том и другом случае она может противоречить адекватной 
оценке окружающих – и почва для возникновения конфликта го-
това; 

– стремление доминировать во что бы то ни стало там, где 
это возможно и невозможно; 

– излишняя принципиальность и прямолинейность в выска-
зываниях и суждениях, стремление во что бы то ни стало сказать 
правду в глаза;  

– определенный набор эмоциональных качеств личности: 
тревожность, агрессивность, упрямство, раздражительность. 

Inf: Определения конфликта, признаки конфликта (см. 
Приложение). 

На данном этапе занятия целесообразно обсудить с уча-
щимися вопрос о соотношении понятий "ссора" и "конфликт". 
Необходимо апеллировать к уже имеющемуся опыту самих уча-
щихся. Бытовое определение конфликта – это ссора. Но всегда 
ли это так: чем эти понятия отличаются на поведенческом 
уровне, всегда ли конфликты сопровождаются криками, взаим-
ными обвинениями? 

Конфликт – это не всегда ссора. Ссора может сопутство-
вать конфликту, но это всего лишь неконструктивный способ вы-
ражения накопившихся эмоций. 

Всегда ли конфликт является негативным моментом че-
ловеческих взаимоотношений? Какое положительное взаимодей-
ствие могут оказывать конфликты? Например, конфликт – это 
возможность проверить человеческие взаимоотношения, это 
способ защиты человеческого достоинства.  

Структура конфликта. Обсуждение особенностей этого во-
проса. 
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Занятие 3 

Цель занятия: продолжение детального описания конфлик-
та самими участниками. 

Направления рабаты:  
1) продолжение работы по переходу к общему восприятию 

ситуации; 
2) информирование по вопросам – стадии протекания кон-

фликта, причины конфликта  (с раздаточным материалом); 
3) перенесение полученных теоретических знаний на «на-

шу» ситуацию конфликта. 
 Inf: Основные стадии протекания конфликта. Причины 

конфликтов (см. Приложение). 
Педагогу следует подробнее остановиться на возможных 

причинах конфликтов и с помощью учащихся дополнить данный 
список. 

Занятие 4 

Цель занятия: продолжение детального описания конфлик-
та самими участниками. 

Направления рабаты:  
1) продолжение работы по переходу к общему восприятию 

ситуации; 
 2) информирование по вопросам –  виды поведения в кон-

фликте (с раздаточным материалом); 
3) перенесение полученных теоретических знаний на «на-

шу» ситуацию конфликта. 
Inf: Основные виды поведения в конфликте (см. Приложе-

ние). 
– Избегание.  
– Конкуренция  
– Приспособление.  
– Компромисс. 
– Сотрудничество.   

Разобрать положительные и отрицательные стороны 
каждого вида поведения, определить наиболее успешный и пози-
тивный. 
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Домашнее задание: подумать над тем, какой тип поведения 
подходит для каждого из вас. 

Занятие 5 

Цель занятия: продолжение детального описания конфлик-
та самими участниками. 

Направления рабаты: 
 1) продолжение работы по переходу к общему воспри-

ятию ситуации; 
2) обсуждение результатов «раздумий» над домашним за-

данием; 
3) проведение методики К. Томаса «Тип поведения в кон-

фликте» и (при желании участников) обсуждение полученных ре-
зультатов; 

4) разбор и обсуждение типа поведения каждого участника 
в «нашем» конфликте. 

Занятие 6 

Цель занятия: продолжение детального описания конфлик-
та самими участниками, обсуждение этнических аспектов кон-
фликта, обсуждение вопроса этнической толерантности. 

Направления рабаты:  
1) продолжение работы по переходу к общему восприятию 

ситуации; 
2) информирование по вопросам – особенности межэтни-

ческих взаимоотношений, вопросы толерантности (трое из участ-
ников конфликта в прошлом году участвовали в тренинге этниче-
ской толерантности и на данном занятии рассказывали те 
теоретические аспекты, которые помнили) (с раздаточным мате-
риалом); 

3) перенесение полученных теоретических знаний на «на-
шу» ситуацию конфликта. 

Inf: А. Ригппат, З. Восппег описывают четыре типа взаи-
модействия культур (см. с. 22 – 24 настоящей монографии): 

1. Геноцид 
2. Ассимиляция  
3. Сегрегация  
4. Интеграция 
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Основой толерантного отношения к представителям дру-
гих этнических групп является позитивная этническая идентич-
ность, в структуре которой позитивный образ собственной этни-
ческой группы сосуществует  с позитивным отношением к 
другим этническим группам. Она представляет некоторый баланс 
толерантности по отношению к собственной группе и другим эт-
ническим группам. В научной литературе толерантность рас-
сматривается, прежде всего, как уважение и признание равенства, 
отказ от доминирования и насилия, признание многообразия че-
ловеческой культуры.  

Выявление этнической толерантности невозможно без оп-
ределения проявлений интолерантности, а также содержания сте-
реотипов собственной и чужой групп. 

Занятие 7 

Цель занятия: продолжение детального описания конфлик-
та самими участниками, составление карты конфликта. 

Направления рабаты:  
1) продолжение работы по переходу к общему восприятию 

ситуации; 
 2) информирование по вопросам – что такое карта кон-

фликта, основные составляющие карты конфликта (с раздаточ-
ным материалом); 

3) перенесение полученных теоретических знаний на «на-
шу» ситуацию конфликта. 

Inf: Карта конфликта (Х. Корнелиус и Ш. Фэйр). Суть ее в 
следующем: 

– определить проблему конфликта в общих чертах; 
– составить диаграмму распределения нагрузки;  
– выяснить, кто вовлечен в конфликт (отдельные ученики, 

классы); 
– определить подлинные потребности и опасения каждого 

из главных участников конфликта.  
Составление такой карты позволило:  
1) ограничить дискуссию определенными формальными 

рамками, что в значительной степени поможет избежать чрез-
мерного проявления эмоций, так как во время составления карты 
люди могут сдерживать себя;  
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2) создать возможность совместного обсуждения пробле-
мы, высказать людям их требования и желания; 

3) уяснить как собственную точку зрения, так и точку зре-
ния других; 

4) создать атмосферу эмпатии, т.е. возможности увидеть 
проблему глазами других людей и признать мнения людей, счи-
тавших ранее, что они не были поняты; 

5) выбрать новые пути разрешения конфликта. 

Занятие 8 

Цель занятия: продолжение детального описания конфлик-
та самими участниками, составление карты конфликта. 

Направления рабаты: продолжение составления карты 
«нашего» конфликта. 

Занятие 9 

Цель занятия: выявление особенностей «нашего» конфлик-
та по карте конфликта. 

Направления рабаты:  По карте конфликта описываем осо-
бенности «нашего» конфликта, динамику и основные проблем-
ные точки. 

Обсуждение того, в каком месте можно было бы прекра-
тить конфликт, изменяя модели поведения участников.  

