
Конференция «Ломоносов-2023»

Секция «Этнопсихология и психология межгрупповых отношений»

Связь доверия в межэтнических отношениях с этнической идентичностью и
личностными особенностями этнофоров

Алборова Алена Валериевна
Аспирант

Северо-Осетинский государственный педагогический институт, Владикавказ, Россия
E-mail: alborova-alena2012@yandex.ru

Доверие в межэтнических отношениях важный аспект взаимодействия этнофоров в
многонациональном государстве. Многочисленные народности, проживающие на террито-
рии Российской Федерации, имеют существенные этнокультурные отличия, следователь-
но, проблема доверия в межэтнических отношениях имеет для нашего государства особую
значимость.

Межэтнические отношения рассматриваются исследователями как единство осознава-
емых и эмоционально окрашенных представлений / оценок, объектами которых представ-
ляются этнокультурные группы и их представители. На доверие в межэтнических вза-
имоотношениях влияют исторические, социально-культурные, политические, социально-
психологические, ситуативные факторы [1].

Рассматривая понятие социального капитала личности, А.Н. Татарко пишет о необхо-
димости его понимания как системы доверительных отношений, возникающих в процессе
социализации и интеграции личности. Также, автор отмечает, что в поликультурном об-
ществе, в процессе глобализации, значимая роль в интеграции личности отводится пози-
тивной идентичности представителей этнических групп [1].

Этническая идентичность - проблема, которая всегда была значима для многонацио-
нальных регионов с высоким уровнем межэтнических контактов. В исследовании проблем
этнической идентичности и доверия в межэтнических отношениях в поликультурном реги-
оне важен анализ процессов и явлений, порождающих различные формы взаимных реак-
ций контактирующих этногрупп, а также выявление общих и специфических факторов,
которые оказывают влияние на доверительные отношения, межкультурные взаимодей-
ствия и взаимовосприятие [2].

Этническая идентичность этнофора понимается как осознание себя представителем эт-
носа, а также переживание личностью своего сходства с одной этногруппой и отделения
от иных [3, 4]. Этническая групповая идентичность рассматривается в контексте исследо-
ваний этногрупп, к которым этнофор и с которой отождествляется [5].

Личностные особенности этнофоров - это исторически сложившаяся совокупность устой-
чивых психологических черт представителя определенной этногруппы, которая определя-
ет привычную манеру поведения, типичный образ действий, проявляющиеся в их отноше-
нии к различным аспектам жизнедеятельности.

В эмпирическом исследовании мы изучали показатель доверия в межэтнических отно-
шениях, этническую идентичность и личностные особенности представителей титульных
этносов трех республик Северного Кавказа: РСО-Алания, Чеченская Республика и Ка-
бардино-Балкарская Республика. Выборку исследования составили 200 респондентов, из
которых: 80 человек - осетины, 80 человек - чеченцы, 40 человек - кабардинцы. Возраст
опрашиваемых - от 16 до 25 лет.

В исследовании использовались методика Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко, оцениваю-
щая валентность, определенность этнической идентичности и межэтнические установки,
авторская шкала, измеряющая уровень доверия респондентов к этноконтактным группам
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и 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла. Для математической обработки
данных использовался корреляционный анализ.

Результаты опроса показали, что:
- в выборке представителей осетинской этнической группы: чем больше выражен пока-

затель межэтнического доверия, тем больше выражены такие черты как общительность,
доминантность (самоуверенность, независимость), нормативность поведения, высокий ин-
теллект, высокий уровень самоконтроля, высокий уровень эмпатии по отношению к пред-
ставителям иноэтнических групп, готовность к взаимодействию с представителями других
групп, позитивность этнической идентичности, и, тем менее выражена такие личностные
особенности, как подозрительность и тревожность во взаимодействии с представителями
иноэтничных групп;

- в выборке представителей чеченской этнической группы: чем больше выражен по-
казатель межэтнического доверия, тем больше выражены эмоциональная стабильность
(выдержанность, устойчивость), высокий уровень эмпатии к представителям иноэтниче-
ских групп, готовность к взаимодействию с представителями иноэтногрупп, и тем меньше
выражен показатель амбивалентности этнической идентичности;

- в выборке представителей кабардинской этнической группы: чем больше выражен
показатель межэтнического доверия, тем больше выражены самоуверенность, независи-
мость и готовность к взаимодействию с представителями других этнических групп.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что показатель ме-
жэтнического доверия связан с личностными особенностями и с особенностями этнической
идентичности этнофоров, т.е. чем более выражен показатель межэтнического доверия,
эмпатии по отношению к другим этногруппам, готовность к межэтническому взаимодей-
ствию, тем менее выражены тревожность, амбивалентность, негативность идентичности
личности.

Проблема доверия в межэтнических отношениях особенно актуальна, в частности Се-
веро-Кавказском федеральном округе, ввиду этнического разнообразия данного региона.
Исследования в данной области важны для оптимизации взаимодействия совместно про-
живающих народностей.
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