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Аннотация. Статья посвящена выявлению психологических детерминант воз-
никновения конфликтов среди подростков разных национальностей с помощью метода
анкетирования. В результате выяснилось, что в этнических установках подростков пре-
обладает позитивное или безразличное отношение к другим национальностям. При вза-
имодействии они делают акцент на положительных качествах своей национальности и
негативных качествах у представителей других национальностей. Следовательно, под-
ростки склонны к восприятию представителей других национальностей через призму
этнического фаворитизма и проявлению этнической дискриминации, что порождает
национально-этнические конфликты в подростковой среде. Девочкам-подросткам ме-
нее свойственна ориентация на национальность других людей при взаимодействии, чем
мальчикам.

Ключевые слова: подростки, национально-этнический конфликт, психологичес-
кие детерминанты, этнические установки, этнические стереотипы, этнический фаво-
ритизм, этническая дискриминация, взаимодействие.
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Исследования по проблемам националь-
но-этнических конфликтов в течение последних
десятилетий являются одной из наиболее ак-
туальных тем в сфере психологии и конфлик-
тологии. Возникающие на основе столкновения
интересов разного уровня и содержания, они
представляют собой проявление сложных глу-
бинных процессов в отношениях между отдель-
ными этническими общностями и группами лю-
дей [1]. За рубежом изучению такого рода кон-
фликтов посвящены работы таких ученых, как
Б. Андерсен, П. Ван ден Берг, Э. Геллнер,
Р. Дарендорф, Р. Коллинз, У. Коннор, Х. Корне-
лиус, Л. Коузер, С. Райан, Э. Смит, Ш. Фэйр и
других [8; 17–20]. В отечественной науке ис-
следованию этого вопроса посвящены труды
Г. Здравомыслова, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Сол-
датовой, В.А. Тишкова, С.А Черкасовой и дру-
гих [3; 4; 9–16].

По мнению А.А. Налчаджян и Е.П. Не-
початых, для проведения эффективной профи-
лактики и предотвращения конфликтов на на-
ционально-этнической почве необходимо иссле-
дование и преобразование основных психоло-
гических детерминантов такого рода конфлик-
тов, важнейшими из которых являются этни-
ческие установки и стереотипы [5; 7].

Этническая установка представляет собой
готовность личности к восприятию тех или иных
явлений национальной жизни и межэтнических
отношений и в соответствии с этим восприяти-
ем готовность действовать определенным об-
разом в конкретной ситуации [6]. Негативные
этнические установки по отношению к другим
этническим группам ведут к этническим пред-
рассудкам. Они определяют негативную направ-
ленность поведения по отношению к предста-
вителям других национальностей. Поэтому эт-
ническая установка является одним из осново-
полагающих факторов возникновения этничес-
ких конфликтов в подростковых группах.

Этнический стереотип представляет со-
бой схематизированный образ своей и чужой
этнической общности, в содержании которого
зачастую могут присутствовать предписания
поведения к людям определенной националь-
ности. Важным механизмом формирования
этнического стереотипа является этнический
фаворитизм (благоприятствование собствен-
ной этнической группе при сравнении с други-
ми группами) [2].

С целью выявления типичных этничес-
ких стереотипов и установок подростков раз-
ных национальностей, проживающих на тер-
ритории Астраханской области, был исполь-
зован метод анкетирования, в ходе которого
мы выяснили, какие этнические установки и
стереотипы преобладают у подростков и как
это влияет на их взаимодействие с подрост-
ками других национальностей.

Были проанализированы ответы 98 под-
ростков в возрасте от 12 до 15 лет (53 девоч-
ки и 45 мальчиков) четырех национальностей:
русские, казахи, татары, представители наро-
дов Кавказа, а также подростки из межнаци-
ональных семей. Сравнивались ответы под-
ростков разной национальности, а также от-
веты мальчиков и девочек внутри каждой
группы.

Анализ ответов на вопрос «каковы этни-
ческие установки у респондентов?» показал
следующее. Описывают свое отношение к
людям другой национальности как положи-
тельное в группе русских –  47 % девочек и
33 % мальчиков, казахов – 30 % девочек и
25 % мальчиков, татар – по 50 %, представи-
тели народов Кавказа – 67 % девочек и 83 %
мальчиков, а в межнациональных семьях –
всего 11 % девочек и 27 % мальчиков.

