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*1 erovnebaTSorisi urTierTobebis marTva, [meToduri 

saxelmZRvanelo], adamianis resursebis ganviTarebis 

fondi, j. javaxiSvilisa da n. sarjvelaZis 

redaqciiT,–Tbilisi, 2007.

*1 Управление межнациональными отношениями (методическое 
пособие); Фонд развития человеческих ресурсов; под редакцией 
Д.Джавахишвили и Н.Сарджвеладзе; Тбилиси, 2007
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an ti-ra siz mi – ra siz mis da mam k vid re be li fa se-

u lo be bis, struq tu re bis da qce vis ga mov le-

nis, ma Ti da pi ris pi re bi sa da Sec v lis ken mi mar-

Tu li saq mi a no ba. 

ba ri e re bi - po li ti ka an saq mi a no ba, ro me lic 

ar aZ levs ada mi ans sa Su a le bas iyos sa zo ga do-

e bis sru li da Ta na ba ruf le bi a ni wev ri. ar se-

bobs ro gorc Tval sa Ci no ba ri e re bi (ma ga li-

Tad ki be, rom lis ga moc in va li dis et l Si myof 

ada mi ans ar Se uZ lia Se no ba Si SeR we va), ase ve 

nak le bad Tval sa Ci no (ma ga li Tad axal gaz r-

du li Ro nis Zi e bis da niS v na sa mu Sao sa a Teb Si, 

rodesac axalgazrdebi skolaSi am samsaxurSi 

imyofebian).

dis k ri mi na cia – ada mi a neb Tan usa mar T lod 

mopy ro ba ma Ti sqe sis, eT ni ku ri an po li ti ku-

ri mi kuT v ne bis, so ci a lu ri kla sis, re li gi is, 

oja xu ri sta tu sis, seq su a lu ri ori en ta ci is, 

asa kis an um we o bis niS niT. xSi rad, dis k ri mi na-

cia er T d ro u lad ram de ni me niS niT xde ba. ada-

mi a nis uf le be bis kon teq s t Si, dis k ri mi na cia 

niS navs ada mi a ne bis an jgu fe bis er T ma ne Tis gan 

gan s x va ve bas ra sis, erov nu li an eT ni ku ri war-

mo So bis, ka nis fe ris, re li gi is, asa kis, sqe sis, 

oja xu ri mdgo ma re o bis, go neb ri vi an fi zi ku-

ri um we o bis, na sa mar T le o bis an seq su a lu ri 

ori en ta ci is sa fuZ vel ze. 

do mi nan tu ri jgu fi – do mi nan tur jgufs ga aC-

nia Za la uf le ba da uf le ba mo si le ba Se i nar Cu-

nos, mxa ri da u Wi ros da ki dev uf ro ga aZ li e-

ros  Za la uf le bis, sim did ri sa da sa zo ga do eb-

ri vi sta tu sis ar se bu li ga na wi le ba.

eT ni ku ri mi kuT v ne ba – cne ba, ro me lic ix ma re-

ba in di vi de bi sa da Te me bis mi er sa ku Ta ri Ta-

vis iden ti fi ci re bis miz niT. eT ni ku ro ba efuZ-

ne ba sa er To kul tu ras, enas an erov ne bas.

erov nu li um ci re so ba – dRes dRe o biT sa er-

Ta So ri so sa mar Tal Si ar ar se bobs ter mi nis 

„erov nu li um ci re so ba“ zus ti gan mar te ba, Tum-

ca mec ni er Ta da spe ci a lis t Ta um rav le so ba 

Tan x m de ba Sem deg gan sazR v re ba ze: erov nu li 

um ci re so ba aris mo ce mul qve ya na Si mud mi vad 

mcxov re bi mo sax le o bis ara do mi ni re bu li na wi-

li, ro me lic um rav le so bi sa gan gan s x vav de ba 

Ta vi si eT ni ku ri, re li gi u ri Tu lin g vis tu ri 

ma xa si a Teb le biT da surs Se i nar Cu nos sa ku Ta-

ri TviT m yo fa do ba. *1

АНТИРАСИЗМ — деятельность, противодействую-
щая проявлению расизма, ксенофобии  и этнической 
дискриминации. Активисты движения выступают за 
свободу и равноправие всех людей, независимо от 
их расы и национальности.

