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ДИНАМИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ “ЭТНОПСИХОЛОГИЯ”

В статье представлены результаты исследования особенностей этнической 
идентичности у студентов-психологов. Показано, что изучение дисциплины “Эт
нопсихология” приводит к осознанию студентами своей этнической принадлеж
ности и усилению выраженности как когнитивного, так и аффективного компо
нентов этнической идентичности.

Введение
В современном мире происходит интенсификация межэтничес

ких контактов, как непосредственных (туризм, трудовая миграция, 
студенческие обмены), так и опосредованных средствами массовой 
коммуникации (спутниковое телевидение, Интернет). Нацио
нальный фактор приобретает все большее значение при организа-
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ции взаимодействия между людьми, как на государственном, так и 
на межличностном уровнях. Изучение этнических особенностей 
партнеров по общению необходимо для организации эффективно
го взаимодействия в самых различных областях профессиональной 
деятельности и социального творчества. В связи с этим особую 
ценность этнопсихологические знания представляют для подготов
ки специалистов социальной сферы, в том числе психологов.

С 2007 -  2008 учебного года в реестр учебных дисциплин, изу
чаемых студентами-психологами, введен предмет “Этнопсихология”. 
Наряду с образовательными задачами, обусловленными подготов
кой студентов к профессиональной деятельности в условиях меж- 
культурного взаимодействия, одной из основных задач изучения 
дисциплины является актуализация этнической идентичности бу
дущих психологов. В связи с этим представляет интерес исследо
вание динамики этнической идентичности студентов в процессе 
изучения дисциплины “Этнопсихология”.

Основная часть
В современной науке этническая идентичность рассматривается 

как составная часть социальной идентичности, которая относится к 
осознанию своей принадлежности к определенной этнической общ
ности. Она является результатом сложного когнитивно-эмоциональ- 
ного процесса переживания себя как представителя этноса, отожде
ствления себя с ним и обособления от других этносов. В структуре 
этнической идентичности выделяют два основных компонента:

-  когнитивный компонент — знания и представления об осо
бенностях собственной этнической группы и осознание себя 
ее членом на основе этнодифференцирующих признаков (язык, 
религия, искусство и т.д.);

-  аффективный компонент -  чувство принадлежности к группе 
и его значимость для индивида, оценка качеств этнической 
группы, отношение к членству в ней [1].

Этническую идентичность необходимо отделять от этничности -  
принадлежности к определенному этносу по ряду объективных 
признаков (этнической принадлежности родителей, языку, месту 
рождения). Если этничность -  это приписываемая обществом ха
рактеристика, то этническая идентичность формируется индиви
дом под воздействием социальной реальности на основе этничнос
ти, но не сводится к ней. В реальной жизни субъективная 
идентичность и социально приписанная этничность не всегда со
впадают. Кроме того, этническая идентичность может не совпадать
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и с декларируемой идентичностью (т.е. причислением себя к этни
ческой общности), которая проявляется в “самоназывании” и зави
сит от социальной ситуации (места жительства, принадлежности к 
этническому большинству или меньшинству и др.) [2].

На формирование и проявление этнической идентичности ин
дивида влияет ряд факторов, самыми значимыми из которых явля
ются: 1) особенности этнической социализации в ближайшем со
циальном окружении (семья, школа, вуз); 2) особенности 
этнокультурной среды, прежде всего ее гетерогенность-гомогенность; 
3) статусные отношения между различными этническими группа
ми [1].

Формирование этнической идентичности в условиях нашей стра
ны происходит в особых условиях, к которым относятся наличие 
двух государственных языков, а также близость, гомогенность куль
тур, к которым принадлежит основная часть населения (белорус
ская, русская, украинская, польская). Все это может затруднять 
процесс осознания индивидом себя в качестве представителя опре
деленной этнической группы.

С целью изучения особенностей этнической идентичности у сту- 
дентов-психологов и исследования ее динамики в ходе изучения 
курса “Этнопсихология” на протяжении 2008 -  2010 гг. нами было 
проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
50 второкурсников и 38 студентов пятого курса, обучающихся по 
специальности “Психология”. В качестве диагностического инстру
ментария нами были использованы тест двадцати утверждений на 
самоотношение М. Куна и Т. Макпартленда [3, с. 257-258], а также 
методика Дж. Финни [2, с. 16-17] для измерения выраженности 
этнической идентичности.

