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Этнонациональные установки и совладание 
как пересечение личностного и социального

Фомичева А. Е.
Область пересечения личностного и социального в человеке является 

одной из наиболее актуальных для изучения с точки зрения современной 
психологии. В рамках этой глобальной проблемы интерес вызывает то, как, 
в какой степени осуществляется взаимовлияние индивидуальных особен-
ностей личности и социальных установок.

В свою очередь, исследование этнонациональных установок, как одно-
го из видов социальных установок, играет важнейшую роль в понимании 
того, каким образом формируется представление человека об обществе, в 
котором он существует и о его месте в этом обществе. При этом возника-
ет вопрос о том, какие личностные факторы обуславливают формирование 
тех или иных этнонациональных установок.

Мы предполагаем, что одним из таких факторов выступают механизмы 
совладания человека с трудными ситуациями.

Актуальность данного исследования совладания обусловлена специфи-
кой социальных изменений, выражающейся в повышенной социальной мо-
бильности больших групп людей, в сетевых принципах коммуникации и 
социальной организации, в многочисленных межкультурных перемещени-
ях, что объективно ведет к возникновению многих проблем, с которыми 
люди раньше не сталкивались в своей жизни, но с которыми необходимо 
справляться (1). 

Особенности современной социальной ситуации, т.н. «этнический па-
радокс современности» (2), проявляющийся во всплеске интереса к этнич-
ности, росте националистических процессов и этнофобий по всему миру, –
все это, по мнению многих исследователей, является следствием неста-
бильности современного мира. Таким образом, на уровне массовых про-
цессов в современной науке есть представление о том, что «обращение к 
национальности» представляет собой своего рода вариант группового ко-
пинга. Однако на уровне психологическом, т. е. отдельной личности, дан-
ный вопрос является практически не изученным. Поэтому мы обращаемся 
к исследованию связи этнонациональных установок со способами, при по-
мощи которых человек справляется с трудными ситуациями.

Согласно предварительным результатам, полученным нами на группе 
подростков, националистические установки и мигрантофобия связаны с 
поиском социальной поддержки. То есть, можно предположить, что непри-
язненное отношение и нетерпимость по отношению к приезжим характер-
на для людей, привыкших прибегать в трудных ситуациях к совету и помо-
щи своего окружения.

Также результаты исследования показывают, что люди, положитель-
но относящиеся к представителям других культур, не склонны к поиску 
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поддержки в решении своих проблем. Таким образом, если рассматривать 
ситуацию столкновения с представителями других этнических групп как 
трудную, то можно предположить, что люди, привыкшие самостоятельно 
справляться с трудностями, более положительно и толерантно будут отно-
ситься к людям других национальностей.
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Формирование этнотолерантности у студентов вузов 
социально-гуманитарного профиля

Хайруллин Р. З. 
Как отмечается в научной литературе, формирование личности должно 

начинаться с детства, и должно оно начинаться с родной культуры. Родной 
язык и родная культура являются основой для последующей социальной 
самоидентификации ребенка. Сформировавшись как представитель опре-
деленной культуры, человек уже может успешно интегрироваться в куль-
туру большинства. Лишь зная и уважая родную культуру, человек может 
научиться уважать культуру других народов, с которыми ему приходится 
взаимодействовать в повседневной жизни, вступать в культурный диалог 
с представителями других национальностей. И чем глубже человек зна-
ет свою культуру, тем успешнее он может строить межкультурный диалог, 
ведь каждый интересен для другого своей уникальностью, неповторимо-
стью, что во многом связано с принадлежностью людей к различным куль-
турам, их различным социокультурным опытом. Нужно привыкать к мыс-
ли, что культурное многообразие – это не барьер для установления добрых 
отношений, а ценность, общее достояние, которым следует гордиться, ко-
торое привлекает и притягивает людей друг к другу. Это основа для взаим-
ного узнавания, понимания, взаимообогащения и толерантности.

Формирование толерантности в вузе требует решения проблем миро-
воззренческого и поведенческого характера. 

Основными задачами мировоззренческого характера являются: по-
мочь обучаемому осознать себя личностью, принадлежащей определен-
ной культуре; познакомить с другими культурами, помочь понять и оце-
нить их; сформировать у обучаемого терпимость и уважение к культуре 
других народов.
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