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Аннотация. Статья посвящена этническим стереотипам и их роли в межэтнических 

отношениях. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию сущности этноса, 

уровни и факторы межэтнических отношений, краткая характеристика стереотипа, его 

виды и свойства. Произведен анализ исследований по этническим стереотипам в 

межэтнических отношениях в современной России. 
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Abstract. The article is devoted to ethnic stereotypes and their role in interethnic relations. 

The article considers the main approaches to understanding the essence of an ethnic group, 

the levels and factors of interethnic relations, a brief description of the stereotype, its types 

and properties. The analysis of studies on ethnic stereotypes in interethnic relations in modern 

Russian Federation is carried out. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что Россия является 

полиэтническим государством, в котором общество нуждается в систематических 

социологических исследованиях межэтнических отношений для своевременного 

определения проблемных аспектов и профилактики межэтнической напряженности. 

Причем одним из ключевых условий понимания и взаимодействия представителей 

различных этносов является межэтническое восприятие людьми друг друга на уровне 

этнических стереотипов. Исходя из этого, нашей целью является охарактеризовать 

роль этнических стереотипов в развитии межэтнических отношений в 

современной  России. 

В современной науке сложились три основных подхода к пониманию сущности 

этноса: примордиализм, инструментализм, конструктивизм. Примордиалистский 

подход заключается в том, что этнос является изначальным свойством человеческой 
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культуры и общества (С. М. Широкогоров, Л. Н. Гумилев, К. Гирц, Э. Шилз). 

Инструментализм рассматривает этнос как инструмент, который используется для 

достижения различных прагматичных целей и интересов (Н. Глейзер, Д. Мойнихэн, 

Л. М. Дробижева, В. А Ядов). Согласно конструктивизму, этнос – это искусственный 

конструкт, результат целенаправленной деятельности политических и экономических 

элит (Э. Смит, Э. Геллнер, В. А. Тишков). 

Дадим общее определение понятия «этнос». Это исторически сложившаяся 

группа людей, обладающая общей территорией проживания, культурой, традициями, 

языком и укладом жизни. Исходя из этого, межэтнические отношения в широком 

смысле слова представляют собой отношения между этническими общностями, 

которые складываются в разных сферах жизни: политика, трудовая деятельность, 

семья, неформальное общение и др. 

Взаимоотношения этносов осуществляются на различных уровнях. Первый 

уровень – это межличностные отношения. Существует два вида таких отношений. 

Первый вид осуществляется в кругу средних и малых групп, таких как: семья, коллеги 

по работе. В рамках данного вида, людей связывает взаимная зависимость, общие 

интересы и цели. Второй вид – это межличностные отношения в повседневной 

жизни – массовые мероприятия, общественный транспорт. Здесь ситуация может 

обостряться, особенно в случае существования серьезных культурных различий или 

возникновения конфликтов. 

Второй уровень – это взаимодействие между отдельными малыми и средними 

группами представителей конкретного этноса. Например: семьи, трудовые 

коллективы, небольшие территориальные общности. Они стремятся отстоять свои 

интересы и реализовать групповые цели. 

Следующий уровень – это взаимодействие между поселениями разных этносов. 

«Для Центральной России это не характерно, но подобные ситуации возможны в 

будущем, когда в селение приезжают, к примеру, таджики и их число увеличивается за 

счет новых иммигрантов и более высокой рождаемости, отъезда из этого селения 

русских молодого и среднего возраста и вымирания стариков» [Повов, Андреев, 

2014:  40–41]. 

Четвертый уровень- «это отношения между органами управления федерального 

и регионального уровней и органами власти по поводу разграничения полномочий, 

свобод и ограничений». В многоэтничном субъекте существуют проблемы в 

отношениях между отдельными этносами по поводу прав и ограничений, 

дискриминации по этническому признаку. Например, стремление титульного этноса 

обеспечить привилегии и преимущества в бизнесе и в управленческих структурах 

[Повов, Андреев, 2014: 42–44]. 

Последний уровень – это отношения между отдельными государствами, что 

представляет собой уже межнациональные отношения. Это могут быть отношения 

между отдельными суверенными странами, которые, прежде всего, 
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защищают  свои  интересы. 

На межэтнические отношения и их развитие влияют семь групп 

взаимозависимых факторов. Первый фактор – это исторические особенности и 

традиции межэтнических отношений. Включает в себя: длительность совместного 

проживания, участие в войнах, межэтнические конфликты. Второй 

фактор – демографическая ситуация. Соотношение и отношения 

государствообразующего этноса и этнических меньшинств, мигрантов, особенности 

миграционных процессов. Следующий фактор – социально-экономическая ситуация. 

