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Аннотация: В статье представлены результаты исследования связи социаль-
но-психологических характеристик с показателями этнической идентичности 
у молодежи с разными религиозными взглядами. Обнаружена различная 
степень выраженности показателей этнической и религиозной идентичности 
в зависимости от вероисповедания. Установлены связи межличностных от-
ношений с показателями этнической идентичности. Выявлена корреляция 
компонентов религиозной идентичности с типами этнической идентичности, 
как у православных студентов, так и у молодежи, исповедующей ислам.
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Summary: The article presents the results of a study of the relationship 
of socio-psychological characteristics with indicators of ethnic identity 
among young people with different religious views. Different degrees 
of expression of indicators of ethnic and religious identity were found 
depending on the religion. Connections of interpersonal relations 
with indicators of ethnic identity are established. The correlation of 
components of religious identity with types of ethnic identity was 
revealed, both among Orthodox students and young people who profess 
Islam.
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В настоящее время в обществе происходят значи-
тельные изменения, связанные с ростом миграции 
и межэтнической напряженности. В силу суще-

ствующих различий в национально-психологических и 
культурных аспектах представителей этнических групп 
одним из актуальных направлений исследования высту-
пает изучение показателей этнического самосознания. 
Данная проблема является наиболее значимой среди 
молодежи, так как именно на этом этапе осуществляет-
ся поиск жизненных ориентиров, в чем немаловажную 
роль играют межличностные отношения [9], складываю-
щиеся в процессе межэтнического взаимодействия. 

В основе межэтнических отношений лежат потреб-
ности в этническом и национальном развитии [2, с. 128]. 
Связь национальных и религиозных аспектов в обще-
ственной жизни формируется за длительный временной 
период [6, с. 123]. Важной составляющей сознания лич-
ности выступает отношение к религии, от специфики ко-
торого зависит поведение и межличностные отношения 
целых групп [10]. Религия, выступая формой социальных 
взаимоотношений в обществе, может проявляться через 
религиозную идентичность.

Актуальность исследования религиозной идентич-

ности молодых людей связана с недостаточной изучен-
ностью данного компонента, а знание о закономерно-
стях формирования религиозной идентичности может 
способствовать решению межэтнических проблем, на 
основе которых возникают проблемы интолерантности 
и экстремизма на религиозной основе, а также способ-
ствовать оптимизации межличностных отношений мо-
лодежи разных этнических групп [7].

Анализ трудов зарубежных и отечественных иссле-
дователей, занимающихся изучением показателей эт-
нического самосознания – этнической толерантности 
(Г.Г. Абдулкаримов, В.Г. Крысько, Н.М. Лебедева [4], В.С. 
Собкин, Г.У. Солдатова и др.), этнической идентичности 
(Т.Г. Стефаненко [8], В.Ю. Хотинец, О.Е. Хухлаев [11], Э. 
Эриксон и др.), социально-психологических характери-
стик (Г.М. Андреева [1], А.Г. Асмолов, Т. Лири, А.В. Мудрик, 
Ж. Пиаже и др.), религиозности молодежи (В.А. Ильин, Г. 
Олпорт, О.Е. Хухлаев, Van Camp D. и др.), а также знание 
специфики формирования религиозной идентичности, 
учет особенностей этнической идентичности участни-
ков межэтнического взаимодействия, может способ-
ствовать решению межэтнических проблем, связанных с 
ростом интолерантности и проявлений экстремизма на 
религиозной основе в молодежной среде.
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Таким образом, социально-психологические харак-
теристики и показатели этнической идентичности мо-
лодежи с разными религиозными взглядами остаются 
изученными не в полной мере.

Эмпирическое исследование было проведено на 
базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универ-
ситет». Выборку составили испытуемые в возрасте 18-25 
лет (студенты с православными взглядами и студенты, 
исповедующие ислам). Использованы диагностические 
методики для выявления типов этнической идентично-
сти (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) [5], этнической аффили-
ации (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), межличностных от-
ношений Т. Лири [3], адаптированная версия опросника  
Д. Ван Камп для измерения индивидуальных/социаль-
ных компонентов религиозной идентичности (В.А. Шо-
рохова, О.Е. Хухлаев) [11].

Полученные результаты были подвергнуты мате-
матико-статистической обработке данных с помощью 
t-критерия Стьюдента, критерия U-Манна-Уитни, ранго-
вой корреляции rs Спирмена. 

Установлено, что существует различная степень вы-
раженности показателей этнической и религиозной 
идентичности в зависимости от вероисповедания. 

