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ЭТНИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка обоснования психологических эффектов и 
закономерностей этнической социализации личности в современных условиях. Психоло-
гические эффекты этнической социализации рассматриваются как психологические об-
разования, свидетельствующие о ее степени и глубине, в качестве которых выступают: тип 
этнической идентичности, ценностные ориентации, уровень толерантности к Другим. От-
мечается, что достижение указанных психологических эффектов способствует формирова-
нию такого надэтнического образования, как гражданская идентичность. Психологические 
закономерности этнической социализации отражают устойчивые связи и отношения ее 
психологических эффектов: усвоение системы ценностей этнической общности способству-
ет становлению позитивной этнической идентичности; позитивная этническая идентич-
ность способствует развитию толерантности; система ценностных ориентаций, позитивная 
этническая идентичность и толерантность способствуют достижению гражданской иден-
тичности. В целом, этническая социализация выступает как процесс вхождения индивида 
в полиэтническое общество через прохождение универсальных макрофаз: адаптации как 
приспособления индивида к нормам, правилам, традициям этнической группы; индивиду-
ализации как достижения этнической идентичности, системы ценностных ориентаций, то-
лерантности в полном объеме и интеграции как осознанного выстраивания взаимодействия с 
представителями других этнических групп. На основе выделенных психологических эффек-
тов и закономерностей этнической социализации предложены ее варианты: успешная, не-
завершенная и этническая десоциализация. При незавершенной этнической социализации 
индивид не усваивает в должной мере нормы и ценности своей этнической группы. При 
этнической десоциализации присутствуют дискриминационные формы межэтнических 
отношений и этническая нетерпимость. Интегральным результатом успешной этнической 
социализации является этносоциализированная личность, отличающаяся ценностным при-
знанием и принятием этнокультурного многообразия, позитивной этнической идентично-
стью, развитой толерантностью.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Этническая социализация, психологические эффекты, психологиче-
ские закономерности, этносоциализированная личность, варианты этнической социализации.
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ETHNIC SOCIALIZATION OF A PERSON:  
THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS AND PATTERNS

ABSTRACT. The article attempts to justify psychological effects and patterns of personal ethnic 
socialization in modern circumstances. The psychological effects of ethnic socialization are con-
sidered as psychological patterns indicating the extent and depth of ethnic socialization. These 
patterns are: the type of ethnic identity, value orientations, the level of tolerance to Others. It is 
specified that the mentioned psychological effects attainment contributes to the formation of such 
a meta-ethnic pattern as civil identity. Psychological patterns of ethnic socialization reflects the 
strong bonds and interrelations of its psychological effects: the assimilation of the ethnic commu-
nity’s value system encourages the formation of positive ethnic identity; positive ethnic identity 
contributes to the tolerance development; the system of value orientations, positive ethnic identity 
and tolerance contribute to the achievement of civic identity. As a whole, ethnic socialization is 
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Актуальность исследования проблемы 
этнической социализации личности в со-
временных условиях не вызывает сомнений 
и обусловлена ростом межэтнической на-
пряженности, «ксенофобии, этнофобии, ми-
грантофобии» и т. д. [1, c. 42]. При этом мы 
наблюдаем реальные изменения современно-
го ребенка, в частности оторванность от соб-
ственных культурных традиций и истории, 
неудовлетворенности его этнокультурных 
интересов и потребностей и т. д. [2].

В связи с этим особого внимания заслу-
живает проблема изучения психологических 
эффектов и закономерностей этнической 
социализации. Эффекты социализации 
трактуются как психологические явления, 
свидетельствующие о мере и глубине со-
циализации [3]. Понятие «психологические 
эффекты социализации» введено в науч-
ный оборот Б. Г. Ананьевым [4], согласно 
которому к ним относятся: социальные уста-
новки; ценностные ориентации; мотивы; 
определенные черты характера. Результа-
тами этнической социализации, как пишет 
М. С. Яницкий [5], являются усвоенные ре-
бенком нормы, ценности, традиции, симво-
лы, социальные роли и образцы поведения, 
характерные для той или иной культуры, и 
этническая идентичность. Р. М. Шамионов 
[6] в качестве психологических эффектов 
этнической социализации выделяет этни-
ческую идентичность, этническое самосо-
знание и толерантность, Р. И. Зинурова [7] 
акцентирует свое внимание на этнической 
идентичности и этнокультурной компетент-
ности. В целом, успешная социализация 
должна быть направлена на формирование 
способности к самостоятельному выбору и 
толерантности к Другим [8]. Как отмечается 
в проекте концепции поликультурного об-
разования в России, в результате социализа-
ции должна формироваться всесторонне и 

гармонически развитая личность, осущест-
вляющая этнокультурное и гражданское 
самоопределение на основе национальной 
традиции, ценностей российской и миро-
вой культуры1. Подобная постановка вопро-
са актуализирует необходимость расшире-
ния понятия «этническая социализация» и 
обоснования положения о том, что этниче-
ская социализация в современных услови-
ях должна учитывать процесс становления 
гражданской идентичности личности, кото-
рая как надэтническое образование призва-
на сплотить многонациональный народ. 