На вопрос «как Вы считаете, почему у
человека может возникать враждебное отно-
шение к той или иной нации?» в группе опро-
шенных русских 87 % девочек и 33 % маль-
чиков считают, что это связано с наличием
конфликта или негативного опыта взаимодей-
ствия с представителями этой национально-
сти. Так же считают 40 % девочек и 75 %
мальчиков казахской национальности, среди
татар – 30 % девочек и 50 % мальчиков, 55 %
девочек и 50 % мальчиков из опрошенных
представителей народов Кавказа, а в межна-
циональных семьях – 55 % девочек и 40 %
мальчиков.

Еще одним типичным ответом о причи-
нах враждебного отношения является осве-
щение негативных событий с участием пред-
ставителей конкретной национальности в сред-
ствах массовой информации. На это чаще
всего указывали подростки из межнациональ-
ных семей (78 % девочек и 67 % мальчиков),
русских (53 % девочек и 66 % мальчиков) и
казахов (60 % девочек и 50 % мальчиков). Сре-
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ди татар такие ответы дали 40 % девочек и
20 % мальчиков, а у представителей народов
Кавказа – 33 % девочек и 17 % мальчиков.
На отношение также влияют рассказы дру-
зей и знакомых. Об этом высказались поло-
вина мальчиков-казахов, 40 % казашек,
столько же русских девочек и подростков-та-
тар, каждая третья представительница наро-
дов Кавказа и каждый третий подросток из
межнациональной семьи. Менее всего, по мне-
нию подростков, на их отношение к другим на-
циональностям влияет семья.

Для мальчиков-подростков националь-
ность является важной в отношениях с дру-
гими людьми. Об этом свидетельствуют от-
веты 67 % русских, 50 % казахов, 47 % под-
ростков из межнациональных семей, 40 % та-
тар и 24 % представителей народов Кавказа.
Большинство девочек-подростков не делают
акцент на национальности других людей.

На вопрос «какие качества присущи рус-
ским, казахам, татарам, представителям на-
родов Кавказа?» в группе русских были даны
следующие ответы: девочки считают, что из
положительных качеств их национальности
присущи смелость (100 %), общительность,
ум, доброта (93 %), миролюбие (87 %), а
мальчики – смелость, вежливость, ум, гор-
дость, свободолюбие, доброта и миролюбие
(100 %). Из отрицательных качеств, по мне-
нию русских девочек, им присущи лень (73 %),
хитрость (67 %) и жадность (53 %), а по мне-
нию мальчиков – высокомерие (83 %), хит-
рость (66 %), лень, агрессивность и завист-
ливость (50 %).

По мнению русских девочек, казахам
присущи такие положительные качества, как
смелость, общительность, ум и доброта
(80 %), по мнению мальчиков – свободолю-
бие, гостеприимство и миролюбие (83 %).
К отрицательным качествам казахов девоч-
ки отнесли хитрость и завистливость (47 %),
лень (40 %), а мальчики – хитрость и жадность
(83 %). Самыми распространенными положи-
тельными качествами, присущими татарам,
девочки из русской группы считают общитель-
ность, ум, доброту (87 %), мальчики – гостеп-
риимство (100 %), честность, трудолюбие и
миролюбие (83 %), а также смелость, общи-
тельность (80 %) и свободолюбие (73 %). От-
рицательными качествами татар девочки из

русской группы считают хитрость (67 %),
лень и трусость (40 %), мальчики – трусость
и коварство (50 %). К положительным каче-
ствам представителей народов Кавказа девоч-
ки отнесли смелость, общительность (80 %),
свободолюбие (73 %), мальчики – свободолю-
бие (83 %), смелость, гордость (66 %). Отри-
цательными качествами, по мнению большин-
ства русских подростков, у представителей на-
родов Кавказа являются агрессивность (93 %
и 100 %) и наглость (60 % и 83 %), по мнению
девочек – еще и жестокость (67 %).

Подростки из группы казахов на вопрос о
качествах, присущих представителям своей и
других национальностей, ответили следующим
образом. Девочки считают, что их националь-
ности присущи такие положительные качества,
как смелость, гордость, трудолюбие (80 %),
мальчики выделили скромность (100 %), веж-
ливость, ум, гордость, трудолюбие (87 %).
К отрицательным качествам своей националь-
ности девочки из группы казахов отнесли хит-
рость, жадность, завистливость (60 %), маль-
чики отнесли такие качества, как лживость, вы-
сокомерие и лицемерие (50 %).