Описание отрицательного и положительного опыта для ка-
ждого участника конфликта. 

Описание чувств и эмоций каждого участника на различ-
ных стадиях конфликта. 

На заключительном этапе занятия проговорить положи-
тельные аспекты. 

Занятие 10 

Цель занятия: закрепить положительные результаты разбо-
ра конфликта. 

Направления рабаты:  Обсудить отношение каждого из 
участников конфликта к сложившейся ситуации, обсудить изме-
нение взгляда на конфликт, изменение эмоций, испытываемых 
при воспоминании о конфликте. 



157 

Занятие 11. Заключительное занятие. 

Цель занятия: закрепить положительные результаты разбо-
ра конфликта. 

Направления работы: Обсуждение программы «17 шагов 
разрешения конфликта» А.Я. Анцупова, а также «16 правил бес-
конфликтного поведения» (см. Приложение). 

В заключение ученики высказывают свое мнение о том, на-
сколько были полезны занятия, что было нужно и принесло дос-
таточно позитивные результаты, а что можно было бы исключить 
(обратная связь) 

Приложение  
к программе коррекционной работы 

В межличностных отношениях неизбежно возникают труд-
ности и конфликты, они являются естественной частью нашей 
жизни.  

Конфликт – наиболее острый способ разрешения значи-
мых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, за-
ключающихся в противодействии субъектов конфликта и обычно 
сопровождающихся негативными эмоциями. 

Уильям Линкольн (президент американской ассоциации 
конфликтологов): "Конфликт – это опасение (понимание) хотя бы 
одной стороны, что ее интересы нарушает, ущемляет, игнорирует 
другая сторона или стороны". 

Конфликт – это человеческая форма противоречия, которое 
привело к нарушению взаимоотношений. Оно может быть снято 
путем обсуждения и взаимодействия с одновременным достиже-
нием взаимовыгодного результата. 

1. Однако мы не всегда сознаем свои интересы. Чаще мы 
фиксируем свое внимание на способах, предлагаемых для реали-
зации интересов. 

2. Несогласие с предлагаемым нами способом мы принима-
ем за нарушение наших интересов. И тогда: 

3. Мы замечаем в оппоненте множество отрицательных 
черт и качеств, приписываем ему враждебные намерения, агрес-
сивность. Оппонент делает то же самое. В результате между нами 
нарушаются отношения. 
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4. При встрече с ним мы испытываем эмоциональное на-
пряжение, раздражение, гнев, страх и др. Он чувствует то же са-
мое. 

Пирамида конфликта 
 

 
 
Конфликт – это не всегда ссора. Ссора может сопутство-

вать конфликту, но это всего лишь неконструктивный способ вы-
ражения накопившихся эмоций. 

 
Структура конфликта 
 Каждый конфликт имеет также более или менее четко вы-

раженную структуру. В любом конфликте присутствует объект 
конфликтной ситуации, связанный либо с технологическими и 
организационными трудностями, особенностями оплаты труда, 
либо со спецификой деловых и личных отношений конфликтую-
щих сторон. 

Вторым элементом конфликта выступают цели, субъектив-
ные мотивы его участников, обусловленные их взглядами и убе-
ждениями, материальными и духовными интересами. 

Далее, конфликт предполагает наличие оппонентов, кон-
кретных лиц, являющихся его участниками. 

И, наконец, в любом конфликте важно отличить непосред-
ственный повод столкновения от подлинных его причин, зачас-
тую скрываемых. 

Руководителю-практику важно помнить, что пока сущест-
вуют все перечисленные элементы структуры конфликта (кроме 
повода), он неустраним. Попытка прекратить конфликтную си-
туацию силовым давлением либо уговорами приводит к нараста-
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нию, расширению его за счет привлечения новых лиц, групп или 
организаций. Следовательно, необходимо устранить хотя бы 
один из существующих элементов структуры конфликта. 

 
Основные стадии протекания конфликта 
Конфликты, несмотря на свою специфику и многообразие 

имеют в целом общие стадии протекания: 
– стадию потенциального формирования противоречивых 

интересов, ценностей, норм; 
– стадию перехода потенциального конфликта в реальный 

или стадию осознания участниками конфликта своих верно или 
ложно понятых интересов; 

– стадию конфликтных действий; 
– стадию снятия или разрешения конфликта. 
 
Причины конфликтов 
– Деление общего объекта притязаний: оспаривание мате-

риальных благ, лидирующего положения, признания и т.д.  
– Ущемление психологических качеств или достоинств од-

ного человека другим.  
– Неподтверждение ролевых ожиданий, предъявляемых 

друг к другу партнерами общения.  
– Относительная психологическая несовместимость людей. 
 
Основные виды поведения в конфликте 
– Избегание. Многие стараются избежать конфликта. 
"Никто не выигрывает, поэтому я ухожу от него". Люди 

используют данный стиль поведения в следующих случаях: не 
хотят проиграть, боятся, нет времени и т.д.  

 – Конкуренция. Данный тип поведения присущ людям с 
активной жизненной позицией и тем, кто предпочитает идти соб-
ственным путем. 

"Чтобы выиграл я, ты должен проиграть". Человек стре-
мится удовлетворить свои интересы в ущерб интересам другого 
человека. 

Применяют в следующих случаях: исход очень важен для 
человека, если человек обладает авторитетом, когда нет выбора и 
нечего терять.  
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– Приспособление. Человек в меньшей степени отстаивает 
свои интересы. 

"Чтобы ты выиграл, я должен проиграть". Используют то-
гда, когда нет достаточной власти. Но не рекомендуется исполь-
зовать тогда, когда человек обижен.  

– Компромисс. "Чтобы каждый из нас что-либо выиграл, 
каждый должен что-то проиграть". Недостатком данного стиля 
поведения является то, что проблемы решаются поверхностно. 
Используется тогда, когда оба партнера обладают достаточной 
властью, но взаимоисключающими интересами,  когда устраива-
ет временное решение,  какие-то уступки помогут сохранить от-
ношения.  

– Сотрудничество. "Чтобы выиграл я, ты должен тоже вы-
играть". 

 
Основой толерантного отношения к представителям 

других этнических групп является позитивная этническая иден-
тичность, в структуре которой позитивный образ собственной эт-
нической группы сосуществует  с позитивным отношением к 
другим этническим группам. Она представляет некоторый баланс 
толерантности по отношению к собственной группе и другим эт-
ническим группам. В научной литературе толерантность рас-
сматривается, прежде всего, как уважение и признание равенства, 
отказ от доминирования и насилия, признание многообразия че-
ловеческой культуры. Толерантность предполагает взаимность и 
активную позицию всех заинтересованных сторон, готовность 
принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с 
ними на основе согласия. Иными словами, она не должна сво-
диться к индифферентности, конформизму, ущемлению собст-
венных интересов. Толерантность является важным компонентом 
жизненной позиции зрелой личности, защищающей собственные 
интересы и ценности и одновременно уважающей позиции и 
ценности других людей. 