БАРЬЕРЫ – политика или деятельность, не дающая 
людям возможность быть полноправными и равно-
правными членами общества. Существуют не только 
очевидные барьеры (например, лестница, из-за ко-
торой находящийся в инвалидной коляске человек 
не может проникнуть в здание), но также и менее 
очевидные (например, проведение молодежного 
мероприятия в рабочие часы, когда большинство 
молодежи работает или учится).

ДИСКРИМИНАЦИЯ (лат. Discriminatio — различе-
ние) — ограничение и ущемление прав человека 
по определённому признаку, как то: раса, нацио-
нальность, гражданство, родство, пол, религиозные 
убеждения, сексуальная ориентация, возраст, ин-
валидность, род занятий и т.д. Очень часто дискри-
минация происходит одновременно по нескольким 
признакам. В контексте прав человека, дискримина-
ция означает различение людей или групп на основе 
расы, национальной или этнической принадлежнос-
ти, цвета кожи, религии, возраста, пола, семейного 
положения, умственной или физической неполно-
ценности, судимости или сексуальной ориентации.

ДОМИНАНТНАЯ ГРУППА – группа, наделенная 
властью и полномочиями, достаточными для под-
держания и усиления существующего разделения 
власти, богатства и общественного статуса. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – понятие, ис-
пользуемое для самоидентификации индивидов и 
сообществ. В основе этнической принадлежности 
лежат общая культура, язык или национальность.

НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО – в междуна-
родном праве до сих пор не существует четкого 
определения этого понятия, хотя большинство уче-
ных и экспертов сходятся на том, что национальное 
меньшинство – это желающая сохранить свою само-
бытность недоминантная часть населения той или 
иной страны, постоянно живущая на ее терротории 
и отличающаяся от большинства своими этнически-
ми, религиозными или лингвистическими характе-
ристиками. *1
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ – существует тогда, когда пред-
ставители уязвимых слоев населения и меньшинств 
участвуют в разделении власти и принятии решений 
в рамках отдельных проектов, программ и учережде-
ний (таких, как школа и рабочее место). 

КУЛЬТУРА – идеи, вероисповедание, ценности, зна-
ния, нормы и образ жизни, разделяемые группой 
людей. 

ПРЕДВЗЯТОСТЬ, ПРИСТРАСТНОСТЬ – безоснова-
тельное и бездоказательное высказывание сужде-
ния или выказывание предпочтения. Предвзятость  
проявляется в отношении человека к представите-
лям иной расы, религии, пола, культуры; предвзятым 
людям сложно давать объективные оценки и сохра-
нять нейтралитет в поведении. 

МНОГООБРАЗИЕ – существует тогда, когда все об-
щества и сообщества (в том числе и традиционно 
ущемленные), а также все существующие в обществе 
меньшинства, могут принимать равноправное и 
справедливое участие в принятии всех тех решений, 
которые касаются значимых для них вопросов и не-
посредственно влияют на их жизнь.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ - политика, направленная 
на развитие и сохранение в отдельно взятой стране 
и в мире в целом культурных различий, и обосно-
вывающая такую политику теория или идеология. 
«Мультикультурализм можно определить, как поли-
тику, которая официально признает существование 
и поддерживает культурное многообразие, как не-
отъемлемую и необходимую часть общества» (Elliott 
& Fleras, 1992).

РАСИЗМ -  Расизм – это осуществление дискрими-
нации, сегрегации, преследований или господства 
над людьми на основании предполагаемых расо-
вых или этнических различий. «В узком понимании, 
расизм опирается на убеждение о том, что обраще-
ние с людьми должно определяться биологией, а 
не культурой. Расизм в более широком понимании 
этого слова предполагает, что  некая группа по опре-
делению является «высшей» по отношению к другой, 
оправдывая, тем самым, доминирование, контроль и 
эксплуатацию. Формы расизма различны: от личнос-
тно-прямой до безличностно-системной»  (Elliott & 
Fleras, 1992).

