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Роль социально - психологических факторов в формировании межэтнических 

отношений 

 

Изучение межэтнических отношений обуславливает особую актуальность в условиях 

многонациональной страны. Особенно проблема взаимоотношений возникает в период активного 

роста миграционных процессов, в современных условиях считается особо актуальной. За 2015 год 

в страны Еврозоны приехали приблизительно 1,2 миллиона людей из других стран. Европейская 

комиссия констатировала, что сложившаяся миграционная обстановка проявляется как кризис 

политическо, социальной, экономической и культурно-нравственной сторон жизни общества 

произошедший после Второй мировой войны. РФ по состоянию на 1 ноября находятся 10 

миллионов 212 тысяч иностранных граждан, 85% из них — граждане СНГ.  

Как считает Урсула Мюнх, директор Академии политического образования Германии, в ФРГ 

наблюдается трансформация количественных и качественных показателей соотношения, а также 

совместимости демократических и миграционных процессов, что в дальнейшем называется 

«эффект канцлера» [1]. 

Миграционные отношения, которые возникают на межличностном, групповом, 

институциональном уровня, в различных взаимосвязях этногрупп, наций и народов. 

Институциональный уровень определяет отношения данных представителей с точки зрения 

государственной регуляции.  

Особым социально-психологическим фактором актором обладают межличностные и 

групповые взаимоотношения этнофоров и национальных групп, к ним можно отнести: 

мотивационный подход, объясняющий содержание и настроение межэтнических отношений 

(уровень враждебности, напряженности, нейтральности. Зигмунд Фрейд и его единомышленники 

считали, что состояние враждебности это бессознательный процесс эмоционального состояния в 

семье [4]. Авторы теорий «фрустраций» и агрессии» оперируют фактами неосуществления важной 

для индивида жизненной цели, нереализуемых или неразделенных чувств, состояния тревоги, 

раздражения, возбудимости и готовности к агрессивному поведению – это когнитивный подход. 

Другая концепция социальной идентичности Генри Теджфела, развивающаяся в рамках 

данного подхода выделяет группу как осознаваемое человеком единство, восприятие, отличие себя 

и других [3]. Межгрупповое сравнение проявляется в процессах кооперации, конкуренции, 

конфликта. Одним из важных направлений изучения отношений между группами выделяют 

исследование когнитивных процессов, таких как социальная идентификация, социальное 

сравнение, межгрупповая дискриминация [2]. Представители когнитивного подхода считают, что 

члены группы эмоционально ассоциируют себя и оценивают каждого представителя. 

Так русские осознают себя в группе себе подобных на уровне психологической реальности. 

Ученый Л. Берковиц, с позиции мотивационного подхода определил, что этнические изменения 

эмоционального состояния в США это проявление состояния фрустрации с элементами 

относительной депривацией, то есть свою сложную ситуацию люди сравнивали с объединением 

иных этнических групп взаимодействующих с ним. Исследователи доказали, что состояние 

фрустрации может не приводить к агрессии. Вероятны иные формы поведения или иные способы 

решения  проблем, провоцирующие фрустрационные состояния, а так же переход фрустрации в 

депрессию.  

Для этнических групп, депривации возникают на территории межэтнических конфликтов или 

напряженности, проявляются на индивидуальном уровне в виде неврозов и астении. Однако 

состояние фрустрации может быть не связанно с этническими представителями, а обуславливаться 

экономическими трудностями или кризисом, когда стереотипные – негативные характиристики 

мигрантов становятся наиболее яркими, вследствие чего увеличивается число конфликтов с 

мигрантами на личностном уровне.  

Следовательно, субъективный подход, поддерживающийся тезисом о влиянии этнической 

(внутренней) идентичности на межгрупповые взаимоотношения подтверждается выводами 

представителей отечественно школы в социальной психологии и деятельностный подход, на основе 

положений Льва Семёновича Выготского и Алексея Николаевича Леонтьева о социально-
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культурно-исторической обусловленности психики человека. Поэтому объективные обстоятельства 

влияют одновременно и на когнитивный, и на социальный компонент межгруппового 

взаимодействия.  

Таким образом, объяснение процесса взаимодействия этнических групп важно учитывать все 

условия социальной и личностной жизни этнофоров, а также их историческое прошлое и политико-

экономическое устройство страны. 
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