Понимание толерантности сопряжено с уяснением ее про-
тивоположности – интолерантности. Интолерантность основыва-
ется на убеждении в превосходстве ценностей собственной груп-
пы над всеми остальными. Нетерпимость может вести к 
господству, агрессии, предпочтению подавления, а не убеждения. 
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Для нетерпимости характерна неспособность рассмотреть, понять 
и принять особенности культуры другой группы, если они не 
совпадают или субъективно противоречат некой устоявшейся 
модели. Ее результаты могут проявляться в широком диапазоне: 
от обычной невежливости, пренебрежительного отношения к 
другим или раздражения – до этнических чисток и геноцида. 

Выявление этнической толерантности невозможно без оп-
ределения проявлений интолерантности, а также содержания сте-
реотипов собственной и чужой групп. 

17 шагов для разрешения конфликтов 

Автор – Анатолий Яковлевич Анцупов, эксперт, профес-
сор Российской академии государственной службы при Прези-
денте РФ, автор первого отечественного учебника по конфликто-
логии. 

 
Очень часто конфликтующие стороны видят борьбу един-

ственно возможным способом бытия. Они забывают о других 
возможностях, упускают из виду, что могут добиться большего, 
если конструктивно разрешат проблемы. Завершение конфликта 
иногда достигается просто потому, что оппоненты устают враж-
довать и приспосабливаются к сосуществованию. Проявив доста-
точную терпимость, они, если контакты неизбежны, постепенно 
приучаются жить в мире, не требуя друг от друга полного согла-
сия взглядов и привычек. Однако гораздо чаще завершение кон-
фликта становится возможным достичь только посредством спе-
циальных усилий, направленных на его разрешение. Такие 
усилия могут потребовать немалого искусства и большой изобре-
тательности. Разрешить межличностный конфликт достаточно 
сложно, так как обычно оба оппонента считают себя правыми. 
Рациональная, объективная оценка конфликтной ситуации каж-
дым оппонентом сильно затруднена из-за негативных эмоций 
конфликтующих. Рассмотрим семнадцатишаговую последова-
тельность действий одного из оппонентов, решившего взять ини-
циативу разрешения конфликта на себя.  

1. Прекратить борьбу с оппонентом. Понять, что путем 
конфликта мне не удастся защитить свои интересы. Оценить воз-
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можные непосредственные и перспективные последствия кон-
фликта для меня. 

2. Внутренне согласиться, что когда два человека конфлик-
туют, то не прав тот из них, кто умнее. Трудно ждать инициативы 
от этого упрямого оппонента. Гораздо реальнее мне самому из-
менить свое поведение в конфликте. Я от этого только выиграю 
или, по крайней мере, не проиграю. 

3. Минимизировать мои негативные эмоции по отношению 
к оппоненту. Постараться найти возможность уменьшить его не-
гативные эмоции по отношению ко мне. 

4. Настроиться на то, что потребуются определенные уси-
лия для решения проблемы путем сотрудничества либо компро-
мисса. 

5. Попытаться понять и согласиться с тем, что оппонент, 
как и я, преследует свои интересы в конфликте. То, что он их от-
стаивает, так же естественно, как и защита мною собственных 
интересов. 

6. Оценить суть конфликта как бы со стороны, представив 
на моем месте и месте оппонента наших двойников. Для этого 
необходимо мысленно выйти из конфликтной ситуации и пред-
ставить, что точно такой же конфликт происходит в другом кол-
лективе. В нем участвует мой двойник и двойник оппонента. 
Важно увидеть сильные стороны, частичную правоту в позиции 
двойника оппонента и слабые стороны и частичную неправоту в 
позиции моего двойника. 

7. Выявить, каковы истинные интересы моего оппонента в 
этом конфликте. Чего он, в конечном счете, хочет добиться. Уви-
деть за поводом и внешней картиной конфликта его скрытую 
суть. 

8. Понять основные опасения оппонента. Определить, что 
он боится потерять. Выявить, какой возможный ущерб для себя 
оппонент старается предотвратить. 

9. Отделить проблему конфликта от людей. Понять, в чем 
главная причина конфликта, если не учитывать индивидуальные 
особенности его участников. 

Продолжая продвигаться по пути саморазрешения кон-
фликта, сделаем новые шаги.  
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10. Продумать и разработать программу-максимум, наце-
ленную на оптимальное решение проблемы с учетом интересов 
не только моих, но и оппонента. Игнорирование интересов оппо-
нента сделает программу разрешения конфликта благим пожела-
нием. Подготовить 3-4 варианта решения проблемы. 

11. Продумать и разработать программу-минимум, наце-
ленную на то, чтобы максимально смягчить конфликт. Практика 
показывает, что смягчение конфликта, снижение остроты созда-
ют хорошую основу для последующего разрешения противоре-
чия. Подготовить 3-4 варианта частичного решения проблемы 
или смягчения конфликта. 

12. Определить по возможности объективные критерии 
разрешения конфликта. 

13. Спрогнозировать возможные ответные действия оппо-
нента и свои реакции на них по мере развития конфликта: если 
верен мой прогноз развития конфликта, это сделает мое поведе-
ние более конструктивным. Чем лучше прогноз на развитие си-
туации, тем меньше потери обеих сторон в конфликте. 

14. Провести открытый разговор с оппонентом с целью раз-
решения конфликта. Логика разговора может быть следующей:  

– конфликт нам невыгоден: работать и жить придется вме-
сте, поэтому лучше помогать, а не вредить друг другу;  

– предлагаю борьбу прекратить и обсудить, как мирно ре-
шить проблему;  

– признать свои ошибки, приведшие к конфликту;  
– сделать уступки оппоненту в части того, что для меня в 

данной ситуации не является главным;  
– в мягкой форме высказать пожелание об уступках со сто-

роны оппонента и аргументировать свое предложение;  
– обсудить взаимные уступки;  
– полностью или частично разрешить конфликт;  
– если разговор не удался, не обострять ситуацию, а пред-

ложить вернуться к обсуждению проблемы еще раз через 2-3 дня. 
Естественно, что в основу техники открытого разговора 

чаще всего бывает положена идея достижения компромисса, в 
котором мы идем по пути постепенного сближения. Решение, 
принятое на основе предложенной техники, в большинстве слу-
чаев несет в себе конструктивную составляющую, а главное, по-
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зволяет уйти от противодействия и разрешать противоречие, про-
двигаясь к обоюдному согласию. 

15. Попытаться разрешить конфликт, постоянно корректи-
руя не только тактику, но и стратегию своего поведения в соот-
ветствии с конкретной ситуацией. 

16. Еще раз оценить свои действия на этапах возникнове-
ния, развития и завершения конфликта. Определить, что было 
сделано правильно, а где были совершены ошибки. 

