
специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

                                       Обществознание 

03.02.2024 (1 пара) гр. П-11  

                  

                                 Раздел 4.  Социальная сфера 

 

Тема 4.3. Этнические общности и нации  

 

   *      Изучите конспект по теме. 

   *      Выполните задания. 

Эпиграфы 
 

                                           «Наша истинная национальность - человек» 

                                                                                                        (Г.Уэллс) 

 

 «Отсутствие чувства национального достоинства так же отвратительно, 

 как и другая крайность — национализм». 

                                                                                                   (И.Шевелев) 

«Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный»                                                                                                 

(Н.Добролюбов) 

 
 

Прочитайте современную притчу «Еврей и араб». 

В полупустой вагон метро вошёл молодой парень. Он выбрал себе место поудобней и устроился 

на нём, положив рядом с собой свой рюкзак. Напротив него сидел человек. Его лицо не было 

видно за газетой, которую он читал. Внимание парня привлекли надписи на газете: они были 

арабскими. 

Араб тоже решил посмотреть, кто стал его соседом. Он слегка опустил газету и взглянул поверх 

неё. Оказалось, что он был так же молод. Араб смотрел с интересом на нового пассажира, а тот, 

вытащил из-под майки цепочку с кулоном в виде Звезды Давида, и с гордостью взглянул на 

Араба. Так они бросали друг на друга взгляды полные презрения и ненависти. 

Но вот на одной из станций в вагон вошли люди с бритыми головами. Их было человек пять — 

сильные, ни перед чем не остановятся. Пройдя по вагону, они окружили парня с арабской 

газетой. Еврей в это время незаметным движением спрятал кулон под майку. 

Первое, что сделали лысые люди — нарисовали баллончиком с чёрной краской на обратной 

стороне газеты свастику. Араб свернул газету. Обстановка накалялась. Фашисты явно 

провоцировали его на драку. 

В этот момент поезд стал подъезжать к очередной остановке и люди из этого вагона, видя, что 

сейчас здесь может начаться драка, поспешили к выходам. Взялся за свой рюкзак и Еврей. Но в 

этот момент, к его огромному разочарованию, у него зазвонил телефон. Откуда-то из рюкзака на 

весь вагон звучала «Хава Нагила». Фашисты переглянулись. Еврей судорожно искал телефон в 

рюкзаке, а мелодия всё играла и играла, вызывая на его лбу испарину. Когда, наконец, ему 

удалось сбросить звонок, стало ясно, что ему тоже не уйти от драки. И в этот момент глаза Еврея 

и Араба встретились. Еврей увидел в глазах своего недавнего врага понимание и сочувствие… 



Всё произошло очень быстро. Короткий кивок двух голов стал мгновенным договором о 

сотрудничестве. Два парня быстро вскочили, перебросили друг другу свои рюкзаки, отвлекая 

тем самым банду, и побежали по вагону. Фашисты бросились за ними. На этой станции перроны 

были с обеих сторон путей и юноши выскочили из последних дверей вагона в разные стороны 
как раз в тот момент, когда двери начали закрываться. Преследователи с негодующими лицами 

остались внутри. 

Поезд ушёл. Два парня стояли на разных перронах и еле сдерживали себя от переполнявшей их 

радости. Заметив, что они поменялись рюкзаками, они перебросили их через пути. Еврей, в 

порыве благодарности поднял было руку и хотел что-то сказать Арабу, но его рука остановилась 

на полпути. Улыбка перестала быть такой широкой. Рука достала из-под майки кулон со 

звездой… 

Еврей и Араб уходили в разные стороны с разных перронов одного пути. 

  

Подумайте, о чем говорит эта притча. 

 

Задание 1. 

1. Подберите к притче один из предложенных эпиграфов или предложите 

иной. 

2. Выпишите из Преамбулы Конституции РФ ценностно- правовой 

термин по теме. 

3. Понятие «этнос» запишите в словарь. 

4. Кратко охарактеризуйте этническую и гражданскую нацию на примере 

РФ. 

 

Задание 2. 

1. Дайте определение термину «этническая общность». 

2. Оформите таблицу «Типы этнических общностей» 

 

Тип Характеристика 

  

  

 

Задание 3. 

 

1. Перечислите типичные причины межнациональных конфликтов. 

2. В тетрадь для тестовых заданий запишите вопросы и верные ответы 

словами: 

1) Сколько наций и народностей проживает на территории РФ: 

а) более 10 

б) более 50 

в) более 90 

г) более 120  



2) Какую из перечисленных социальных общностей выделяют по 

национальному признаку: 

а) японцы  

б) юристы 

в) горожане 

г) католики 

 

3) Впишите слово и определение в тетрадь: 

… - идеология, общественная психология и политика, ставящие интересы 

нации превыше любых иных интересов. 

 

Краткие выводы 

Этнос (греч.) – народ. 

Этническая общность – это исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей, которая связана между собой 

общим происхождением и длительным совместным существованием, 

общностью языка, культуры, психологического склада и самосознания, а 

также осознанием своего единства, отличия от других подобных образований. 

Типы этнических общностей. 

