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Современный мир сегодня многообразен и динамичен, что требует 
научной рефлексии и социально-психологического анализа. Обуслов-
лено это тем, что основным фактором, обусловливающим напряжен-
ность и конфликты, является субъективный, где индивидуальный 
и групповой субъекты всегда имеют свои интересы, цели и являются 
носителем активности. Особенно остро это проявляется на этапе эска-
лации конфликта, когда расширяется круг его участников, идет поля-
ризация и дифференциация участников. Усиливается это процессами, 
происходящими в современном мире (глобализация, унификация, 
интеграция, информатизация, миграция), что требует глубокой и все-
сторонней рефлексии психологических закономерностей, лежащих в их 
основе. Меняется характер взаимодействия людей, обусловленного 
признанием норм и ценностей «Другого», формированием интереса, 
уважения, толерантности к «Другому», трансформацией различных 
стереотипов, сменой перспективы видения, обусловленной попыткой 
взглянуть на себя глазами «Другого». Согласно немецкому филосо-
фу М. Хайдеггеру, существует тесная взаимосвязь «Я» и «Другой»,  
т. к. человек может идентифицироваться только в обществе. Понимая 
других, мы открываем себя. «Я» не существует без «Ты». На отношение 
и образ «Другого», согласно эмпирическим исследованиям Е.В. Рягузо-
вой влияют такие процессы, как глобализация, интеграция, миграция  
(Рягузова Е.В., 2012). Принятие или непринятие норм, ценностей, 
культур, традиций «Другого» зависит от стереотипов, бытующих 
в современном мире, СМИ, среде, в которой человек воспитывается.

Затрагивая отношение к «Другому», нельзя не сказать о толерант-
ности. В научный оборот понятие «толерантность» было введено 
Г. Олпортом, который выделял три вида толерантности: толерант-
ность как систему установок, связанных с этническими и расовыми 
различиями; конформную толерантность; толерантность как черту 
характера, которая характеризуется позитивным взглядом на мир 
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(Олпорт Г., 2003). М.С. Мацковский выделял 12 видов толерантности, 
среди которых особо выделяется физиологическая – это отношение 
к больным, инвалидам, физически неполноценным, лицам с внешними 
недостатками и т. д.

Целью нашего исследования было выявление и изучение социаль-
но-психологических особенностей отношений к «Другому» и системы 
убеждений о «Другом» у юношей и девушек с разным уровнем личност-
ной толерантности в принимающем обществе. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить взаи-
мосвязь между показателями личностной толерантности и отношений 
к «Другим». Результаты исследования показали, что юноши и девушки 
могут проявлять как симпатию, уважение и принятие норм, ценностей 
и традиций «Другого», так и проявлять раздражение, неприязнь вплоть 
до ярко выраженной агрессии и насилия.

Для определения положительного или отрицательного отношения 
к «Другому», было выявлено две группы по показателю «толерантность 
как черта личности»: 1 группа – юноши и девушки с низким уровнем 
личностной толерантности, 2 группа – юноши и девушки с высоким 
уровнем личностной толерантности.

В зависимости от уровня личностной толерантности у юношей 
и девушек проявляются особенности отношений. Юноши и девушки 
с низким уровнем личностной толерантности не готовы принимать 
на своей земле представителей других этнических групп. Выступают 
за «чистую» нацию. Все плохое, что происходит на «их территории», 
по их мнению, – вина «Другого». Юноши и девушки с высоким уров-
нем личностной толерантности, в свою очередь, проявляют уважение 
и дружелюбие к «Другому». В межнациональных конфликтах при-
держиваются мирного решения проблемы. Для них «Другой» – это 
желанный гость, друг, товарищ. В процессе исследования был проведен 
сравнительный анализ представлений о «Другом». В результате было 
выявлено, что образ «Другого» у них полностью не сформировался. 
В некоторых ситуациях их представления и отношение к «Другому» 
противоречит друг другу. 