17. Оценить поведение других участников конфликта, тех, 
кто поддерживал меня или оппонента. Конфликт сам по себе тес-
тирует людей и выявляет те особенности, которые до этого были 
скрыты. 

16 правил бесконфликтного поведения 

1. Дайте партнёру возможность выразить эмоции. Если он 
раздражён и агрессивен, то нужно помочь ему снизить внутрен-
нее напряжение. Пока это не случится, договориться с ним труд-
но или невозможно. 

Во время его «взрыва» следует вести себя спокойно, уве-
ренно, но не высокомерно. Он  –  страдающий человек независи-
мо от того, кто он. Если человек агрессивен, значит, он перепол-
нен отрицательными эмоциями. В хорошем настроении люди не 
кидаются друг на друга. 

Наилучший приём в эти минуты  –  представить, что вокруг 
Вас есть оболочка (аура), через которую не проходят стрелы аг-
рессии. Вы изолированы, как в защитном коконе. Немного вооб-
ражения, и этот приём срабатывает. 

2. Попросите собеседника спокойно обосновать претензии. 
Скажите, что будете учитывать только факты и объективные до-
казательства. Людям свойственно путать факты и эмоции. По-
этому эмоции отметайте вопросами: «То, что вы говорите, отно-
сится к фактам или мнению, догадке?». 

3. Снимайте агрессию неожиданными приёмами. Напри-
мер, попросите доверительно у конфликтующего партнёра сове-
та. Задайте неожиданный вопрос, совсем о другом, но значимом 
для него. Напомните о том, что вас связывало в прошлом, и было 
очень приятным. Сделайте комплимент («В гневе Вы ещё краси-
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вее... Ваш гнев гораздо меньше, чем я ожидал... Вы так хладно-
кровны в острой ситуации....»). 

Главное, чтобы ваши просьбы, воспоминания, комплимен-
ты переключали сознание разъярённого партнёра с отрицатель-
ных эмоций на положительные. 

4. Используйте в процессе общения «я - высказывания». 
Лучше звучит: «Я чувствую себя обманутым», чем «Вы меня об-
манываете». Не говорите: «Вы грубый человек», лучше скажите: 
«Я очень огорчён тем, как вы со мной разговариваете». В этом 
случае ответственность за эмоции лежит на самом человеке, а не 
на партнере по общению. 

5. Попросите сформулировать желаемый конечный резуль-
тат и проблему как цепь препятствий. 

Проблема – это то, что надо решать. Отношение к человеку 
– это фон или условия, в которых приходится решать проблему.  

Неприязненное отношение к собеседнику может привести 
к тому, что Вы не захотите решать проблему. А этого не стоит 
делать! Не позволяйте эмоциям управлять вами! Определите вме-
сте с партнером проблему и сосредоточьтесь на ней. 

6. Предложите собеседнику высказать свои соображения по 
разрешению возникшей проблемы и свои варианты решения. 

Старайтесь не искать виновных и не объясняйте создав-
шееся положение, ищите выход из него. Не останавливайтесь на 
первом приемлемом варианте, а создавайте спектр вариантов, по-
том из него выберите лучший. 

При поиске путей решения помните, что следует искать 
взаимоприемлемые варианты решения. Вы и собеседник должны 
быть удовлетворены взаимно. И вы оба должны стать победите-
лями, а не победителем и побеждённым. 

Если не можете договориться о чём-то, то ищите объектив-
ную меру для соглашения (нормативы, законы, факты, сущест-
вующие положения, инструкции и т. д.). 

7. Принимайте партнера таким, какой он есть. Необходимо 
держать себя в руках и не отвечать агрессией на агрессию. Не за-
трагивайте его личности. Давайте оценку только его действиям и 
поступкам. Можно сказать: «Вы уже дважды не выполнили своё 
обещание», но не стоит говорить: «Вы – необязательный чело-
век». 



166 

8. Старайтесь уточнять смысл высказываний и претензий 
партнера. 

Используйте высказывания: «Правильно ли я вас понял?», 
«Вы хотели сказать ...», «Позвольте я перескажу, чтобы убедить-
ся, правильно ли я Вас понял». Эта тактика устраняет недоразу-
мения, и, кроме того, она демонстрирует внимание к человеку. А 
это тоже уменьшает его агрессию. 

9. Используйте в общении позицию «на равных». Боль-
шинство людей, когда на них кричат или обвиняют, тоже кричат 
в ответ или стараются уступить, промолчать, чтобы погасить гнев 
другого. Обе эти позиции (сверху – «родительская» или снизу – 
«детская») неэффективны. 

Держитесь твёрдо в позиции спокойной уверенности (по-
зиция на равных –  «взрослая»). Она удерживает партнёра от аг-
рессии и помогает обоим не «потерять своё лицо». 

10. Умейте признавать свои ошибки, если чувствуете свою 
вину. Во-первых, это обезоруживает собеседника, во-вторых, вы-
зывает у него уважение к Вам. Ведь способны к извинению толь-
ко уверенные и зрелые личности. 

11. Ничего не надо доказывать. В любых конфликтных си-
туациях никто никогда и никому ничего не может доказать, даже 
силой. Отрицательные эмоциональные воздействия блокируют 
способность понимать, учитывать и соглашаться с «врагом». Ра-
бота мысли останавливается. Если человек не думает, рациональ-
ная часть мозга выключается, незачем и пытаться что-то доказы-
вать. Это – бесполезное, пустое занятие. 

12. Старайтесь контролировать свои эмоции и речь. Если 
так уж получилось, что Вы потеряли контроль над собой и не за-
метили, как Вас втянули в конфликт, попытайтесь сделать един-
ственное – успокоиться. Не от «противника» требуйте: «Замолчи! 
... Прекрати!», а от себя! Добиться этого самому легче всего. 

Ваше молчание позволяет выйти из ссоры и прекратить её. 
В любом конфликте участвуют обычно две стороны, а если одна 
исчезла – с кем ссориться? 

Если же ни один из участников не склонен замолчать, то 
обоих очень быстро захватывает отрицательное эмоциональное 
возбуждение. Напряжение стремительно возрастает. В таком 
«диалоге» взаимные реакции участников только подливают масла 
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в огонь. Чтобы погасить это возбуждение, нужно убрать то, что 
его разжигает. 

Молчание не должно быть обидным для партнёра. Если же 
оно окрашено издевкой, злорадством или вызовом, оно может 
подействовать как красная тряпка на быка. Чтобы скандал пре-
кратился, нужно молчанием игнорировать сам факт ссоры, отри-
цательное возбуждение партнёра, как если бы ничего этого не 
было. 

13. Дайте возможность партнеру самому охарактеризовать 
свое состояние. Всячески избегайте словесной констатации отри-
цательного эмоционального состояния партнёра: «Ну вот, полез в 
бутылку! ... А чего ты нервничаешь, чего злишься?» Подобные 
«успокаивающие» слова только укрепляют и усиливают развитие 
конфликта. 

