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Аннотация. В статье анализируется феномен этнической идентичности: понятие и 

накопленный эмпирический опыт изучения. Особое внимание уделено особенностям 
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В современной психологической науке проблема этнической идентичности является 

актуальной темой для проведения не только прикладных, но и теоретических исследований. 

Особенный интерес у ученых представляет изучение вопроса формирования и развития 

этнической идентичности у подрастающего поколения – детей и подростков, школьников и 

студентов. На ранних этапах социализации человека происходит становление его личностных 

качеств, индивид включается во все сферы социальной жизни, самореализуется в семейных 

отношениях и приобретает чувство профессиональной компетенции. Формирующаяся 

личность занята процессом самоопределения, включая и связи с этносом, ведь этническая 

идентичность составляет важную часть самосознания. Сохранение и развитие у молодого 

поколения позитивной этнической идентичности является ключевым звеном в сохранении 

языкового и культурного многообразия народов современной России. 
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Проблемами идентичности, связанной с этническими признаками, занимались 

исследователи У. Джеймс, Э. Эриксон, Д. Марсиа, Э. Фромм, А. Тэджфел, С. Московичи,               

В. Вундт. Из отечественных исследователей данную проблему исследовали Б. Ф. Поршнев, 

Б. Д. Парыгин, Г. Г. Шпет, Л. Н. Гумилев, А. В. Соколовский, Г. У. Солдатова,                            

Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, О. И. Дреев. 

Этническая идентичность является частью социальной идентичности и реализуется 

через когнитивно-эмоциональное тождество индивида с этнической группой. С давних пор 

этнос как одна из первородных социальных групп в истории человечества обеспечивала 

индивиду не только физическую защиту и выживаемость, но играла и ценностную, 

психологическую функцию – она служила ориентиром, создавая четкие поведенческие 

установки в самых разных жизненно значимых вопросах: рождения и смерти, войны и мира,  

выбора брачного партнера, общения с инкультурными «чужими» и т. д. К. Леви-Стросс, 

анализируя потребность еще древнего индивида в идентификации с группой себе подобных и 

одновременно в дифференциации от членов других групп, приходит к выводу о витальной 

функции этнической и социальной идентичности в целом для человека [5, с. 20–22].  

Представители социально-исторического подхода к изучению развития этнической 

идентичности и этноса придерживаются примордиалистской точки зрения. Это сугубо 

этнологическая традиция исследований объясняет возникновение этносов как изначальную 

характеристику человеческого общества, возникшую во времена появление на Земле первых 

племенных образований.  

Неофрейдист Э. Фромм, исследуя причины возникновения значимых видов 

социальной идентичности, в том числе этнической, отмечает: «Человек не может быть без 

какого-то сотрудничества с другими. В любом мыслимом обществе человек должен 

объединяться с другими, если вообще хочет выжить, либо для защиты от врагов и опасностей 

природы, либо для того, чтобы иметь возможность трудится и производить средства жизни... 

Необходимость в помощи особенно ощутимо в раннем детстве. Младенец не в состоянии 

самостоятельно выполнять важнейшие жизненные функции, поэтому связь с другими 

людьми для него вопрос жизни и смерти. Оказаться в одиночестве – это серьезнейшая угроза 

самому существованию ребенка. Однако есть еще одна причина, по которой принадлежность 

к общности становится столь насущно необходимой: это субъективное самосознание»                  

[8, c. 35]. 

Особо значение в контексте исследуемой нами проблемы занимают вопросы подходов 

и методик как практических инструментов развития позитивной этнической идентичности у 

молодежи и юношества, накопленного в этой связи эмпирического опыта. Рассмотрим ряд 

исследований последнего времени.  
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А. А. Сидельникова провела исследование, направленное на диагностику и коррекцию 

уровня этнической идентичности у студентов вузов Донецкой Народной Республики [6]. В 

число заявленных задач формирующего эксперимента автор включила следующие пункты: 1) 

формирование толерантного отношения к членам своей и чужой этногруппы; 2) создание 

благоприятных условий для межкультурного диалога; 3) формирование позитивного 

восприятия на особенности культур другой этнической группы; 4) развитие умений и 

навыков доброжелательного взаимодействия с представителями других народов, 

налаживание взаимопонимания и взаимоуважения. А. А. Сидельникова в ходе исследования 

показала возможность роста уровня выраженности этнической идентичности у испытуемых 

студентов вузов ДНР на 10-12 % средствами психологического тренинга [6, с. 140–141].  