Выявлено, что у юношей и девушек с низким уровнем личност-
ной толерантности ярко выражено чувство принадлежности к своей  
этнической группе, в отличие от юношей и девушек с высоким уровнем 
личностной толерантности в полиэтническом мире. У юношей и деву-
шек с низким уровнем личностной толерантности ярко проявляется 



259

раЗдел VIII 

этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм. Связано 
это с тем, что на стадии эскалации конфликта происходят изменения 
в когнитивной сфере его участников. Среди когнитивных процессов, 
влияющих на протекание конфликтов в принимающем обществе, 
центральное место занимает социальная категоризация, которая 
обеспечивает индивидов системой ориентации в мире, определяет 
их место в обществе. В ходе конфликта возрастает значение важных 
последствий социальной категоризации: члены одной группы воспри-
нимаются как более похожие друг на друга, чем они есть на самом деле. 
Акцент на внутригрупповом сходстве приводит к деиндивидуализации, 
выражающейся в чувстве собственной анонимности и недифферен-
цированном отношении к отдельным представителям чужой группы. 
А деиндивидуализация облегчает осуществление агрессивных действий 
по отношению к врагам. При исследовании традиционных культур 
было обнаружено, что чем больше сходных элементов оформления 
внешности (одежда, прически, раскраска лица и тела), способствую-
щих деиндивидуализации у членов племени, тем оно более агрессивно. 
Форма как элемент, увеличивающий деиндивидуализацию, безусловно, 
облегчает проявления агрессивности и во враждующих армиях.

Феномен иллюзорной корреляции помогает понять механизм фор-
мирования и причину устойчивости социальных стереотипов. Так, 
этнические, физиологические стереотипы могут интерпретироваться 
как иллюзорная корреляция между групповым членством и негатив-
ными групповыми свойствами или поведением: негры – ленивы, тур-
ки – грязны, немцы – милитаристы.

В научной литературе наиболее популярными до настоящего вре-
мени остаются два методологических вектора: 1) стратегии – «модель 
плавильного котла» или «ассимиляции» и 2) «модель плюрализма» 
или «мультикультурализма». В этой связи отметим, что для стран 
с мощным миграционным приростом населения актуальной является 
проблема интеграции мигрантов, где за основу взят интеркультура-
лизм, который понимается в европейском пространстве как взаимо-
действие элементов с правом на различие в условиях равноправия. 
Одним из принципов интеркультурных отношений является принцип 
положительного взаимодействия, подразумевающий систематическое 
и постепенное стимулирование со стороны государства и гражданского 
общества пространств положительной интеграции, с целью усиления 
доверия, взаимного признания, эффективной коммуникации, диалога, 
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мирного предупреждения конфликта, сотрудничества и т. д. Инте-
грация в данном случае предполагает как включение другого (чужого) 
в принимающую культуру и активное участие в ней, так и сохранение 
своей культурной самобытности. В Гранадском университете сегодня 
последовательно реализуют идеи Галтунга и развивают новое направ-
ление – «иренологию» – науку о мире. В сфере изучения вопросов мира 
и конфликта, в рамках науки иренологии, предлагается концепция 
интеркультурного мира, где фокусируется внимание на изучении 
проблем интеркультурных отношений. Третье поколение мира стре-
мится к равновесию между этническим разнообразием посредством 
изучения перехода от плюрикультуры к транскультуре, через мульти- 
и интеркультурные отношения (Карпава А., 2016). С точки зрения по-
следователей Галтунга, данные отношения достигают наибольшего рав-
новесия там, где важную роль играет воспитание, основанное на трех 
нормах/ ценностях интеркультурной этики: 1) автономии/достоинства,  
2) взаимности/уважения и 3) рефлексивности/ответственности. Боль-
шое значение имеют диалог; уважение к разнообразию культур; при-
знание вместо «толерантности» интеграции; равенства в разнообразии; 
осознание взаимообогащения культур; предупреждение конфликта 
вместо его разрешения. Необходимо отметить, что наука иренология 
(в научных исследованиях она также представлена как научное знание 
о мире и конфликте) на настоящий момент испытывает недостаток 
в разработке ее теоретической базы, что является основанием для соз-
дания с зарубежными коллегами перспективных проектов и развития 
нового направления – иренологии.
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