Таким образом, этническая социализация 
в настоящее время должна способствовать ста-
новлению гармоничной и толерантной лично-
сти, с позитивной этнической и гражданской 
идентичностью, с ценностным отношением 
к этнокультурному разнообразию, успешно 
интегрированной в человеческое сообщество в 
целом. В свете сказанного психологическими 
эффектами этнической социализации высту-
пают определенный тип этнической иден-
тичности, система ценностных ориентаций 
и уровень толерантности к Другим, способ-
ствующие достижению надэтнического обра-
зования — гражданской идентичности. 

Теоретическое исследование психологи-
ческих эффектов этнической социализации 
личности позволило выделить ее психологи-
ческие закономерности. 

Психологические закономерности этни-
ческой социализации понимаются нами как 
устойчивые связи и отношения психологи-
ческих эффектов этнической социализации 
личности, выражающиеся в следующих по-
ложениях:

1. Усвоение системы ценностей этниче-
ской общности способствует становлению 

1 Проект концепции развития поликультурного 
образования в РФ. URL : http://минобрнауки.рф/до-
кументы /841.

presented as the process when an individual joins a multi-ethnic society through passing the uni-
versal macro-phases: adaptation as an individual adaptation to the norms and rules, ethnic group 
traditions, the individualization as a process of ethnic identity achievements; value system; full 
tolerance; integration as a conscious development of interaction with other ethnic groups repre-
sentatives. On the basis of distinguished ethnic socialization psychological effects and patterns the 
author proposes the variants of ethnic socialization: successful, incomplete and ethnic desocializa-
tion. Upon incomplete ethnic socialization the individual is not able to adopt to the norms and 
values of the ethnic group in proper way. Ethnic desocialization implies discriminatory forms of 
inter-ethnic relations and ethnic intolerance. Integral result of successful ethnic socialization is an 
etno-socialized person, characterized with values admission and ethno-cultural diversity accep-
tance, positive ethnic identity, developed tolerance.
KEYWORDS. Ethnic socialization, psychological effects, psychological patterns, etno-socialized 
identity, ethnic socialization variants.
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позитивной этнической идентичности: при-
нятие ценностей этнической группы являет-
ся условием сохранения и воспроизводства 
этнической культуры [5]; сегодня наблюдает-
ся снижение значимости традиционных цен-
ностей [9]; а утрата традиционных ценностей 
размывает этническую идентичность, разру-
шая ее [10]; вакуум как результат обесцени-
вания духовных идеалов народа, заполняет-
ся гипертрофированными национальными 
чувствами, «освящением» национальных 
ценностей и обострением национального са-
мосознания [11].

2. Позитивная этническая идентичность 
способствует развитию толерантности: су-
ществует устойчивая связь между позитив-
ной этнической идентичностью и толерант-
ностью [12]; уверенность в своей этнической 
идентичности дает основание для уважения 
других групп [13]; позитивная этническая 
идентичность задает оптимальный баланс 
толерантности по отношению к собственной 
и другим этническим группам [14]; разруше-
ние позитивной этнической идентичности 
приводит к росту негативных стереотипов и 
интолерантности [12]; мобилизации различ-
ных ксенофобных установок и национали-
стических настроений [1].

3. Система ценностных ориентаций, по-
зитивная этническая идентичность и то-
лерантность способствуют достижению 
гражданской идентичности: гражданская 
идентичность, являясь надэтническим об-
разованием, способна объединить предста-
вителей разных этнических групп в единое 
общество [15]; этническая и гражданская 
идентичность не исключают, а дополняют 
друг друга [16], но эта совместимость возмож-
на в системе отношений, основанной на по-
стулате ценностного равенства этнических 
культур [17]; препятствием для формирова-
ния гражданской идентичности и межнаци-
ональной интеграции является не актуали-
зированная этническая идентичность как 
таковая, а ее интолерантное наполнение, 
ригидность, отсутствие механизмов реа-
гирования на изменяющиеся социальные, 
культурные, политические условия [18]. 

В целом, обоснование психологических 
эффектов и закономерностей этнической со-
циализации личности позволяет нам опреде-
лить понятие «этническая социализация» как 
процесс становления этнической идентично-
сти, системы ценностных ориентаций и то-
лерантности, способствующих достижению 

надэтнического образования — гражданской 
идентичности личности. 