 14. Сохраняйте самообладание до окончательного разре-
шения конфликта. Ссору можно прекратить, если спокойно и без 
всяких слов выйти из комнаты. Но если при этом хлопнуть две-
рью или перед уходом сказать что-то обидное, можно вызвать 
эффект страшной, разрушительной силы. Известны трагические 
случаи, вызванные именно оскорбительным словом «под зана-
вес». 

15. Говорите, когда партнёр спокоен. Если Вы замолчали, и 
партнёр расценил отказ от ссоры как капитуляцию, лучше не оп-
ровергать этого. Держите паузу, пока он не остынет. Позиция от-
казавшегося от ссоры должна исключать полностью что бы то ни 
было обидное и оскорбительное для партнера. Побеждает не тот, 
кто оставляет за собой последний разящий выпад, а тот, кто су-
меет остановить конфликт вначале, не даст ему развиваться. 

16. Независимо от результата разрешения конфликта, ста-
райтесь сохранить отношения с партнером. Выразите своё уваже-
ние и расположение к собеседнику и выскажите сожаления по 
поводу возникших трудностей. И если Вы сохраните отношения 
и дадите партнеру «сохранить своё лицо», Вы не потеряете его. 
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4.4. Опыт урегулирования этнического  
конфликта в подростковой группе 

Наиболее часто встречающиеся отклонения в межэтниче-
ских взаимоотношениях в подростковых группах – это различные 
проявления этнической интолерантности в виде, чаще всего, вер-
бальных оскорблений, которые могут провоцировать возникно-
вение бытового этнического конфликта.  

Мы столкнулись с уже возникшим этническим конфликтом 
в подростковой группе, среди учеников 8 класса одной средней 
общеобразовательной школы г. Ярославля. Запрос поступил от 
администрации школы с просьбой разработки и реализации про-
граммы коррекционной работы, направленной на урегулирование 
этнического конфликта в данной подростковой группе. Свою ра-
боту мы начали с описания этнического конфликта. 

Стороны (участники) конфликта: конфликт протекал в 8 
классе с полиэтничным составом (всего в классе 21 ученик). Ак-
тивными участниками конфликта выступали семь человек: с од-
ной стороны, представители «некоренного» населения, с другой 
стороны, представители «коренного» – русского населения. 

Условия конфликта: Этнический конфликт возник между 
двумя малыми группами подростков, принадлежащих к различ-
ным этносам, обучающихся в одном классе.  

Конфликт протекает внутри школы, в наиболее активные 
фазы входит во время перемены или после окончания уроков. 

Предмет конфликта: Предметом данного этнического 
конфликта выступило ценностное утверждение одной стороны, 
исключающее мнение другой стороны, касающееся преданности 
в дружбе и «стукачества», а также несоблюдение одной стороной 
негласно установленных правил данной малой группы. Далее 
предметом конфликта стала этническая принадлежность участ-
ников и связанные с этим различия между группами.  

Действия участников конфликта: Конфликтное взаимо-
действие началось с взаимных вербальных оскорблений, касаю-
щихся личностных качеств участников. Далее  вербальные ос-
корбления перешли на межгрупповой аспект (по принципу 
каузальной атрибуции) и стали затрагивать вопросы этнической 
принадлежности участников конфликта.  
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Динамика данного этнического конфликта: 
– возникновение объективной конфликтной ситуации – си-

туация «со стеной», когда акцентуировались ценностные утвер-
ждения группы, и последствия несоблюдения правил и ценностей 
данной группы какими-то членами данной группы, в частности 
этими «нарушителями» явились – Андрей, Владимир, Александр; 

– конфликтное взаимодействие (или собственно конфликт) 
– вербальные оскорбления, касающиеся личностных качеств уча-
стников, постепенно перешли на межгрупповой аспект (по прин-
ципу каузальной атрибуции) и стали затрагивать вопросы этниче-
ской принадлежности участников конфликта. Конфликт вошел в 
активную фазу приблизительно в середине февраля 2006 г., когда 
стали возникать конфликтные вспышки с физической агрессией, 
и тогда о ситуации конфликта стало известно администрации 
школы. Были приняты определенные меры воздействия социаль-
ным педагогом школы: разговор с родителями, объяснения уча-
стников конфликта, а также заявления и жалобы учителей и дру-
гих случайных свидетелей вспышек этнического конфликта с 
вербальной и физической направленностью. 

На пике этнического конфликта один из активных участни-
ков сторон (Андрей) был переведен в другую школу г. Ярославля. 

С возникновением этнического конфликта общая ситуация 
в классе ухудшилась: значительно снизился уровень общей адап-
тации в классе, появилась тенденция на разделение класса на ма-
лые группы (ранее такой тенденции не наблюдалось), также ста-
тус учеников, которые являются активными участниками 
конфликта, понизился. 

Далее мы разработали план работы по выявлению компо-
нентов отклонений межэтнических взаимоотношений в подрост-
ковой группе с помощью определенного методического комплек-
са и план работы по урегулированию возникшего этнического 
конфликта. Последовательность работы заключалась в следую-
щих этапах: 

1. Изучение ситуации (а также возможных ее предпосылок) 
с точек зрения различных лиц (как активных, так и пассивных 
участников, и косвенно затронутых личностей): беседа с непо-
средственными участниками конфликта, с некоторыми ученика-
ми класса, с классным руководителем, с администрацией школы, 
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с социальным педагогом школы, а также со случайными свидете-
лями конфликтных вспышек. 

2. Изучение и анализ различных данных и документации, 
касающейся участников конфликта.  

3. Диагностика в ситуации конфликтогенной напряженно-
сти в классе по специально подобранному диагностическому 
комплексу методик. 

4. Проведение сравнительного анализа данных по методи-
кам диагностического комплекса до возникновения этнического 
конфликта и в ситуации этнического конфликта. Были использо-
ваны данные по результатам диагностики до возникновения эт-
нического конфликта (диагностика проводилась годом ранее, и 
данный класс входил в выборку исследования по выявлению со-
циально-психологических детерминант межэтнических взаимо-
отношений). Также были использованы данные социально-
психологического мониторинга АСИОУ (Автоматизированная 
система информационного обеспечения образовательных учреж-
дений) в рамках ГЭП под руководством отдела социально-
психологического сопровождения образовательных процессов 
(ОСПСОП) ГЦРО г. Ярославля, проводимого в школе два раза в 
год. 

5. Проведение коррекционной работы. 
6. Диагностика после проведения коррекционной работы. 
7. Проведение сравнительного анализа данных по методи-

кам диагностического комплекса до возникновения этнического 
конфликта, в ситуации этнического конфликта и после проведе-
ния коррекционной работы. 

