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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ-
⦿ оставная часть социальной идентичности 

личности, психологическая категория, которая 
относится к осознанию своей принадлежности 
к определенной этнической общности. В ее 
структуре обычно выделяют два основных 
компонента - когнитивный (знания, 
представления об особенностях собственной 
группы и осознание себя как ее члена на 
основе определенных характеристик) и 
аффективный (оценка качеств собственной 
группы, отношение к членству в ней, 
значимость этого членства).



НА ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВЛИЯЕТ 
ЦЕЛЫЙ РЯД ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОКРУЖЕНИЯ И МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. СРЕДИ САМЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ 
ВЫДЕЛЯЮТ:

⦿ 1) глобальные изменения в социально-политической 
сфере и связанные с ними изменения в межэтнических 
отношениях;

⦿ 2) гетерогенность/гомогенность этнического 
окружения. Что касается первой группы факторов, то 
значимые события в социальной сфере могут 
способствовать интенсификации этнической 
идентичности целого народа. Ярким примером этого 
является рост этнической идентичности титульных 
этносов независимых государств, образовавшихся на 
руинах советской империи. В этом случае осознание 
принадлежности, с одной стороны, к этнической 
общности, а с другой, к государству, дополняют и 
усиливают друг друга. В исследованиях, проведенных в 
1990 - 1996 гг. в Беларуси и в Литве, у групп 
большинства была обнаружена "глубоко 
политизированная позитивная этническая 
идентичность, тесно связанная с чувством Родины и 
гражданской принадлежности".



ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:

⦿ 1.Позитивная этническая идентичность (норма).
Позитивная этническая идентичность характерна 
для большинства людей и представляет такой 
баланс толерантности по отношению к собственной 
и другим этническим группам, который позволяет 
рассматривать ее, с одной стороны, как условие 
самостоятельного и стабильного существования 
этнической группы, с другой - как условие мирного 
межкультурного взаимодействия в полиэтническом 
мире. Поэтому позитивная этническая 
идентичность приобретает статус "нормы". В ее 
структуре соотносятся позитивный образ 
собственной этнической группы с позитивным 
ценностным отношением к другим этническим 
группам.



ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
⦿ Этническую идентичность по типу "нормы" характеризует высокая 

толерантность и готовность к межэтническим контактам. 
Позитивность отношений к собственным и другим народам, 
сочетающаяся в "норме", вовсе не предполагает эмоциональной 
однозначности этих отношений. В противоположность 
космополитизму, идеологии "гражданина мира", человеку с 
"нормальной" этнической идентичностью свойственно естественное 
предпочтение собственных этнокультурных ценностей. Это как бы 
начальная ступень этноцентризма, когда стремление к позитивной 
этнической идентичности является необходимым условием 
сохранения целостности и неповторимости этнической общности в 
этнокультурном многообразии мира. Отклонения от "нормы" могут 
происходить по типу этнической индифферентности, 
гипоидентичности (этнонигилизм) Индивиды, у которых 
самосознание трансформировалось по типу гипоидентичности, 
характеризуются тем, что их этнонигилистические тенденции 
отражают нежелание поддерживать собственные этнокультурные 
ценности, выражаются в ощущении этнической неполноценности, 
ущемленности, стыда за представителей своего этноса, иногда 
негативизма по отношению к ним и в трудностях в общении. Этно-
нигилисты отчуждаются от собственной группы. Отрицание как один 
из общих защитных механизмов при этом типе идентичности может 
активизировать общую агрессивность.



ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
⦿ 2. Этноэгоизм.

В основе трансформации этнического самосознания по типу 
гиперидентичности лежит гипертрофированное стремление к 
позитивной этнической идентичности. Гиперидентичность - 
своеобразный этнический нарциссизм. Это предполагает 
переход от естественного предпочтения по ряду параметров 
собственной этнической группы к абсолютной убежденности в 
превосходстве над "чужими". При таком типе идентичности 
более вероятным становится насилие как форма действия и 
агрессивный стиль решения конфликтов. Гиперидентичность 
- это характеристика самосознания "наступательного" типа, 
отражающая стремление представителей группы к 
этническому доминированию. В межэтническом 
взаимодействии она проявляется в различных формах 
этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как 
реакция на присутствие членов других этнических групп, до 
отстаивания политики ограничения их прав и возможностей. 
Относительно лояльный вид гиперидентичности обозначается 
как этноэгоизм. Он может выражаться и в безобидной форме 
на вербальном уровне как результат восприятия через призму 
конструкта "мой народ". Но может предполагать, например, 
напряженность и раздражение в общении с представителями 
других этнических групп или признание за своим народом 
права решать проблемы за "чужой" счет.



ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

⦿ 3 Этноизоляционизм
⦿ Данная шкала оценивает более глубокую 

трансформацию этнической идентичности, 
что соответствует формированию 
этнического самосознания по типу 
этноизоляционизма. Это проявляется в 
убежденности в превосходстве своего 
народа, в признании необходимости 
"очищения" национальной культуры, 
негативном отношении к брачным 
межнациональным союзам, ксенофобии 
(ненависти ко всему чужому).



ТИПЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
⦿ 4 Национальный фанатизм
⦿ В основе трансформации этнического самосознания по типу 

гиперидентичности лежит гипертрофированное стремление к 
позитивной этнической идентичности. Гиперидентичность - 
своеобразный этнический нарциссизм. Это предполагает переход от 
естественного предпочтения по ряду параметров собственной 
этнической группы к абсолютной убежденности в превосходстве над 
"чужими". При таком типе идентичности более вероятным становится 
насилие как форма действия и агрессивный стиль решения 
конфликтов. Гиперидентичность - это характеристика самосознания 
"наступательного" типа, отражающая стремление представителей 
группы к этническому доминированию. В межэтническом 
взаимодействии она проявляется в различных формах этнической 
нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на 
присутствие членов других этнических групп, до отстаивания 
политики ограничения их прав и возможностей.

⦿ Крайним видом гиперидентичности является "национальный 
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 этнических прав народа над правами 
человека, оправдания любых жертв в борьбе за благополучие своего 
народа.



ОСОЗНАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

⦿ Осознание людьми своей этнической принадлежности значительно 
варьирует от того, живут ли они в полиэтнической или 
моноэтнической среде. Ситуация межэтнического общения дает 
индивиду больше возможностей для приобретения знаний об 
особенностях своей и других этнических групп, способствует 
развитию межэтнического понимания и формированию 
коммуникативных навыков. Отсутствие опыта межэтнического 
общения обусловливает, с одной стороны, меньшую 
предрасположенность к подобным контактам, с другой стороны, 
меньший интерес к собственной этничности. Различия в осознании 
этнической идентичности обнаружены и у подростков, живущих в 
разных гетерогенных средах. Когда этот показатель сравнивался у 
русских в Беларуси и Казахстане, то выяснилось, что этническая 
идентичность наиболее сильно выражена у тех, кто живет в условиях 
сильно отличающейся по своим этническим признакам культуры (в 
Казахстане). А для индивидов, живущих среди представителей 
группы, близкой в культурном отношении, осознание собственной 
этничности не становится жизненно важной проблемой. Итак, 
этническая идентичность более четко осознается, а знания о 
различиях между группами приобретаются раньше, если ребенок 
живет в полиэтнической среде.



ВИДЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

⦿ Моноэтническая идентичность , совпадающая с официальной 
этнопринадлежностью. Как и другие варианты идентичности она 
проявляется в многочисленных уровнях интенсивности. При 
благоприятных социально-исторических условиях позитивная 
этническая идентичность сопровождается чувствами гордости, 
достоинства, оптимизма, уверенности, удовлетворения, 
патриотизма. Кроме того, в многочисленных исследованиях 
доказано, что существует "тесная внутренняя связь между 
позитивной групповой (этнической) идентичностью и аутгрупповой 
(межэтнической) толерантностью". В то же время гиперидентичность 
со "своим" этносом в полиэтническом обществе сопровождается 
этноцентристскими стереотипами, предубеждениями по отношению к 
представителям других этнических групп и уклонению от тесного 
взаимодействия с ними. Моноэтническая идентичность с чужой 
этнической группой или смена этнической идентичности, возможна в 
случаях, когда в полиэтническом обществе "чужая" группа 
расценивается как имеющая более высокий экономический, 
социальный и т.д. статус, чем "своя". Моноэтническая идентичность с 
чужой этнической группой ведет к полной ассимиляции, т.е. 
принятию традиций, ценностей, норм, языка чужой группы вплоть до 
- при условии принятия индивида группой - полного растворения в 
ней. 



ВИДЫ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ
⦿ Биэтническая идентичность.

Имеющие такую идентичность люди обладают 
особенностями обеих групп, осознают свое сходство с 
обеими культурами.