Тест двадцати утверждений на самоотношение М. Куна и 
Т. Макпартленда основан на использовании нестандартизиро- 
ванного самоописания. Испытуемых просили в течение двенадцати 
минут дать двадцать различных ответов на вопрос, обращенный к 
самому себе: “Кто я такой?”. Ответы необходимо было давать в том 
порядке, в котором они спонтанно возникали. Анализ результатов 
методики позволил определить, представлена ли среди ряда соци
альных идентичностей студентов этническая идентичность.

Методика Дж. Финни служит для определения общего показа
теля этнической идентичности, выраженности ее когнитивного и 
аффективного компонентов, а также позволяет получить информа
цию об этнической принадлежности. Студентам предлагали отве
тить на двенадцать утверждений, касающихся своей этнической
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группы и отношения к ней, указать свою этническую группу и 
этническую группу, к которой принадлежат их родители.

Для выявления возможной динамики выраженности этничес
кой идентичности исследование проводилось в два этапа: до изуче
ния дисциплины “Этнопсихология” и после завершения изучения.

Результаты нестандартизированного самоописания студентов 
обоих курсов с помощью теста двадцати утверждений представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Результаты теста двадцати утверждений на самоотношение 

М. Куна и Т. Макпартленда
Количество
испытуемых Первый этап исследования Второй этап исследования

Этническая Этническая Этническая Этническая
(в %) идентичность идентичность не идентичность идентичность не

представлена представлена представлена представлена
второкурсники 8,0 92,0 68,0 32,0
пятикурсники 42,4 57,6 84,2 15,8

В ходе исследования установлено, что при самоописании с по
мощью теста двадцати утверждений этническая принадлежность 
“Я -  белоруска (белорус)”, которая относится авторами теста к 
объективным (индивидным) характеристикам, была представлена 
только у 8% второкурсников и 42,4% студентов пятого курса. Эти 
результаты могут быть обусловлены причиной, на которую указы
вает В.В. Столин: в этнически однородном обществе при самоопи
сании ответы, связанные с расой и национальностью, будут встре
чаться реже, чем в этнически разнородном [3].

Вместе с тем, на втором этапе исследования этническую при
надлежность использовали для самохарактеристики уже 68% сту
дентов второго курса и 84,2% пятикурсников. При этом у 91% сту
дентов второго курса и 56% студентов пятого курса эта 
характеристика в самоописании появилась впервые, у 6% второ
курсников и 34% пятикурсников рейтинг этнической принадлеж
ности в перечне ответов повысился, у 3% второкурсников и 10% 
студентов пятого курса рейтинг не изменился. Не было выявлено 
ни одного студента, для которого было бы характерно понижение 
рейтинга этнической принадлежности в самоописании. Можно пред
положить, что отмеченные тенденции обусловлены усилением зна
чимости этнической принадлежности для испытуемых в процессе 
изучения этнической психологии.Эл
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Мы полагаем, что статистически достоверные изменения в ис
пользовании этнической принадлежности для самохарактеристи
ки у студентов обоих курсов (ф  = 6,83 при р< 0,01 для второкур
сников и ф = 3,98 при р <  0,01 для пятикурсников) произошли в 
результате организации самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины “Этнопсихология”, которая включала раз
личные виды учебных заданий (анализ научных текстов, решение 
практических ситуаций, использование психодиагностических ме
тодик, интерпретация цитат, выполнение тестовых заданий), спо
собствующих осознанию себя как представителя определенной эт
нической общности.

Необходимо отметить, что 32% второкурсников и 15,8% пятикур
сников не использовали этническую принадлежность в качестве само
характеристики после изучения дисциплины “Этнопсихология”. Из 
них 93,8% второкурсников и 33,3% пятикурсников не применяли эту 
характеристику и на первом этапе исследования, а у 6,2% студентов 
второго курса и 66,7% студентов пятого курса этническая составляю
щая в самоописании была представлена на первом этапе исследова
ния и не представлена на втором. Мы полагаем, что для данной груп
пы студентов характерен приоритет других индивидных характеристик 
(студентка, девушка и др.) либо в силу осознания собственной неком
петентности как представителей этнической общности (например, 
незнание языка, истории, культуры), либо в силу затруднений, возни
кающих при определении своей этнической принадлежности у выход
цев из смешанных браков (например, отец -  дагестанец, мать -  бело
руска).