Так, в группе молодых людей с православными взгля-
дами по сравнению с молодежью, исповедующей ислам, 
выше показатели компонента религиозной идентич-
ности «Духовная идентичность» (tэмп=3,2, р≤0,01), бо-
лее выражена «Позитивная этническая идентичность» 
(Uэмп=104, р≤0,01).

Степень выраженности «Этноизоляционизма» выше 
в группе испытуемых, исповедующих ислам, чем у пра-
вославной молодежи (Uэмп=132, р≤0,05).

На основе полученных результатов можно сделать 
вывод о том, что для молодых людей с православными 
взглядами важнее личное общение с Богом, чем участие 
в религиозных мероприятиях, включающих соблюдение 
формальных ритуалов и правил, чем для молодых лю-
дей, исповедующих ислам.

Также молодые люди с православными взглядами 
имеют более высокую толерантность и готовы к уважи-
тельному отношению и контактам с другими этнически-
ми группами. У них доминируют позитивные установки и 
чувства, как к своей группе, так и к представителям дру-
гих этносов.

Для молодых людей, исповедующих ислам, более ха-
рактерно признание потребности в «очищении» своей 
культуры, что может находить выражение в запрете на 
межнациональные браки. При этом доминирует мысль 

об обособлении своей этнической группы от других на-
родов, что достижимо путем минимизирования контак-
тов с ними.

С помощью критерия rs Спирмена у молодых людей с 
православными взглядами выявлены следующие стати-
стически значимые связи межличностных отношений и 
показателей этнической идентичности: 

1. дружелюбного типа межличностных отношений 
и этнической индифферентности (rs=0,49, p≤0,01). 
Это говорит о том, что при неопределенности 
этнической идентичности для молодых людей с 
православными взглядами в большей мере харак-
терно доминирование дружелюбного типа меж-
личностных отношений, который выражается в 
принятии, социальном одобрении, стремлении к 
общительности в отношениях;

2. подчиняемого типа и позитивной этнической 
идентичности (rs=-0,522, p≤0,01). Так, чем выше по-
казатели позитивной этнической идентичности, 
выражающейся в уважительном отношении как 
к представителям своего этноса, так и к другим 
народам, тем менее выражен подчиняемый тип 
межличностных отношений православной моло-
дежи, которой в меньшей степени характерны за-
стенчивость, смущенность, кротость, стремление 
подчиняться более авторитетным личностям;

3. зависимого типа и этноэгоизма (rs=-0,451, p≤0,01). 
Чем больше выражено у испытуемых напряжен-
ное общение с представителями других этниче-
ских общностей, тем в меньшей степени в меж-
личностных отношениях проявляются страхи и 
опасения, неуверенность, зависимость от их мне-
ния;

4. агрессивного типа межличностных отношений 
и этноизоляционизма (rs=0,58, p≤0,01). Так, чем 
выше степень убежденности в превосходстве сво-
его народа, ярче негативное отношение к другим 
этническим группам, тем больше возрастает до-
минирование агрессивного типа межличностных 
отношений, проявляющегося в жестокости, рез-
кости, откровенном враждебном отношении по 
отношению к другим.

В группе студентов, исповедующих ислам, статисти-
чески значимых связей межличностных отношений с по-
казателями этнической идентичности выявлено не было.

При этом, как в группе православных студентов, так и 
у представителей ислама выявлена корреляция компо-
нентов религиозной идентичности с типами этнической 
идентичности.

Установлено, что у студентов-мусульман при высо-
ком уровне этноизоляционизма (убежденности в пре-
восходстве своего народа, ксенофобии и т.п.) значимую 
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роль в личностной саморегуляции играет внешняя ре-
лигиозная ориентация (rs=0,527, p≤0,01), которая может 
быть связана с предубежденностью к аутгруппам.

В группе молодежи с православными взглядами 
выявлена обратная корреляция этноаффилиативных 
тенденций с показателем антиконфессиональности  
(rs = -0.486 при p≤0,01). Так, чем выше стремление пра-
вославных молодых людей быть принятыми в своей эт-
нической группе, тем более выражена у них общность 
религиозных взглядов. Это выражается в соблюдении 
определенных правил, выработанных на основе схожих 
ценностей и идеалов.

Для православной молодежи с этнической индиф-

ферентностью характерна наибольшая значимость ре-
лигии, как независимой самоценности вне формальных 
требований и ритуалов (rs=0,515, p≤0,01).

Из полученных данных видно, что этническая при-
надлежность имеет большую значимость для молодежи 
с вероисповеданием ислама, чем для православных сту-
дентов.

Полученные результаты расширяют научные пред-
ставления о связи межличностных отношений и ре-
лигиозной идентичности с показателями этнического 
самосознания молодежи с разными религиозными 
взглядами, а также могут быть использованы в работе с 
молодежью по развитию этнической толерантности.
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