Диагностический комплекс включал в себя следующие 
методики: 

Опросник «Толерантность» Ю.В. Овчинниковой, направ-
ленный на выявление общего уровня толерантности у подрост-
ков. 

Для исследования возможных типов отклонения этниче-
ской идентичности нами был использован опросник «Тип этни-
ческой идентичности» Г.У. Солдатовой  и С.В. Рыжовой.  

Также нами использовались авторские опросники «Этниче-
ской толерантности» и «Этнической конфликтности», направ-
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ленные на диагностику уровней этнической толерантности и 
конфликтности. 

Для диагностики общей социально-психологической спе-
цифики развития членов подростковой группы мы использовали 
психологический мониторинг АСИОУ (в рамках ГЭП), который 
включал в себя следующий комплекс методик: социометрия; мо-
дифицированная методика Дембо – Рубинштейн, направленная 
на выявление уровня самооценки («Лесенка»); методика диагно-
стики уровня школьной тревожности Филипса; методика «Склон-
ность к отклоняющемуся поведению»; «Цветовой тест отноше-
ний». 

При разработке программы коррекционной работы с уча-
стниками конфликта, направленной на урегулирование конфлик-
та, мы опираемся  на метод работы по разрешению конфликта – 
«Участие третьей стороны в разрешении конфликтов» (см. с. 96 – 
97 настоящего издания). Практика обращения к третьей стороне 
за помощью в ходе решения спорной  проблемы не нова и имеет, 
как уже указывалось, разнообразные исторические и культурные 
аналоги. 

При разработке программы урегулирования этнического 
конфликта мы опирались на психологические механизмы, кото-
рые были описаны ранее (см. с. 147). 

Работа с участниками конфликта проводилась 2-3 раза в 
неделю. Всего было проведено 11 занятий, продолжительностью 
40 – 60 минут. 

Коррекционная работа была направлена на урегулирование 
этнического конфликта, снятие этнической агрессивности, на 
формирование способности объективно оценивать сложившуюся 
ситуацию конфликта. 

Целью работы являлось урегулирование этнического кон-
фликта с помощью повышения уровня этнической толерантности 
участников конфликта, а также повышения осознанности своего 
поведения в конфликте, повышения способности объективно 
оценивать ситуацию конфликта. Занятия направлены на повыше-
ние уровня осознанности себя в конфликте, причин конфликта, 
основных этапов протекания конфликта и т.д. 

Каждое занятие состояло из трех частей: 1 – установление 
контакта, подготовка к работе; 2 – основное содержание занятия 
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(информирование, перенесение полученных теоретических зна-
ний на «нашу» ситуацию конфликта), 3 – обсуждение того, что 
было на занятии, участники делились своими чувствами, впечат-
лениями, мнениями. И обсуждение того, что изменилось в их 
восприятии конфликта. Несколько занятий отличаются по своей 
структуре от остальных: на первом занятии – налаживание кон-
такта, выяснение обстоятельств конфликта с точек зрения участ-
ников и отношения к ситуации; на втором занятии принимаются 
правила групповой работы; восьмое занятие полностью посвяще-
но составлению карты конфликта; два последних занятия были 
направлены на закрепление положительного результата разбора 
конфликта. 

Эффективность проведенной программы определялась ди-
намикой эмпирических показателей, таких как:  

1) система взаимоотношений в классе (социометрия), 
2) личностные показатели склонности к конфликтному 

поведению (комплекс психодиагностических методик), 
3) статистика школьных документов по поведению уча-

стников конфликта, 
4) экспертные оценки учителей и руководителей школы, 
5) поведение участников конфликта в ходе коррекцион-

ных занятий. 
Ситуация в классе по данным социометрии до возникнове-

ния этнического конфликта достаточно позитивная и дружелюб-
ная. На экранной форме (рис. 7) видно, что много взаимных 
сильных положительных выборов и мало отрицательных, как 
взаимных, так и однонаправленных. Также видно, что сводный 
эллипс находится на позиции (+1+1), что говорит о взаимном по-
зитивном отношении учеников друг к другу. 

В ситуации этнического конфликта между некоторыми 
учениками класса общая ситуация в классе изменяется. Увеличи-
вается число сильных отрицательных выборов ( – 3; – 3). На эк-
ранной форме (рис. 8) видно, что эллипс сместился ближе к сере-
дине, что говорит об изменении взаимоотношений в классе в 
негативную сторону. В классе происходит разделение на мини-
группы, по принципу присоединения к одной из сторон кон-
фликтного взаимодействия. 
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Рис. 7. Сводный социометрический локус класса  

до этнического конфликта 
  

 

 
 
Рис. 8. Сводный социометрический локус класса  

в ситуации этнического конфликта 

Взаимные 
отрицатель-
ные выборы 
(-3; -3) 

Взаимные 
положитель-
ные выборы 
(+3;+3) 

Сводный со-
вокупный эл-
липс  
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После проведения ряда коррекционных занятий с участни-

ками конфликта диагностика дала следующие результаты: 
Общая ситуация в классе стала более позитивной. Снизи-

лось количество отрицательных выборов. Сводный совокупный 
эллипс сместился в правый верхний угол, что говорит об увели-
чении положительных выборов (рис. 9). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Сводный социометрический локус класса после 
 разрешения этнического конфликта 

 
 
 



175 

Что же касается участников конфликта, то можно говорить 
о том, что в ситуации конфликта их статус в классе снизился, что 
можно наблюдать по экранным формам – «признание», а также у 
некоторых учеников наблюдается увеличение отрицательных 
оценок по отношению к своим одноклассникам (рис. 10 – 16). 
 

 
До конфликтной ситуации 

 

 
В ситуации этнического конфликта 

Рис. 10. Экранные формы «признание» для А. (одного из активных участ-
ников конфликта) 

 
Примечание: Рамкой обведен статус А. в классе до ситуации конфликта и 
в ситуации конфликта. Видно, что до конфликта А. занимал в классе одну 
из лидирующих позиций среди мальчиков, в ситуации же конфликта его 
статус достаточно снизился, что может говорить о том, что в данной 
группе негативное и конфликтное поведение влияет на восприятие учени-
ка одноклассниками, в частности, проявляется негативное оценивание. 
Наблюдается также снижение позитивного отношения А .в целом к клас-
су (черный столбец). 

 
Подобную тенденцию мы можем наблюдать и у других ак-

тивных участников этнического конфликта, их экранные формы 
по признанию представлены ниже. 

 



176 

  
До конфликтной ситуации В ситуации  

этнического конфликта 
 
Рис. 11. Экранные формы «признание» для У. (одного из активных участ-

ников конфликта) 
Примечание: Такая же специфика изменения статуса наблюдается и у У., 
видно, что статус его тоже значительно понизился и изменилось отно-
шение к классу. 
 