По мнению девочек казахской группы,
русским присущи такие положительные каче-
ства, как общительность, трудолюбие, добро-
та (80 %), а по мнению мальчиков – смелость
(87 %), гордость (75 %), щедрость (63 %).
К отрицательным качествам русских девоч-
ки отнесли завистливость (80 %), лень (70 %),
высокомерие (60 %), а мальчики – трусость и
жадность (75 %), лень и лживость (63 %). Рас-
пространенными положительными качества-
ми татар, по мнению девочек-казашек, явля-
ются гостеприимство (80 %), свободолюбие,
трудолюбие (70 %), по мнению мальчиков –
трудолюбие (63 %), вежливость, общитель-
ность, гордость (50 %). Отрицательными ка-
чествами татар девочки выбрали жадность и
высокомерие (60 %), мальчики – коварство
(75 %) и завистливость (63 %). Положитель-
ными качествами подростков с Кавказа де-
вочки считают гостеприимство (80 %), общи-
тельность, гордость и трудолюбие (70 %),
мальчики – гордость (63 %), вежливость и че-
стность (50 %). К отрицательным качествам –
агрессивность (90 %) и жесткость (80 %), а
мальчики – лживость (63 %), жестокость, на-
глость и завистливость (50 %).
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Подростками из группы татар были
даны следующие ответы. Девочки считают,
что положительными качествами в своей на-
циональности являются вежливость, доброта
и гостеприимство (100 %), а по мнению маль-
чиков – миролюбие (100 %) и общительность
(90 %). К отрицательным качествам своей
национальности девочки отнесли жадность
(50 %), лень и хитрость (40 %), а мальчики –
хитрость (70 %), лень и завистливость (40 %).

Положительными качествами, присущи-
ми русским, по мнению татарок, являются
гордость (90 %), смелость, честность, трудо-
любие, доброта (80 %), по мнению мальчи-
ков – ум (100 %), смелость, вежливость, об-
щительность (90 %). Отрицательными каче-
ствами русских, по мнению девочек, являют-
ся лень и лживость (60 %), по мнению маль-
чиков – лень (60 %), хитрость и завистливость
(50 %). По мнению девочек, казахам прису-
щи такие положительные качества, как веж-
ливость, честность, скромность, гостеприим-
ство (60 %), по мнению мальчиков – гостеп-
риимство и миролюбие (80 %). Отрицатель-
ными качествами казахов, по мнению дево-
чек из группы татар, являются хитрость, аг-
рессивность, лживость и высокомерие (60 %),
по мнению мальчиков – хитрость, завистли-
вость (60 %) и лживость (50 %). Присущими
для представителей народов Кавказа положи-
тельными качествами девочки считают сме-
лость и гордость (70 %), свободолюбие и тру-
долюбие (60 %), мальчики считают такими
качествами миролюбие (100 %) и общитель-
ность (90 %). Отрицательными качествами
подростков с Кавказа девочки-татарки счи-
тают агрессивность и лицемерие (80 %), же-
стокость и высокомерие (70 %), а мальчики –
агрессивность (80 %), жестокость (60 %), на-
глость (50 %).

Девочки из группы «Народы Кавказа»,
отвечая на вопрос «какие качества присущи
русским, казахам, татарам, представителям
народов Кавказа?», считают присущими для
своей национальностей такие положительные
качества, как трудолюбие, гостеприимство
(78 %), смелость и скромность (55 %), прак-
тически все мальчики данной группы к таким
качествам относят вежливость, честность,
гордость и гостеприимство. К отрицательным
качествам своей национальностей девочки

относят агрессивность (78 %), наглость и вы-
сокомерие (44 %), а мальчики – хитрость и
агрессивность (66 %).

Русских девочки с Кавказа наделяют
такими положительными качествами, как сво-
бодолюбие, трудолюбие, доброта, гостепри-
имство и щедрость (89 %), а мальчики – доб-
рота, щедрость и скромность (83 %). Отри-
цательными качествами русских, по мнению
девочек, являются лень (67 %), трусость и
агрессивность (55 %), по мнению мальчиков –
лень и лицемерие (83 %), наглость и завист-
ливость (66 %). Положительными качества-
ми казахов девочки с Кавказа считают гор-
дость и скромность (67 %), мальчики этой же
группы – свободолюбие (83 %), трудолюбие
(66 %), ум (50 %). Отрицательными качества-
ми казахов девочки считают лень, наглость
(89 %), жадность и лицемерие (78 %), маль-
чики считают такими качествами лень
(100 %) и завистливость (83 %). Положитель-
ными качествами, присущими татарам, девоч-
ки данной группы полагают ум (89 %), гор-
дость, щедрость и гостеприимство (55 %),
мальчики – свободолюбие (100 %), вежли-
вость, щедрость и скромность (66 %). К от-
рицательным качествам татар девочки отно-
сят лицемерие (89 %), жадность (67 %), жес-
токость и безволие (55 %).