Подразумевает возможности вертикальной мобильности среди представителей 

различных этносов, особенности трудовой занятости, наличие дотаций в бюджет 

региона из «центра», перспективы развития, уровень преступности. Четвертый 

фактор – национальная политика и особенности политической системы. Это 

отсутствие пропорциональности этнического представительства во власти, 

этнократия; язык, на котором ведется образование в образовательных учреждениях, 

культурные традиции, проекты по сохранению этнических культур. Пятый 

фактор – уровень конфликтности и толерантности между этносами. Шестой фактор-

влияние СМИ на межэтнические отношения. Включает в себя: пропаганду, наличие 

национальных СМИ, освещение темы межэтнических отношений. Заключительный 

фактор – внешнее влияние заинтересованных сторон, т.е. иностранная финансовая, 

организационная, образовательная поддержка сепаратистских и 

националистических  организаций. 

Понятие «стереотип» было введено в научный оборот социологом Уолтером 

Липпманом. Сам Липпман дает такое определение: «Стереотип – это принятый в 

исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации 

при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем 

социальном опыте» [Липпман, 2004: 112]. Этнические стереотипы являются 

составляющей частью этнической культуры, поскольку через них формируются 

представления о своем и другом этносе, отличительных чертах, особенностях 

поведения, характере, психологическом складе. В реальной практике они выступают 

как один из способов взаимодействия и сосуществования с представителями разных 

групп. Когда люди сталкиваются с представителями какой-либо определенной группы, 

в том числе этнической, они заранее ожидают от человека определенного поведения, 

которое соответствует, или наоборот, не соответствует модели, созданной на основе 

собственного восприятия. Таким образом, этнический стереотип – это устойчивый 

образ, отражающий особенности поведения, моральные и физические качества, 

которые присущи представителям различных этнических групп. 

Этническим стереотипам присущи некоторые свойства. Первое свойство, 

проявляющееся очень ярко – это предвзятость. В основном, люди оценивают 

информацию предвзято и не всегда осознают это. Они уверены, что их негативное 

отношение к какому-то человеку, группе людей или явлению вызвано конфликтами в 
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прошлом. Зачастую, прошлый негативный опыт общения с одним человеком 

проецируется на всю группу. 

Второе свойство – стереотипа – это ригидность. В течение долгого времени 

стереотипы стабильны и консервативны. Люди, которые мыслят одними лишь 

стереотипами, сопротивляются любой информации, направленной на их изменение. 

Стереотип может изменяться в зависимости от социальных, экономических и 

политических перемен, но в течение долгого времени. Человеку сложно принять 

информацию, которая не состыковывается с его стереотипным представлением. 

Еще одно свойство стереотипа – оценочная окрашенность. Проявляется в его 

выраженности, в реальных чувствах и действиях людей. Например, стереотип 

негативного отношения, неприязни, агрессии влечет за собой неблагоприятные 

последствия: от оскорблений до физического насилия. 

Стереотип обладает свойством однозначности. Это значит, что одновременно не 

может существовать два противоречащих друг другу стереотипа. 

Среди этнических стереотипов выделяются автостереотипы – представления 

членов конкретной этнической группы о самих себе. Автостереотипы, как правило, 

включает в себя примерно в равном соотношении как положительные оценки, так и 

отрицательные. Так приведем пример описания образа русского, который был получен 

на основе опросов среди самих русских: 

1) ориентация на коллективность (щедрость, гостеприимство, 

терпимость, открытость, прямота в общении, доверчивость по отношению к 

незнакомым людям); 

2) стремление к духовным благам (обостренное чувство 

справедливости, совестливость, широта души, правдивость, трудолюбие); 

3) потребность в вере (религиозность, духовность, уверенность в 

своем народе, в своей стране); 

4) повышенная эмоциональность (частые подъемы и упадки 

настроения); 

5) подчинение власти (безоговорочное принятие решений властей, 

привычка идти за толпой, не выражая собственного мнения) [Садохин, 2000]. 

Как мы видим, русские приписывают себе как положительные качества, так и 

отрицательные. Россия является многонацинальным государством, поэтому очень 

важны такие качества как гостеприимство, терпимость, справедливость и мудрость. 

Благодаря этим качествам, на территории нашей страны уживается различные этносы. 

Также в структуру этнического стереотипа входят гетеростереотипы – это 

представление членов конкретной этнической группы о других этносах. 

