
Ñàâèöêàÿ  Î. Â.

97

Особенности этнической идентичности украинских студентов
Савицкая  О. В.

Формирование позитивной этнической идентичности является одним 
из возможных путей создания психологически комфортных и безопасных 
путей для самореализации и саморазвития личности.

Теоретические и экспериментальные исследования позволили сформу-
лировать основные научные подходы к рассмотрению этнической идентич-
ности и этнического самосознания, определить типологию, стадиальность, 
механизмы их формирования (Ю. В. Бромлей, П. И. Гнатенко, И. С. Кон, 
А. А. Налчаджян, Ж. Пиаже, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, В. В. Сто-
лин, Л. Б. Шнейдер, и др.).

Целью нашего исследования являлось определение специфики этни-
ческой идентичности украинских студентов.

Выборка состояла из 162 студентов гуманитарных специальностей в 
возрасте 17–24 года. 

В исследовании использовались тест “Кто Я?” М. Куна, Т. Мак-
Партланда; шкала социальной дистанции Э. Богардуса и этнопсихологиче-
ский опросник Л. Э. Орбан-Лембрик.

Анализ эмпирических данных, полученных с использование теста «Кто 
Я?»”, свидетельствует о высокой частоте совпадения самохарактеристик 
студентов. Этнические категории использовали 66,7 % респондентов. В це-
лом по выборке этнические категории, а также категории гражданства за-
нимают 5–8 места, пропуская вперед индивидные, семейные, ролевые ком-
поненты. Некоторые категории, отнесенные нами к эмоциональному ком-
поненту самоотношения, также имеют национальный оттенок. В частности 
у 53,1 % респондентов встречаются такие характеристики «тот, кто любит 
Украину», «преданный своему народу» и др.

По результатам проведенного этнопсихологического опроса было об-
наружено, что 87,2 % студентов свободно владеют родным языком и при 
общении с незнакомым человеком своей этнической группы предпочита-
ют использовать родной язык, что и считают основным признаком этноса; 
были обнаружены отличия в отношениях к традициям украинского наро-
да, в знании народного творчества, стремлении к углубленному изучению 
истории народа у студентов разных специальностей. 

Подтверждением положительной этнической идентичности могут быть 
результаты, полученные с использованием шкалы социальной дистанции 
Э. Богардуса. У респондентов не зафиксировано негативного отношения 
к представителям украинского этноса. Наименьшая социальная дистан-
ция зафиксирована именно с украинцами (78,7 % респондентов стремятся 
к родственным отношениям с украинцами, 70,4 % – не отрицают возмож-
ности совместной деятельности с ними; но 51,9 % респондентов хотели бы 
жить по соседству с представителями других национальностей). 
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Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1. У украинских студентов сформирована позитивная этническая 
идентичность и принятие других культур.

2. Полученные нами результаты свидетельствуют об удовлетвори-
тельном уровне этнокультурной осведомленности студентов.

3. Целенаправленное формирование этнопсихологической компетент-
ности будущих психологов и педагогов создаст необходимые условия 
для решения проблем межкультурного взаимодействия в будущем.

Этнические стереотипы русских и японских студентов
Селезнева Д. В.

Проблема этнических стереотипов на сегодняшний день вызывает все 
больший интерес у исследователей. Актуальность ее изучения обуславливает 
тот факт, что знание социально-психологических особенностей формирова-
ния и механизмов функционирования этнических стереотипов представляет 
ценность для практического решения вопросов регулирования межэтниче-
ских отношений и для прогноза их развития как внутри многонационального 
государства, так и между представителями разных этнических общностей в 
малых группах. Под этническим стереотипом мы понимаем жестко фиксиро-
ванную этническую установку, напрямую регулирующую восприятие, пове-
дение и интерпретацию поведения окружающих людей (1; 64).

Эмпирическое исследование было проведено нами с целью выявле-
ния и сравнения этнических авто- и гетеростереотипов восприятия рус-
ских и японских студентов. Выборку составили студенты различных вузов 
Санкт-Петербурга (140 человек) и студенты Токийского университета (50 
человек), различных по полу и возрасту, имевшие опыт общения с пред-
ставителями другой национальности (для русских – с японцами, для япон-
цев – с русскими) или не имевшие подобного опыта. Использовались сле-
дующие методики: методика «Приписывание качеств» Д. Каца и К. Брей-
ли, шкала социальной дистанции Э. Богардуса, шкала доверия Daniel Eek 
& Bo Rothstein (в адаптации сотрудников кафедры социальной психологии 
СПбГУ). Для японской выборки методики были переведены на японский 
язык техникой обратного перевода.

Были обнаружены значимые различия в выделяемых гетеростереотипов 
у групп, имевших опыт общения с представителями другой национально-
сти, и групп, не имевших подобного опыта (подтверждено как на русской, 
так и на японской выборке). 

При этом взаимосвязи между наличием опыта общения и уровнем со-
циальной дистанции по отношению к данному этносу обнаружено не было. 
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