Подростки из межнациональных семей
ответили следующим образом. По мнению
девочек, русские обладают такими положи-
тельными качествами, как смелость (100 %),
ум (89 %), общительность (78 %), мальчики
относят к положительным качествам русских
смелость и доброту (93 %). Отрицательны-
ми качествами русских девочки считают лень
(78 %), жадность, лживость и высокомерие
(67 %), мальчики – лень (73 %), агрессивность
(67 %), лживость и завистливость (60 %).
К положительным качествам казахов девоч-
ки-подростки из межнациональных семей от-
несли честность, свободолюбие (78 %), сме-
лость и гостеприимство (67 %), мальчики к
таким качествам отнесли общительность и ум
(80 %). Отрицательными качествами казахов,
по мнению девочек, являются лживость
(67 %), хитрость и жадность (55 %), по мне-
нию мальчиков – хитрость (73 %), лень и за-
вистливость (60 %). Положительными каче-
ствами татар девочки данной группы счита-
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ют общительность, ум, трудолюбие (89 %),
мальчики – общительность (87 %), вежли-
вость, гостеприимство и миролюбие (73 %).
Отрицательными качествами татар девочки
из межнациональных семей считают лицеме-
рие (55 %), лень, лживость и завистливость
(44 %), а мальчики – лень (73 %), завистли-
вость (67 %) и наглость (60 %). К положитель-
ным качествам представителей народов Кав-
каза девочки отнесли гостеприимство (67 %),
смелость, гордость и щедрость (55 %), маль-
чики – смелость (80 %), общительность
(67 %), гордость и гостеприимство (60 %).
К отрицательным качествам девочками были
отнесены агрессивность, наглость (100 %),
жестокость (89 %), а мальчиками – агрессив-
ность (87 %), жестокость (80 %), наглость и
высокомерие (73 %).

При ответе на вопрос о том, что может
быть причиной нежелания общаться с пред-
ставителями указанных национальностей,
большинство девочек русской, татарской и
казахской национальностей сообщили, что в
отношении представителей народов Кавка-
за – это неподобающее поведение в обще-
стве. Девочки-казашки хотели бы также ог-
раничить общение с татарами, потому что
испытывают трудности в понимании их и в
целом оценивают отношение татар к себе как
недоброжелательное.

Мальчики-татары основными причинами
нежелания общаться выделяют следующие:
с русскими и казахами – прошлые конфлик-
ты, с представителями народов Кавказа – их
чрезмерную агрессивность и несоответствие
поведения социальным нормам.

Представительницы народов Кавказа в
равной степени не испытывают желания вза-
имодействовать с казахами либо из-за того,
что считают их высокомерными, либо из-за
негативного опыта общения с ними. Подрос-
тки с Кавказа не хотят взаимодействовать с
русскими из-за того, что те, по их мнению,
«лживые и любят оскорблять других» (кста-
ти на то, что русские склонны оскорблять
представителей других этносов, указали в сво-
их ответах подростки татарской национально-
сти). Также подростки с Кавказа стараются
не взаимодействовать с казахами, потому что
те «обманывают, хитрят, они нечестные и
жадные», с татарами – из-за «сложностей в

общении», а с представителями своей этни-
ческой группы – из-за агрессивности.

Таким образом, проведя опрос среди
подростков разных национальностей, нам уда-
лось установить, что у всех респондентов от-
ношение к людям другой национальности
чаще позитивное или безразличное. Русские
и представители народов Кавказа с осторож-
ностью относятся к представителям своей
национальности, остальные группы респонден-
тов относятся с осторожностью к представи-
телям других национальностей. При этом де-
вочкам-респондентам менее свойственна ори-
ентация на национальность других людей при
взаимодействии, чем мальчикам.

В этнических установках респондентов
преобладает ориентация на свою националь-
ность и низкая заинтересованность во взаи-
модействии и познании культуры, традиций
других национальностей. В каждой националь-
ной группе выше оцениваются положительные
качества своей национальности, чем других,
а оценки негативных качеств выше у пред-
ставителей других национальностей, чем в
своей. Таким образом, подростки склонны к
восприятию представителей других нацио-
нальностей через призму этнического фаво-
ритизма и проявлению этнической дискрими-
нации, что порождает национально-этнические
конфликты в подростковой среде.