 Род – тип этнической общности, присущий преимущественно первобытно-

общинному строю, основанный на кровнородственном единстве, члены 

рода ведут свое происхождение по одной линии (материнской или отцовской). 

Племя – это совокупность родов, связанных между собой общими чертами 

культуры, осознанием общего происхождения, а также общностью диалекта, 

единством религиозных представлений, обрядов. 

 Народность – это исторический тип этнической общности, возникающий в 

период разложения родоплеменной организации общества, 

характеризующийся единством территории, языка, психического склада, 

культуры. Территориальное единство поддерживается государственным 

принуждением. Основу народности составляет именно политическое 

единство, поддерживаемое, прежде всего, силой государственной власти. 

 Нация (от лат. natio — племя, народ) – исторически сложившийся высший 

тип этнической общности, для которого характерно единство: 

• территории, 

• экономической жизни, 

• культуры, языка, 



• национального самосознания, 

• типичные черты психического склада, 

• общность исторической судьбы. 

Нации складываются тогда, когда политическое единство в пределах 

территории начинает поддерживаться не только и не столько 

государственным принуждением, сколько экономической 

заинтересованностью в функционировании единого хозяйственного 

механизма, единого рынка. 

Национальность – принадлежность к определённой нации. 

Говоря о нации, принято различать: этническую нацию и гражданскую 

(межэтническую) нацию – это совокупность (сообщество) граждан того или 

иного государства, даже если они принадлежат разным национальностям. 

Например, говоря о «русских», мы имеем в виду этническую нацию, а вот если 

речь идёт о «россиянах», то это уже гражданская нация. Поскольку к числу 

россиян относятся представители разных этнических общностей, которые 

сохраняют свою этническую принадлежность и своё этническое 

самосознание, но в тоже время чётко осознают себя «россиянами» –

гражданами одной большой страны – Российской Федерации. 

 

Национальное меньшинство – совокупность людей определённой 

национальности, проживающей на территории определённого государства, 

являющихся её гражданами, но не принадлежащих к коренной 

национальности. 

Малые народы – коренные, малочисленные народы, численностью примерно 

менее 50 тысяч человек, живущие на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 

промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

Диаспора — (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), 

проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые 

и устойчивые этнические группы в стране проживания, имеющая социальные 

институты для поддержания и развития своей идентичности и общности. 

Причины межнациональных конфликтов: 

1) несовпадение этнических и территориальных границ; 

2) ухудшение экономического положения; 

3) социальные противоречия; 

4) национализм и шовинизм, возведённые в ранг официальной политики; 

5) национальные и религиозные различия; 



6) прошлые национальные обиды. 

 

Национализм (фр. nationalisme от лат. natio — народ) — идеология и 

политика, ставящие интересы нации превыше любых других экономических, 

социальных, политических интересов, стремление к национальной 

замкнутости, местничеству; недоверие к другим нациям, нередко 

перерастающее в межнациональную вражду. 

 

Виды национализма: 

1) этнический — борьба народа за национальное освобождение, обретение 

собственной государственности; 

2) державно-государственный — стремление наций воплотить в жизнь свои 

национально-государственные интересы, нередко за счёт малых народов; 

3) бытовой — проявление национальных чувств, враждебное отношение к 

инородцам, ксенофобия (от гр. xenos — чужой и phobos — страх). 

Национализм может перерасти в свою крайне агрессивную форму 

— шовинизм. 

 

Шовинизм (термин происходит от имени литературного героя комедии 

братьев И. и Т. Коньяр «Трёхцветная кокарда» Н. Шовена) — политическая и 

идеологическая система взглядов и действий, обосновывающая 

исключительность той или иной нации, противопоставление её интересов 

другим нациям и народам, внедряющая в сознание людей неприязнь, а 

зачастую и ненависть к другим народам, разжигающая вражду между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, национальный экстремизм. 

Одним из проявлений государственного национализма является геноцид. 

 

Геноцид (от гр. genos — род и лат. — caedre — убивать) — преднамеренное и 

систематическое уничтожение отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным признакам, а также умышленное создание 

жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое 

уничтожение этих групп. 

Примером геноцида является холокост (от гр. holos — всеобщий и kaustos — 

сжигающий) — массовое уничтожение гитлеровцами еврейского населения во 

время Второй мировой войны. 

 

Гуманистические принципы политики в области межнациональных 

отношений: 

1) отказ от насилия и принуждения; 

2) поиск согласия на основе консенсуса всех участников; 

3) признание прав и свобод человека важнейшей ценностью; 

4) готовность к мирному урегулированию спорных проблем. 

Основные принципы национальной политики в России: 



1. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, 

расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к 

социальным группам и общественным объединениям. 

2. Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

3. Сохранение целостности и неприкосновенности территории РФ. 

4. Равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти. 

5. Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами РФ. 

6. Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения. 

7. Содействие развитию национальных культур и языков народов России. 

8. Своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов. 

9. Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды. 

10. Защита прав и интересов граждан РФ за её пределами, поддержка 

соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и 

развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их 

связей с Родиной в соответствии с нормами международного права. 

  

 