  
До конфликтной ситуации В ситуации  

этнического конфликта 
Рис. 12. Экранные формы «признание» для Н. (одного из активных участ-

ников конфликта) 
Примечание: Н. до конфликта занимал лидирующее место в классе среди 
мальчиков, в ситуации же конфликта статус его достаточно снизился. 
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До конфликтной ситуации В ситуации этнического конфликта 

 
Рис. 13. Экранные формы «признание» для М. (одного из активных участ-

ников конфликта) 
Примечание: В ситуации конфликта статус М. снизился незначительно – 
на 3 пункта, зато значительно изменилось отношение к классу, хотя в це-
лом М. все равно к классу относится более позитивно, чем класс к нему. 
 

  
До конфликтной ситуации В ситуации этнического конфликта 

 
Рис. 14. Экранные формы «признание» для Ан. (одного из активных участ-

ников конфликта) 
Примечание: Статус Ан в ситуации конфликта значительно снизился –  
Ан. попал в группу отверженных в классе, количество отрицательных вы-
боров по отношению к нему превалирует над положительными выборами. 



178 

 

  
До конфликтной ситуации В ситуации этнического конфликта 

Рис. 15. Экранные формы «признание» для В. (одного из активных участ-
ников конфликта) 

Примечание: В. до конфликта проявлял явный негативизм по отношению к 
классу, хотя по отношению к нему положительные выборы превалируют 
над отрицательными, в ситуации конфликта В. становится явным аут-
сайдером в классе, появляется огромное количество отрицательных вы-
боров по отношению к нему, а также усиливается его негативизм по от-
ношению к классу. 
 

  
До конфликтной ситуации В ситуации этнического конфликта 

Рис. 16. Экранные формы «признание» для Ал. (одного из активных участ-
ников конфликта) 

Примечание: В конфликте положение Ал. резко ухудшается:  занимая до 
конфликта серединную позицию в классе, в ситуации конфликта Ал. ста-
новится отверженным. 
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По результатам диагностики в ситуации конфликтогенной 
напряженности в классе и сравнительного анализа с данными до 
ситуации конфликта можно говорить о том, что в ситуации этни-
ческого конфликта понижается общий уровень толерантности в 
классе, что характеризуется нетерпимым отношением большин-
ства учеников к самой ситуации конфликта и к непосредствен-
ным участникам данного конфликта. Также понижается уровень 
этнической толерантности в классе, и особенно у участников 
конфликта. Это можно объяснить тем, что будучи сторонними 
наблюдателями этнического конфликта в своей собственной ма-
лой группе, ученики примеряют на себя данную ситуацию кон-
фликта, акцентируя тем самым свои интолерантные направлен-
ности, что сопутствует значимому увеличению уровня 
этнической конфликтности учеников. Наблюдаются также изме-
нения в этнической идентичности у непосредственных участни-
ков конфликта в сторону этноэгоизма (у 5 участников), у одного 
участника  уровень идентичности остался неизменным, у одного 
– изменился в сторону этнонигилизма. 

Также наблюдается повышение общей тревожности и со-
циальная тревожность, что может говорить о том, что в ситуации 
конфликта межличностные взаимоотношения с одноклассниками 
стали вызывать значительно больше тревоги, возможно, это свя-
зано с определенным уровнем критичности и неопределенности 
ситуации, где реальное поведение одноклассников не совпадает с 
ожидаемым. 

После проведения коррекционной работы уровень этниче-
ской конфликтности у участников конфликта понизился, что от-
разилось не только в результатах диагностики, но и на поведен-
ческом уровне, в частности при межличностном общении между 
участниками конфликта. Увеличился общий уровень толерантно-
сти в классе, этот феномен сопровождался снижением напряжен-
ности в классе по поводу конфликта. Когда конфликтные дейст-
вия между участниками «угасли», а также нивелировались 
изменения этнической идентичности у участников конфликта (в 
частности – у пяти учеников снизился уровень этноэгоизма, что, 
естественно, связано с повышением этнической толерантности и 
снижением этнической конфликтности), нормализовались уровни 
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общей и социальной тревожности, что связано со снижением об-
щей напряженности в классе (рис. 17). 
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Рис. 17. Изменения показателей детерминант межэтнических отноше-

ний в ситуации этнического конфликта до и после проведения 
коррекционной работы.  

Примечания: ЭК – этническая конфликтность, Т – толерантность, ЭТ – 
этническая толерантность, ОТ – общая тревожность в школе, СТ – со-
циальная тревожность. 

 
В качестве статистической обработки данных мы приме-

нили непараметрический Т-критерий Вилкоксона для зависимых 
выборок (с использованием пакета статистических программ 
STATISTICA 5.5).  

В таблице 3 мы представили те параметры изменения, по 
которым были обнаружены значимые различия по показателям: 
толерантность (р<0,01), этническая толерантность (р<0,001), эт-
ническая конфликтность (р<0,001), общая тревожность в школе 
(р<0,001), социальная тревожность (р<0,001) до возникновения 
этнического и в ситуации возникновения этнического конфликта.  

По результатам сравнительного анализа результатов диаг-
ностики  во время проведения коррекционной работы и по окон-
чании ее были выявлены достоверные различия по параметрам: 
толерантность (р<0,05), этническая толерантность (р<0,01), этни-
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ческая конфликтность (р<0,01), общая тревожность в школе 
(р<0,05), социальная тревожность (р<0,001) 

 
Таблица 3 

Достоверные различия по показателям толерантности, этнической то-
лерантности, этнической конфликтности, общей тревожности, соци-

альной тревожности до возникновения этнического конфликта,  
во время и после разрешения этнического конфликта 

 
Т-критерий Вилкоксона 

     Ср.арифм. Ср.арифм. 

До и во время 
Кол-

во Т-кр Z-кр р до ЭК 
во время 

ЭК 
Толерантность 21 26 2,78 0,00549440 6,52 4,95 
Этническая  
толерантность 21 13 3,43 0,00059417 

 
40,90 

 
27,71 

Этническая  
конфликтность 21 15,5 3,48 0,00051007 

 
-20,95 

 
-13,71 

Общая тревожность 
 в школе 20 0 3,62 0,00029351 

 
7,33 

 
9,50 

Социальная  
тревожность  20 3 3,70 0,00021403 

 
6,10 

 
7,84 

       
     Ср.арифм. Ср.арифм. 

Во время и после 
Кол-

во Т-кр Z-кр р 
во время 

ЭК после ЭК 
Толерантность 20 24 2,28 0,02290136 4,95 6,40 
Этническая  
толерантность 20 12,5 2,87 0,00410953 

 
27,71 

 
38,60 

Этническая  
конфликтность 20 29 2,84 0,00455279 

 
-13,71 

 
-20,30 

Общая тревожность 
в школе 20 28 2,07 0,03861505 

 
9,50 

 
7,05 

Социальная  
тревожность  20 5 3,73 0,00018934 

 
7,84 

 
6,05  

 
Проводился анализ документации, касающейся вышепере-

численных учеников, в частности, докладные учителей-
предметников. В ситуации конфликта такие докладные отражали 
большей частью конфликтное взаимодействие между этими уче-
никами, после проведенной работы докладные отражали другие 
сферы нарушений (прогулы, опоздания, невыполненное домаш-
нее задание, нецензурные выражения на уроке и т.д.).  