В недавнем исследовании, посвященном особенностям этнической идентичности 

учеников школ и студентов вузов г. Курска, И. С. Сухоруков обнаружил низкие показатели 

развития этнокультурной идентичности [7]. Как отмечает автор исследования, почти у трети 

опрошенных представителей молодого поколения этническая идентичность отсутствовала 

как таковая и лишь менее половины испытуемых демонстрировали норму ее развития.  

И. С. Сухоруков делает вывод, что в основном у юношества и  молодежи преобладает 

несформированный тип этнической идентичности. Беспокойство автора вызывают 

показанные в исследовании высокие уровни нетерпимости представителей юношества к 

другим этносам, которые имеют тенденцию к нарастанию и проявлению экстремистских, 

ксенофобских и националистических настроений во всей молодежной среде [7]. 

Т. М. Карманова и И. А. Медведева в своем исследовании изучали различия 

показателей этнической идентичности и этнической толерантности у студентов из поли- и 

моноэтнических семей [3]. Исследование показало: уровень этнической толерантности у 

студентов из полиэтнических семей выше, чем у студентов из моноэтнических семей. Также 

было выявлено преобладание аффективного компонента в структуре этнической 

идентичности студентов обеих групп и заметную выраженность когнитивного компонента у 

студентов из полиэтнических семей. Норма как тип этнической идентичности оказалась 

преобладающей у всех студентов, но на втором месте – «Этноэгоизм» и «Этнонигилизм» у 

испытуемых из моно- и полиэтническх семей соответственно [3]. 

Сходные выводы были получены В. Р. Бильдановой, Г. К. Бисеровой и                                  

Г. Р. Шагивалеевой в исследовании этнической идентичности молодежи. Авторы замечают, 

что наиболее присущая студентам норма развития этнической идентичности, при которой 

наблюдается положительное отношение не только к своему, но и к другим этносам, является 

важнейшим фактором гармоничного существования современного человека в 

поликультурной среде [1].  
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В работе Е. М. Калмыковой, посвящённой этнопсихологическим особенностям 

самоактуализации студентов Бурятского автономного округа, автор рекомендует включать во 

внеучебную деятельность студентов психологический тренинг, направленный на развитие 

позитивной этнической идентичности [2]. Данный тип тренинга содержит программу 

упражнений, игр, целью которых является формирование у личности адекватных установок 

самоидентификации и толерантного отношения к представителям различных этнических 

групп. Автор на примере трех сотен студентов-бурят доказывает эффективность 

психологического тренинга как метода профилактики и коррекции негативной 

этноидентификации.  Более того, уровень самоактуализации личности оказывается тесно 

взаимосвязанным с уровнем проявления этнической идентичности. В результате 

использования этнопсихологического тренинга воспитательная работа, как пишет                              

Е. М. Калмыкова, становится более адресной и продуктивной как в моноэтнических, так и в 

полиэтнических молодежных группах [2, c. 59]. 

Особого внимания заслуживают исследования, в которых обнаруживаются 

нетипичные для современной молодежи гиперидентичные тенденции этнического 

самовосприятия. Так, Д. Ю. Крупнов с соавторами, изучая особенности развития этнической 

идентичности юго-осетинской молодежи, обнаруживают у испытуемых повышенный 

уровень выраженности чувства принадлежности к своей этнической группе 

(гиперидентичность); значимости этнической принадлежности (нормальная значимость); 

оценки взаимоотношений большинства и меньшинства (этническое большинство (коренное 

население) должно доминировать) [4]. Как отмечают авторы исследования, подавляющее 

большинство исследованной молодежи Южной Осетии интересуются историей и культурой 

своего народа; думают, что национальная гордость – чувство, которое нужно воспитывать с 

детства; оскорбляются, если слышат что-либо оскорбительное в адрес своего народа; 

испытывают глубокое чувство личной гордости, когда слышат что-либо о выдающемся 

достижении своего народа; считают, что при общении с людьми нужно ориентироваться на 

их личные качества, а не на национальную принадлежность; считают, что представители 

одной национальности должны общаться между собой на своем родном языке. Данные 

показатели вдвое превышают аналогичные у молодежи Северной Осетии. Закономерно, что 

весьма противоречивая политическая ситуация в регионе стала одной из причин роста 

этнического статуса в самовосприятии молодежи Южной Осетии [4]. 

Исходя из проанализированных выше исследований, можно сделать вывод о том, что 

эмпирические исследования процесса развития позитивной этнической идентичности у 

юношества и молодежи весьма востребованы в современной отечественной науке. В рамках 

исследований разрабатываются и апробируются программы психолого-педагогической 
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коррекции этнической идентичности, которые показывают свою эффективность и могут 

сыграть ключевую роль в воспитании у молодежи адекватного восприятия своей и других 

этнических групп.  
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