Статистически достоверные различия в описании себя второ
курсниками и пятикурсниками, полученные нами как на первом 
этапе исследования (ф  = 3,92 при р < 0,01), так и на втором этапе 
(ф  = 1,82 при р < 0,05), могут быть обусловлены личностным раз
витием студентов, которое связано с изучением на старших курсах 
ряда психологических дисциплин, способствующих самопознанию 
и самоидентификации.

Исследование выраженности общего показателя этнической 
идентичности и ее компонентов у студентов осуществлялось с 
помощью опросника Дж. Финни. Методика позволяет выявить 
три уровня выраженности этнической идентичности: низкий -  от 
1 до 2 баллов, средний -  от 2 до 3 баллов, высокий -  от 3 до 
4 баллов.

Результаты первого этапа исследования с помощью этой мето
дики представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Выраженность этнической идентичности и ее компонентов 

у студентов-психологов на первом этапе исследования

Количество 
испытуе
мых (в% )

Выраженность когнитивного 
компонента этнической 

идентичности

Выраженность аффективного 
компонента этнической 

идентичности

Выраженность общего показателя 
этнической идентичности

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

второкурс
ники 10 78 12 66 32 2 50 44 6

пятикурс
ники 13 68 19 53 42 5 32 57 И

Анализ полученных данных позволяет отметить, что у студен
тов обоих курсов преобладает средний уровень выраженности ког
нитивного компонента этнической идентичности (78% второкурс
ников и 68% пятикурсников) и высокий уровень выраженности 
аффективного компонента (66% студентов второго курса и 53% 
студентов пятого курса). Примерно у 90% испытуемых обеих групп 
выраженность общего показателя этнической идентичности нахо
дится на высоком или среднем уровне.

Преобладание показателя аффективного компонента этнической 
идентичности над показателем когнитивного компонента у испыту
емых может говорить о том, что у студентов сформировано осозна
ние своей принадлежности к определенной этнической группе, име
ется определенное эмоциональное отношение к собственной 
этнической общности, они положительно оценивают качества этой 
общности и свое членство в ней. Вместе с тем испытуемые оценива
ют как недостаточную имеющуюся у них осведомленность об этни
ческой группе, при этом у студентов диагностируется отсутствие 
выраженного стремления узнать о ее культурных особенностях.

Результаты второго этапа исследования с помощью методики 
Дж. Финни показали, что изучение дисциплины “Этнопсихология” 
позитивно повлияло как на выраженность общего показателя этни
ческой идентичности у студентов, так и на выраженность составля
ющих ее компонентов (таблица 3).

Таблица 3
Выраженность этнической идентичности и ее компонентов 

у студентов-психологов на втором этапе исследования
Ко.'ПГК-ТТЕЮ

испытуе
мых (в% )

Выраженность к о п п т ш ш го  
ком] [он(ч 1та этни■ ieeкой 

идентичности

В ы раже] [ i ioc r ь аффе к i i i eji to n: > 
компонента Э Т Н П Ч и:KOI [ 

идентичности

Выраженность общего иоказа'вдя 
I нческой и дс! rrm i юс i n

высокий
уровень

средний
vpouciib

НИЗКИЙ
v p o i i C H i j

ВЫСОКИ 11
уровень

средник
уровень

НИЗКИЙ
уроиеиь

высокий
уровень

срелини 
уровень

НИЗКИЙ
уровень

второкурс
ники 22 76 2 74 24 2 76 22 2

пятикурс
ники

21 7(i 74 2-1 2 лК 41) 2
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После изучения курса “Этнопсихология” увеличилось количе
ство испытуемых, имеющих высокий уровень выраженности как 
когнитивного (с 10% до 22% у студентов второго курса и с 13% до 
21% у пятикурсников), так и аффективного (с 66% до 74% у второ
курсников и с 53% до 74% у студентов пятого курса) компонентов. 
В то же время уменьшилось количество испытуемых, имеющих 
низкий уровень выраженности обоих компонентов (до 2-3% как у 
студентов второго, так и пятого курсов). При этом у испытуемых 
сохранилось преобладание выраженности показателя аффективно
го компонента этнической идентичности над показателем когни
тивного компонента.