Отслеживалась специфика жалоб учителей-предметников 
на данных учеников и экспертные оценки учителей и админист-
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рации: в ситуации этнического конфликта  претензии учителя 
высказывали в связи с конфликтно-агрессивным межличностным 
взаимодействием (с вербальными оскорблениями, часто имею-
щими этнический окрас). К середине проведения коррекционной 
программы количество подобных претензий со стороны педаго-
гов снизилось, конфликтные взаимодействия возникали доста-
точно редко и были связаны с ситуативным взаимодействием, со-
провождающимся воспоминанием «нашего» этнического 
конфликта и поведением участников в данном конфликте. К кон-
цу марта – началу апреля  агрессивное и конфликтное взаимодей-
ствие между участниками конфликта практически исчезло, по 
словам учителей, между данными учениками наблюдалось доста-
точно позитивное взаимодействие, возникали ситуации, где они 
поддерживали друг друга, а также ситуации, когда вместе шути-
ли и смеялись.  

По поводу специфики поведения учеников в ходе коррек-
ционных занятий следует отметить, что первые занятия по боль-
шей части сопровождались агрессивными вербальными выпада-
ми и два раза возникали вспышки физической агрессии. 
Постепенно, по мере работы, ученики уже более-менее терпимо 
выслушивали друг друга, позволяли другому без каких-либо кол-
ких замечаний высказать свою точку зрения. Степень активности 
учеников была достаточно разной, по началу некоторые стреми-
лись к подавлению своих противников, но постепенно в процессе 
работы эти проявления нивелировались. К 5-6 занятию стала на-
блюдаться специфика взаимодействия по типу сотрудничества. 
Ученики совместно обсуждали спорные вопросы, выслушивали 
друг друга. К восьмому занятию (составление карты конфликта) 
ученики достаточно конструктивно взаимодействовали друг с 
другом, и позитивный результат вызвал общую радость с руко-
пожатиями. Оставшиеся три занятия, посвященные закреплению 
позитивного результата, ученики взаимодействовали между со-
бой без возникновения каких-либо конфликтных тенденций. В 
этой мини-группе наметилась определенная тенденция ролевых 
позиций лидерства-подчинения, по наблюдению, достаточно ком-
фортная для всех участников. 
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Заключение 

 

В условиях повышения полиэтничности современного рос-
сийского общества все чаще встает вопрос о специфике межэтни-
ческих взаимодействий, становлении толерантных систем взаи-
моотношений разных этносов в рамках одной территориальной 
культуры. Наиболее остро данный вопрос встает в рамках школы, 
так как дети, являясь представителями разных национальностей и 
носителями различных культур, обычаев и национально-
социальных установок, зачастую еще не могут быть готовы к ус-
пешной интеграции, и поэтому возникают различные виды меж-
национальных напряженностей, что требует особого внимания и 
соответствующего сопровождения. 

В работе межэтнические отношения рассматриваются как 
отношения между группами и отношения к группам (представле-
ния о них – от позитивных образов до предрассудков). На межэт-
нические отношения влияет множество факторов, таких как со-
циальный контекст взаимодействия (политическая, 
экономическая, религиозная системы общества); нормы, ценно-
сти, идеалы взаимодействующих культур; социально-
индивидуальные особенности взаимодействующих сторон (пол, 
возраст, уровень образования, социальные условия жизни, на-
циональность).  

Очень важное место в детерминации межэтнических отно-
шений занимают социально-психологические компоненты: эт-
ничность, включающая в себя потребность в этнической принад-
лежности, позитивной этнической идентичности, этнической 
безопасности, осознание принадлежности своему народу, соблю-
дение интересов своего народа, представления о культуре, языке, 
нормах и ценностях своего народа; этнический образ, содержа-
щий в себе установки, стереотипы, предубеждения, предрассуд-
ки, ценностные универсалии и психологические универсалии. 
Этнические стереотипы важно рассматривать в двух направлени-
ях – автостереотипы и гетеростереотипы. Также социально-
психологической детерминантой межэтнических отношений яв-
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ляется этническая идентичность как позитивное сочетание пред-
ставлений о своем этносе и этнической самоидентификации.  

Тесно связана с этнической идентичностью следующая де-
терминанта межэтнических отношений – этническая толерант-
ность, которая в научной литературе рассматривается, прежде 
всего, как уважение и признание равенства, отказ от доминирова-
ния и насилия, признание многообразия человеческой культуры. 
Толерантность предполагает взаимность и активную позицию 
всех заинтересованных сторон, готовность принять других таки-
ми, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согла-
сия. Иными словами, она не должна сводиться к  конформизму, 
ущемлению собственных интересов. Толерантность является 
важным компонентом жизненной позиции зрелой личности, за-
щищающей собственные интересы и ценности и одновременно 
уважающей позиции и ценности других людей. Основой толе-
рантного отношения к представителям других этнических групп 
является позитивная этническая идентичность, в структуре кото-
рой позитивный образ собственной этнической группы сосуще-
ствует  с позитивным отношением к другим этническим группам. 
Она представляет некоторый баланс толерантности по отноше-
нию к собственной группе и другим этническим группам.  

Практическая значимость проведенного анализа основных 
социально-психологических детерминант межэтнических отно-
шений заключается в рассмотрении таковых в зависимости от 
различных личностно-социальных факторов (пол, националь-
ность, условия воспитания, полиэтничный состав группы). В 
данной монографии также были рассмотрены и дополнены теоре-
тические материалы по тренинговой работе с подростками с це-
лью повышения уровня этнической толерантности, разрабаты-
ваемые Н.М. Лебедевой, Г.У. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, 
В.Ю. Хотинец, А.П. Оконешниковой, И.А. Снежковой, 
Г.В. Залевским, в частности разработан и апробирован тренинг 
этнической толерантности для подростков реальной малой поли-
этничной группы. 

В монографии приведено системное описание этнического 
конфликта как вида отклонения этнической идентичности 
(Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко) в подростковой группе, выяв-
лены показатели, изменяющиеся в условиях возникновения этни-
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ческого конфликта: этническая идентичность, этническая толе-
рантность, этническая конфликтность, социальная и общая тре-
вожность. На основе результатов диагностики этнического кон-
фликта разработана программа урегулирования, успешно 
проведенная на группе подростков, между которыми возникла 
межэтническая напряженность, переросшая в этнический кон-
фликт. 

Рассмотрение особенностей межэтнических взаимодейст-
вий в подростковых группах является одной из составляющих в 
изучении психологических компонентов этносоциальных про-
цессов. 
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