 Множественная идентичность наиболее выгодна 
для человека, она позволяет ему использовать опыт 
одной группы для адаптации в другой, овладевать 
богатствами еще одной культуры без ущерба для 
ценностей собственной. Таких людей называют 
посредниками или мостами между культурами. 
Осознание и принятие своей принадлежности к двум 
этническим общностям благотворно сказывается и на 
личностном росте выходцев из межэтнических браков. 
Hо возможна и слабая, четко не выраженная этническая 
идентичность как со своей, так и с чужой этническими 
группами - Маргинальная этническая идентичность.



ВИДЫ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ
⦿  В этом прискорбном случае человек колеблется между двумя 

культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни 
одной из них. Подобные маргиналы, путаясь в идентичностях, часто 
испытывают внутриличностные конфликты. И именно поэтому внешне 
они могут быть агрессивно настроенными националистами - в пользу 
своей или в пользу чужой группы, в зависимости от того, которая из них 
имеет более высокий статус в обществе. Это обнаруживается в 
повседневной жизни, и это подтверждено результатами эмпирическими 
исследований. Но и модель двух измерений не описывает всех 
возможных стратегий сохранения человеком внутреннего благополучия 
при неблагоприятном сравнении его этнической общности с другими. 
Если существуют разные уровни осознания своей принадлежности к 
одной или нескольким этническим группам, значит возможен и его 
нулевой уровень. Иными словами, возможна слабая, четко не 
выраженная этническая идентичность или даже ее полное отсутствие, 
по крайней мере, на осознаваемом уровне. В качестве стратегии 
сохранения личностного благополучия она проявляется в отрицании 
значимости этнического фактора и как в своей жизни, так и в обществе 
в целом.



ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
⦿ В зависимости от того, какая у человека идентичность, можно с той 

или иной степенью достоверности прогнозировать его поведение, 
принимаемые и отвергаемые ценности и нормы, интересы и 
принципы, стереотипы и установки. Поскольку социальная 
идентичность - это осознание своей принадлежности к социальной 
группе, то, следовательно - это и принятие значимых в данной 
группе ценностей, установок, стереотипов и норм. Можно 
предположить, что для конкретного индивида в каждый момент 
времени разные виды идентичности актуальны в разной степени, - то 
есть в данный конкретный момент наиболее выпуклой, главной, 
"ведущей" является одна какая-то идентичность. Значит, в этот 
момент индивид актуализирует, вместе с осознанием своей 
принадлежности, всю систему норм, ценностей и т.п. То есть 
иерархия ценностей не является константной, она перестраивается 
во времени в зависимости от актуальной на данный момент 
идентичности, так же, как и реализуемые поведенческие модели.
При таком ракурсе рассмотрения актуальная социальная 
идентичность является одним из механизмов, генерализующим, 
переструктурирующим поведение и внутренние схемы, критерии 
оценки и категоризации, механизмом, тесно связанным с 
объективными социальными связями и отношениями. Индивид, 
выбирая себе то или иное место в социальном пространстве, тем 
самым выбирает для себя вполне определенную идентичность. 



ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
⦿ Однако в подобном непостоянном мире, где постоянно меняются положения в 

социуме, где сегодня наиболее "популярным, престижным, актуальным" является 
одно положение на социальной лестнице, а завтра совсем другое, индивид не 
может поручиться в том, что положение, которое он занимает сегодня, завтра 
будет таким же по престижности и прибыльности. В подобных условиях 
существования индивид выбирает для себя наиболее устойчивую принадлежность, 
а именно - этническую. Какие категории использует индивид, чтобы уйти от 
переживаний, связанных с принадлежностью к этнической группе? При 
формировании социальной идентичности он может опираться на гражданскую 
идентичность. Или причислять себя к широким наднациональным общностям - 
европейцам, азиатам, гражданам мира, т.е. декларироватькосмополитическую 
идентичность. Однако вытеснение из структуры социальной идентичности одной 
из ее важнейших составных частей - этнической идентичности - грозит, с одной 
стороны, потерей целостности Я - образа, а с другой - потерей связей с какой бы 
то ни было культурой. Утрата этнической идентичности может привести к 
негативным последствиям для идентичности человека в целом, что долгое время 
проявлялось, например, в негритянском ощущении "я - никто", невидимости, 
безымянности, безликости.

Таким образом, проблема понимания, функционирования, развития этнического 
становится одной из наиактуальнейших на сегодняшний день, не только в России, 
но и во всем мире.