Для анализа этнической социализации 
в процессуальном плане принципиальное 
значение имеет теория А. В. Петровского, со-
гласно которому социальное развитие лич-
ности как процесс вхождения в общество и 
интеграции в нем включает три макрофазы: 
адаптация, индивидуализация, интеграция. 
По словам ученого, социальное развитие 
личности «подчинено психологическим за-
кономерностям, которые с необходимостью 
воспроизводятся относительно независимо 
от специфических характеристик той общ-
ности, в которой оно совершается» [19, с. 78]. 

В соответствии с данной логикой, этни-
ческая социализация может рассматриваться 
как процесс прохождения данных универ-
сальных макрофаз. При этом адаптация ха-
рактеризуется: приспособлением индивида 
к нормам, правилам, традициям этнической 
группы, принадлежность к которой опреде-
ляется на основе критерия приписывания ре-
бенка к определенному этносу [20]. 

Основная задача: быть таким, как все [19]. 
Содержание: этническая самоидентифи-

кация по принципу «Я такой же, как окру-
жающие» [21]; освоение наиболее распро-
страненных элементов своей культуры [22]; 
появление первых знаний о своей этнической 
принадлежности [23]; приобретение предпи-
санного обществом этнического статуса [8]; 
сказочно-мифологическое отношение к эт-
ническому миру [24].

Результат: этническая самоидентифика-
ция, этнокультурная осведомленность, этни-
ческие представления.

Риски: этнокультурная депривация (неу-
довлетворенность этнокультурных интересов 
и потребностей), размывание традиционных 
норм и ценностей, этническая неопределен-
ность, ложная идентичность.

Фаза индивидуализации отличается же-
ланием подчеркнуть свою индивидуаль-
ность, неповторимость [19]; характеризуется 
обособлением личности [26]; определяется 
критерием внутреннего выбора [20].

Задача: быть не таким, как все [19]. 
Содержание: достижение этнической 

идентичности в полном объеме [23]; этни-
ческая самоидентификация по принципу 
«Я такой же, как мой народ» [21]; появле-
ние чувства этнической константности [12]; 
осознанное приобщение к культурным цен-
ностям, святыням, истории народа [20]; вы-
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страивание толерантного или интолерант-
ного поведения.

Результат: этническая идентичность, эт-
ническая константность, ценностные ориен-
тации и толерантность.

Риски: размывание, смешение, гипербо-
лизация этнической идентичности, интоле-
рантность, размывание или утрата традици-
онных ценностей, негативные этнические 
стереотипы. 

Фаза интеграции характеризуется дости-
жением баланса между индивидуальными 
потребностями и социальными требования-
ми в структуре личности.

Задача: установление равновесия между 
стремлением «быть таким, как все» и «быть 
не таким, как все» [19].

Содержание: «врастание» индивидуальной 
психики в нормативный дух культуры [26]; 
конструирование этнического мировоззре-
ния [27]; становление позиции «Я − предста-
витель своего народа» [21]; экспериментиро-
вание в культуре, внесение в нее изменений 
[22]; выбор стратегии межкультурного взаи-
модействия между национализмом и мульти-
культурализмом [28].

Результат: интеграция в полиэтническое 
общество, осознанное выстраивание взаимо-
действий с представителями других групп. 

Риски: дезинтеграция в полиэтническом 
обществе, неадекватность в межэтнических 
отношениях, интолерантность, ксенофобия, 
поиск социальных ниш по другим (не этни-
ческим) критериям.

Интегральным результатом успешной 
этнической социализации является этносо-
циализированная личность, отличающаяся 
ценностным признанием и принятием эт-
нокультурного многообразия, позитивной 
этнической идентичностью, развитой толе-
рантностью:

1. Ценностное признание и принятие эт-
нокультурного многообразия понимается 
как ситуация освоения образцов и ценно-
стей родной, российской, мировой культу-
ры, культурно-исторического и социально-
го опыта человечества1; принятия ведущих 
ценностей своей национальной культуры [1]; 
признание ценности равенства этнических 
культур, ценности социальной интеграции 
[12]; интерес к культурным различиям и при-
знание ценности культурного многообразия 

1 Проект концепции развития поликультурного 
образования в РФ.

[29; 30]. Позитивная этническая и граждан-
ская идентичность личности характеризует-
ся сочетанием положительного 8отношения 
к собственному народу и к другим народам 
[14; 16; 19]; ясным и четким осознанием себя 
в качестве представителя этнической группы 
[12]; осознанием себя в качестве гражданина, 
уважающего историю своей Родины и несу-
щего ответственность за ее судьбу в современ-
ном мире [31].

2. Развитая толерантность означает на-
личие таких личностных черт, как знание 
самого себя, защищенность, ответственность, 
способность к эмпатии, чувство юмора [32]; 
отсутствие предубежденности и негативных 
установок по отношению к представителям 
других этносов, уважение их традиций, пра-
вил поведения, образа жизни [12]; принятие 
Другого [33]; межэтнический диалог [34].