Сравнительный анализ результатов диагностики, проведенной 
на первом и втором этапах исследования с помощью методики 
Дж. Финни, позволил сделать вывод, что у студентов обоих курсов 
произошел достоверный положительный сдвиг выраженности как 
общего показателя этнической идентичности (G = 5 при р < 0,01 
для второкурсников и G = 6 при р < 0,01 для пятикурсников), так 
и ее когнитивного (G = 11 при р < 0,01 для студентов второго 
курса и G = 4 при р < 0,01 для студентов пятого курса) и аффек
тивного (G= 12 при р < 0,01 для второкурсников и G = 9 при 
р < 0,01 для пятикурсников) компонентов.

Мы полагаем, что увеличение выраженности этнической иден
тичности обусловлено рациональной организацией самостоятель
ной работы студентов. Планы практических занятий были постро
ены таким образом, чтобы дать возможность студентам более полно 
осмысливать теоретические положения лекционного курса, совер
шенствовать навыки работы с научной литературой, знакомиться с 
методами эмпирического исследования этнических особенностей, 
учиться интерпретировать поведение представителей различных 
культур, осваивать методы психологической подготовки к межкуль- 
турному взаимодействию. Все это позволило студентам проводить 
сравнительный анализ различных культур, актуализировать нор
мы и ценности собственной этнической группы, формировать эмо- 
ционально-оценочное осознание принадлежности к ней. Поскольку 
этническая идентичность рассматривается в современной науке как 
переживание своего тождества с одной этнической общностью и 
отделения от других [1, 4], то эмоциональная составляющая стала 
преобладающей над когнитивной составляющей в структуре этни
ческой идентичности у студентов-психологов.

Отсутствие достоверных различий в выраженности этнической 
идентичности и ее компонентов у студентов второго и пятого кур
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сов (как на первом, так и на втором этапах исследования) говорит 
о том, что к юношескому возрасту этническая идентичность в це
лом сформирована. Однако, как утверждают некоторые исследова
тели, в ней могут происходить изменения под воздействием опре
деленных обстоятельств жизни индивида и общества (знакомство с 
другой культурой и ее представителями, смена этнического окру
жения, этнические конфликты и др.) [1].

Представляют интерес выявленные особенности декларируемой 
идентичности студентов-психологов. Для этого испытуемым пред
лагали закончить следующие предложения: “Моя этническая груп
па...”, “Этническая группа моего отца...”, “Этническая группа моей 
матери...”.

Большинство испытуемых, родители которых принадлежат к 
одной этнической группе, определяли свою этническую принад
лежность по этнической принадлежности родителей (белорус, ук
раинец, русский). Однако часть испытуемых в этой ситуации опре
деляла идентичность по такому объективному признаку, как место 
проживания (родители -  украинцы или русские, этническая при
надлежность -  белорус). Можно предположить, что в этом случае 
испытуемые осознавали свою несостоятельность в качестве члена 
этнической группы, к которой принадлежат родители (например, 
незнание истории или языка) и поэтому определяли свою идентич
ность по другому объективному признаку.

81% выходцев из смешанных браков, один из родителей кото
рых белорус, декларировали принадлежность к этнической группе 
“белорусы” (даже если расовые признаки или фамилия не соответ
ствовали этой этнической группе), а 19% -  принадлежность к эт
нической группе второго родителя (русские, поляки). Мы полага
ем, что в этом случае этническая принадлежность большинством 
испытуемых определялась по двум объективным показателям -  
этничности одного из родителей и месту проживания. Меньшая 
часть опрошенных при определении идентичности, возможно, опи
ралась на культурные традиции или язык, которые доминируют в 
семье.

Если один из родителей также являлся выходцем из смешанно
го брака, то студенты испытывали существенные затруднения при 
определении своей этнической принадлежности: “Я восточная де
вушка со славянскими корнями” (отец -  аварец, мать имеет рус
ские и польские корни) или “Моя этническая группа -  никакая” 
(отец -  туркмен, мать имеет белорусские и русские корни).
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Заключение
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, 

что в процессе изучения дисциплины “Этнопсихология” професси
ональное становление будущего специалиста осуществляется во 
взаимосвязи с его личностным развитием. У студентов происходит 
рост этнической осведомленности, актуализируются нормы и цен
ности своей этнической группы, формируется эмоционально-оце- 
ночное осознание принадлежности к этнической общности. Все это 
позволяет более успешно решать воспитательные задачи, стоящие 
перед современным вузом, формировать гражданскую позицию и 
чувство патриотизма у будущих специалистов.
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