Гетеростереотипы могут быть как позитивные, так и негативные, в зависимости от 

исторического опыта взаимодействия данных народов. Число гетеростереотипов 

зависит от истории и характера межэтнических отношений, а также от этнической 

среды (среда сосуществования, контактирования и взаимодействия этносов друг с 

другом). 

Этнический состав России очень разнообразен. Волжско-Уральский регион 
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нашей страны составляют самые многочисленные народы России (русские, татары, 

башкиры, чуваши и др.). Регион в миниатюре дает этническую картину страны в целом. 

Татары составляют около 4% всего населения, башкиры и чуваши по 1 % 

[Всемирная  география]. 

Русские, татары и башкиры имеют длительный опыт совместного проживания 

на одной территории. Глубинные ценности этих культур не имеют принципиальных 

различий, поэтому, несмотря на этнокультурные особенности (язык, быт, культура 

и т.д.), между этими этносами нет непреодолимых барьеров. Ученые провели 

исследование населения на территории Башкортостана, Татарстана и Кировской 

области. Целью данного исследования был анализ и характеристика отношений между 

этими этносами. По результатам исследования видно, что в целом, представители трех 

этносов положительно относятся друг к другу. 91 % опрошенных башкир и русских 

выказали позитивное отношение к татарам, 97 % русских и татар продемонстрировали 

благосклонное отношение к башкирам. 84 % опрошенных татар и башкир выразили 

симпатию по отношению к русским. Однако, стоит отметить, что показатель 

дружелюбия оказался ниже, чем показатель господства. Из этого следует вывод, что 

имеет место быть некая напряженность во взаимоотношении татар, башкир и русских. 

Это может выражаться в борьбе за приоритет и желании отстоять культуру и интересы 

своего этноса [Городецкая]. 

Коренные малочисленные народы Севера (далее КМНС) являются особой 

группой из-за немногочисленности, специфического ведения хозяйства, особого 

жилищного и культурного уклада. На территории Магаданской области в 2008 году 

проводилось исследование, результаты которого показали, что, крупнейшие 

этнические группы, входившие раннее в состав СССР, такие как русские, украинцы и 

белорусы, оценивают представителей КМНС гораздо ниже, чем КМНС оценивают их. 

Из-за того, что коренные народы Севера представляют собой малочисленный этнос, 

это влечет за собой некоторую дискриминацию. Представители многочисленных 

этносов имеют низкий уровень знания культуры, уклада жизни, особенностей 

поведения представителей коренного населения. Эти факты влекут за собой некий 

барьер в общении, непонимание и принижение КМНС представителями остальных 

многочисленных народов. Представители этнических меньшинств приписывают себе 

такие положительные качества, как обаятельность, дружелюбие и 

коммуникабельность. Однако, при этом, думают, что более крупные этнические 

группы оценивают их как необщительных и замкнутых. Представители 

остальных – многочисленных этносов характеризуют КМНС положительными 

качествами (честный, добросовестный, трудолюбивый, дружелюбный). Но также 

считают, что они обладают такими отрицательными качествами, как молчаливость и 

закрытость [Серкин, 2008]. По результатам исследования можно сделать вывод, что 

межэтническая компетентность многочисленных народов в отношении 

представителей этнических меньшинств является низкой. 



Секция 34. Этнический фактор в международных отношениях XXI века 

 

5080 

Таким образом, этносоциологические исследования являются важным 

современным научным направлением в России. Этнос является достаточно сложным 

понятием и включает такие основные признаки как общность языка, территории, быта, 

культуры, традиций. 

Характер межэтнических отношений с одной стороны, зависит от того, какие 

сформировались стереотипные установки у представителей разных этнических групп 

по отношению друг к другу, а с другой стороны, этнические стереотипы 

конструируются под влиянием сложившихся взаимоотношений между этносами. Это 

говорит о том, что этнические стереотипы и межэтнические отношения 

взаимообуславливают друг друга. 

Каждый этнос обладает собственным культурным своеобразием, которое 

накладывает свой отпечаток при взаимодействии с другими этническими группами, 

которые в свою очередь, имеют свой культурный и социальный багаж. 

В современной России государствообразующий этнос (русские) и основные 

титульные этносы национальных республик отличаются позитивным 

самовосприятием и толерантным отношением друг к другу, что является основой 

сохранения межэтнических отношений и государства. При этом наблюдается 

некоторое соперничество и конкуренция, борьба за интересы. Проблемным является 

восприятие национальных меньшинств (например, коренных малых народов Севера). 

В целом стереотипы играют огромную роль в развитии межэтнических 

отношений. Они определяют характер взаимоотношений между этническими 

группами и могут способствовать возникновению этнических симпатий или 

антипатий. 
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