Но не всегда этническая социализация 
имеет такой результат. Возможны негатив-
ные различные нарушения этнической соци-
ализации, приводящие к этнофункциональ-
ным рассогласованиям в идентификации, к 
дезадаптированности личности [24]; к эмоци-
ональному дискомфорту [35]; к эмоциональ-
ным нарушениям, которые в последнее время 
все чаще проявляются у людей с несформи-
рованной позитивной этнической идентич-
ностью, испытывающих внутренний кон-
фликт с культурой и этничностью [36] и т.д. 
Характер влияния нарушений этнической 
социализации на психическое и психологи-
ческое здоровье человека является актуаль-
ным направлением в современных исследова-
ниях. Так, в частности выявлены взаимосвязи 
с самочувствием и когнитивной гибкостью 
[37], с депрессивными симптомами [38], на-
личием барьеров общения [39], самооценкой 
[40], психическими расстройствами [41; 42], с 
субъективным благополучием личности [43], 
с виктимизацией и буллингом [44] и т. д. 

В связи с тем, что существуют нарушения 
социализации, при которых неадекватность 
поведения не носит асоциального характе-
ра, и нарушения социализации, при которых 
поведение приобретает характер, противо-
речащий нормам морали и права [45], мы 
выделяем такие варианты этнической соци-
ализации, как незавершенная и этническая 
десоциализация. 

При незавершенном варианте этниче-
ской социализации индивид не усваивает в 
должной мере нормы и ценности своей эт-
нической группы, испытывая в связи с этим 
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внутриличностные конфликты [46]. Возмож-
на ситуация, когда такая неопределенность 
приводит к негативизму и даже нетерпимо-
сти по отношению к собственному этносу 
[14]. Человек, отдаляясь от своей этнической 
группы, ищет устойчивые социально-психо-
логические ниши по другим, не этническим 
критериям и утрачивает глубинное понима-
ние своей этничности [36].

При этнической десоциализации инди-
вид проявляет дискриминационные формы 
межэтнического взаимодействия, этническую 
нетерпимость. Деструктивность в межэтни-
ческих отношениях обусловлена гипериден-
тичностью [14], наличием предубежденности 
по отношению к другим этносам [46]. Этно-
культурные различия воспринимаются как 
угрожающие, включаются защитные меха-
низмы, выражающиеся в чувстве этнического 
превосходства над другими [29]. Отмечаются 
факты физического или психологического 
насилия представителей этнических мень-
шинств [44], участие в радикальных группах, 
пропагандирующих национальную нена-
висть [28]. 

Итак, проведенное теоретическое иссле-
дование позволяет нам сделать следующие 
выводы:

1. Психологическими эффектами этниче-
ской социализации личности, свидетельству-
ющими о ее успешности или неуспешности, 
выступают тип этнической идентичности, 
система ценностных ориентаций, уровень то-
лерантности. 

2. Психологические закономерности эт-
нической социализации личности отражают 
устойчивые связи и отношения психологи-
ческих эффектов этнической социализации 
личности: а) усвоение системы ценностей 

этнической общности способствует станов-
лению позитивной этнической идентично-
сти; б) позитивная этническая идентичность 
способствует развитию толерантности; в) си-
стема ценностных ориентаций, позитивная 
этническая идентичность и толерантность 
способствуют достижению надэтнического 
образования — гражданской идентичности. 

3. Этническая социализация как про-
цесс вхождения в полиэтническое общество 
включает фазы: адаптации, индивидуализа-
ции и интеграции. Усвоение этнокультур-
ного опыта на основе критерия приписыва-
ния индивида к определенной этнической 
группе определяет адаптацию; обособление, 
сознательное приобщение к культурным 
ценностям и истории народа характеризует 
индивидуализацию; укрепление достигну-
тых психологических эффектов этнической 
социализации, выбор стратегий межэтниче-
ского взаимодействия означает интеграцию.

4. В зависимости от психологических эф-
фектов этнической социализации следует вы-
делить три варианта этнической социализа-
ции: успешная, незавершенная и этническая 
десоциализация. При успешной этнической 
социализации личность характеризуется по-
зитивной этнической идентичностью, раз-
витой толерантностью и признанием цен-
ностей этнокультурного многообразия. При 
незавершенной этнической социализации 
личность отличается неопределенной эт-
нической идентичностью, неустойчивой 
толерантностью, утратой ценностей своей 
этнической культуры. Этническая десоциа-
лизация характеризуется гиперидентично-
стью (этноэгоизм, этноизоляционизм и этно-
фанатизм), интолерантностью, неприятием 
ценностей других этнических групп.
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