В одном из вопросов анкеты подростков
спрашивали о том, что может помочь улуч-
шить отношения между представителями раз-
ных национальностей.

Большинство подростков считают, что
лучше всего помогает создавать гармонич-
ные отношения с другими народами толерант-
ное отношение к ним, уважение, доброта, веж-
ливость, понимание и поиск компромисса в
ситуации разногласий. Так считают 70 % де-
вочек и 75 % мальчиков из опрошенных ка-
захов, 73 % русских девочек и 33 % русских
мальчиков, 67 % девочек и 33 % мальчиков
из межнациональных семей, среди подрост-
ков-татар – 40 % девочек и 60 % мальчиков,
каждый третий представитель народов Кав-
каза. Большинство респондентов предлага-
ет проводить больше культурно-развлека-
тельных мероприятий, где можно ознако-
миться с культурными и национальными осо-
бенностями различных народов Российской
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Федерации, а также специально обучать это-
му в школах.

Во всех группах также было отмечено,
что построению гармоничных отношений мо-
жет способствовать совместное проживание
и общение людей разной национальности, а
также совместные дела и занятия. С этим
согласны 17 % русских мальчиков, 40 % де-
вочек и 10 % мальчиков из группы татар, 11 %
девочек и 33 % мальчиков из народностей
Кавказа, 13 % мальчиков из межнациональ-
ных семей, 10 % девочек-казашек.

О дружбе народов говорят 10 % дево-
чек и 20 % мальчиков из группы татар, 20 %
девочек и 13 % мальчиков из группы казахов
и подростков из межнациональных семей, 11 %
представительниц с Кавказа.

В каждой группе в ответах были и свои
особенности. Так, например, 17 % русских
мальчиков считают, что улучшить отношения
возможно благодаря интересу к культуре дру-
гих национальностей, взаимопомощи и пра-
вильной государственной политике (в частно-
сти, предлагается снимать и показывать на
федеральных каналах больше передач, посвя-
щенных национальному многообразию Рос-
сийской Федерации). Такое же количество
респондентов мужского пола с Кавказа непре-
менным условием выделяют невмешатель-
ство в образ жизни, культуру представителей
других национальностей.

В группе татар 10 % мальчиков счита-
ют, что созданию хороших отношений помо-
гает совместное празднование национальных
праздников (так же считают 13 % девочек из
русской группы), а 10 % девочек делают ак-
цент в этом вопросе на изучение и интерес к
культурам других национальностей. В межна-
циональных семьях 11 % девочек и 13 %
мальчиков считают, что просто нужно быть
хорошим человеком, а 11 % девочек счита-
ют, что в создании гармоничных отношений
помогает должное воспитание и нераспрост-
ранение слухов и недостоверной информации
о других национальностях.
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Abstract. The article is devoted to revealing psychological reasons of conflicts among
adolescents of different nationalities using the questionnaire method. To prevent natsional-
ethnic conflict among adolescents it is important to know the content of these determinants.
The survey was conducted with the participation of 98 teenagers (Russian, Kazakhs, Tatars,
representatives of the peoples of the Caucasus, as well as young people from ethnic families)
living in the city of Astrakhan. The results showed that positive or indifferent attitude towards
other nationalities prevails in the ethnic attitudes of adolescents. During the interaction, they
emphasize the positive qualities of their nationality and negative qualities in people of other
nationalities. Consequently, adolescents tend to perceive other nationalities through the prism
of ethnic favoritism, and the manifestation of ethnic discrimination that give rise to national-
ethnic conflicts in teenage environment. Most adolescents are not interested in the culture and
traditions of other nations. That is why the transformation of ethnic attitudes and stereotypes
is an important aspect of prevention of interethnic conflicts among adolescents. It shoul be
mentioned that adolescent girls are less focused on the nationality of other people in the
interaction than boys.

In many cases teens believe that it is better to create harmonious relations with other
nations, to be tolerant, to show respect, kindness, courtesy, understanding and the search for
compromise in a situation of disagreement.

Key words: adolescents, national and ethnic conflict, psychological determinants, ethnic
attitudes, ethnic stereotypes, ethnic favoritism, ethnic discrimination, interaction.