ОБРАТНЫЙ РАСИЗМ – этот термин был создан для 
напоминания о том, что доминантная группа также 
может стать жертвой расизма. Однако, расизм из-
начально предполагает обладание определенной 
властью, которой нет у недоминантных групп; таким 
образом, на самом деле «обратный расизм» осоз-
нанно или бессознательно используется с целью 
обвинить недоминантные группы и «поставить их 
на место». В случае же реального ущемления прав 
доминантной группы следует употреблять термин 
«дискриминация».

in k lu zi u ro ba – ar se bobs ma Sin, ro de sac um-

weo Te me bis da um ci re so ba Ta jgu fe bis war mo-

mad gen le bi ina wi le ben Za la uf le bas da mo na-

wi le o ben ga dawy ve ti le bis mi Re ba Si cal ke u li 

pro eq te bis, prog ra me bi sa da da we se bu le be bis 

(ro go re bi caa sko la da sa mu Sao ad gi li) far-

g leb Si.

kul tu ra – ide e bi, rwme na, fa se u lo be bi, cod-

na, nor me bi da cxov re bis we si, ro mel sac izi a-

rebs in di vid Ta jgu fi.

mi ker Zo e ba – mo saz re bis ga moT q ma an upi ra-

te so bis mi ni We ba sa mar T li a ni, da sa bu Te bu li 

sa fuZ v lis ga re Se. mi ker Zo e ba vlin de ba ada mi-

a ne bis da mo ki de bu le ba Si gan s x va ve bu li ra sis, 

re li gi is, sqe sis, kul tu ris war mo mad gen le-

bis mi marT; mi ker Zo e bul ada mi ans an ada mi an-

Ta jgufs uZ nel de ba obi eq tu ri Se fa se bis an 

qme de bis gan xor ci e le ba.

mra val fe rov ne ba – ar se bobs ma Sin, ro de sac 

yve la sa zo ga do e bas da Tems, maT So ris tra-

di ci u lad da Cag rul sa zo ga do e bebs, ise ve ro-

gorc sa zo ga do e ba Si ar se bul yve la um ci re-

so ba Ta jgufs Se uZ lia sa mar T li a nad mi i Ros 

mo na wi le o ba yve la im ga dawy ve ti le bis mi Re-

ba Si, ro me lic exe ba maT T vis mniS v ne lo van sa-

kiTxebs da gan sazR v ravs maT cxov re bas. 

mul ti kul tu ra liz mi – es cne ba xSi rad ukav-

Sir de ba im po li ti kas da ka no nebs, rom le bic 

aRi a re ben, rom Cvens sa me zob lo Si, sko la Si, 

sam sa xur Si da mTli a nad sa xel m wi fo Si Ta na ar-

se bo ben gan s x va ve bu li ga moc di le bis, rwme nis, 

wes-Cve u le be bi sa da tra di ci e bis mqo ne ada-

mi a ne bi. “mul ti kul tu ra liz mi Se iZ le ba ga ni-

sazR v ros ro gorc po li ti ka, ro me lic ofi ci-

a lu rad aRi a rebs da mxars uWers kul tu rul 

mra val fe rov ne bas, ro gorc sa zo ga do e bis ga-

nu yo fel da auci le bel kom po nents” (Elliott & 
Fleras, 1992). 

ra siz mi – rwme ni sa da in di vi du a lu ri da in s-

ti tu ci u ri saq mi a no bis er Tob li o ba, ro me lic 

zRu davs ada mi a nebs ga reg nu li niS ne biT (ma ga-

li Tad, ka nis fe ris, an Tmis teq s tu ris mi xed-

viT). “viw ro mniS v ne lo biT ra siz mi em ya re ba 

Se xe du le bas, rom jgu fi sad mi da mo ki de bu le-

ba da qme de ba met wi lad ga ni sazR v re ba bi o lo-

gi iT da ara kul tu riT. ra siz mi uf ro far To 

mniS v ne lo biT va ra u dobs, rom ro me li me jgu-

fi im Ta viT ve upi ra te sia me o re jguf Tan Se-

da re biT da amiT amar T lebs do mi ni re bas, kon-

t rol sa da eq s p lu a ta ci as. ra siz mis for me bi 

sxva das x vag va ria da mer ye obs pi rov nu li da 

pir da pi ri dan ara pi rov nul sa da sis te mu ram-

de.”  (Elliott & Fleras, 1992)
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СЕКСИЗМ – социальные стереотипы, убеждения и 
верования, утверждаюшие превосходство одного 
пола над другим и тем самым обосновывающие со-
циальное неравенство мужчин и женщин. По своим 
идеологическим функциям в отношениях между по-
лами сексизм аналогичен расизму в отношениях меж-
ду расами и этносами. Наиболее распространенная 
форма сексизма — мужской «шовинизм», но сущест-
вует и женский сексизм. Истоки сексизма коренятся 
в абсолютизации и биологизации половых различий, 
многие из которых на самом деле производны от кон-
кретных социальных условий и культурных норм, а 
некоторые вообще являются воображаемыми. 

СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ (от греч. stereos — твер-
дый, прочный и typos — форма, образец) — обобщен-
ная, упрощенная и ригидная система широко разде-
ляемых представлений о группах людей, в которых 
каждый человек рассматривается как носитель одних 
и тех же наборов характеристик, приписываемых 
любому члену данной группы безотносительно его 
реальных качеств. Некоторые стереотипы могут ка-
заться положительными, однако на самом деле любая 
попытка оценить индивида на основе воспринимае-
мых характеристик его группы, а не его собственных 
достоинств, является вредной и дискриминацион-
ной.

ЦЕННОСТИ — «социально одобряемые и разделяе-
мые большинством людей представления о том, что 
является важным, хорошим, правильным и жела-
тельным» (Rosado, 1998). Ценности не подвергаются 
сомнению, они служат эталоном и идеалом для всех 
людей.  

ПРЕДРАССУДОК – отношение, убеждение или сооб-
ражение, опирающееся на неадекватную или недо-
статочную информацию о человеке или группе лю-
дей. «Предрассудок – это антипатия по отношению 
к другим людям, проистекающая от неправильных и 
грубых обобщений и негативных оценок. Подобный 
тип мышления создает иррациональные и необосно-
ванные предположения относительно меньшинств, 
что, в свою очередь, влияет на способность людей 
справедливо, корректно и объективно оценивать эти 
группы» (Elliott & Fleras, 1992). Стереотипы + ценности 
= предрассудки.

ГОМОФОБИЯ - бытует мнение, что гомофобией явля-
ется та или иная форма агрессии по отношению к го-
мосексуалистам. Это не совсем так. Гомофобия часто 
проявляется в виде агрессии, направленной на гомо-
сексуалистов, гомосексуальную культуру, гомосексу-
альную атрибутику и пр., но причиной этой агрессии 
является страх человека перед тем, что собственная 
сексуальность, в ее истинном виде, имеет гомосек-
суальную окраску. Этимология слова «гомофобия» 
базируется на слове «фобия» (страх), и, в буквальном 
смысле, означает страх перед гомосексуализмом. 
Изначально гомофоб испытывает страх перед гомо-
сексуальностью, а уже потом пытается подавить этот 
страх агрессией (в данном случае агрессия выполня-
ет функцию уничтожения источника страха).

re ver su li ra siz mi – es ter mi ni Se iq m na, ra-

Ta Seg vax se nos, rom do mi nan tu ri jgu fic Se-

saZ loa ra siz mis msxver p li gax des. mag ram ra-

siz mi gu lis x mobs sa zo ga do e ba Si gar k ve u li Za-

la uf le bis qo nas, Za la uf le bi sa, ro me lic ar 

ga aC nia ara-do mi nan tur jgu febs; am de nad, es 

ter mi ni ga mo i ye ne ba (cno bi e rad, an ga uc no bi e-

reb lad) ara do mi nan tu ri jgu fe bis da da na Sa u-

le bi sa da ma Ti “ad gil ze das mis” miz niT. do mi-

nan tu ri jgu fe bis dis k ri mi na ci is Sem Tx ve va Si 

un da ga mo vi ye noT ter mi ni “dis k ri mi na cia”.

seq siz mi – qce va da rwme na, ro me lic as x va-

vebs sqess (mded ris da mam ris fi zi kur ma xa-

si a Teb lebs) da gen ders (qa li sa da ma ma ka cis 

kul tu rul da fsi qo lo gi ur gan mar te bebs) da 

aRi a rebs, rom erT-er Ti maT ga ni uf ro fa se u-

lia. “mded ro bi Ti da mam ro bi Ti sqe sis war mo-

mad gen lebs gan s x va ve bu li ro le bi, uf le be bi 

da pri vi le gi e bi eni We baT, am de nad qce vis sxva-

das x vag var we sebs un da emor Ci le bod nen. gar-

da ami sa, ma ma ka ce bi da qa le bi gan s x va ve bu li 

Se saZ leb lo be bi sa da tem pe ra men tis ma ta reb-

le bi ari an, rac ki dev er Txel amar T lebs sa-

zo ga do e ba Si ar se bu li ro lu ri struq tu ris 

mud mi vo bas.” (Mackie, Marlene, 1983). 

ste re o ti pi – gar k ve u li jgu fis fi zi ku ri an 

kul tu ru li ma xa si a Teb le bis gan zo ga do e bu li 

aR q ma. ase Ti gan zo ga do e be bi exe ba jgu fis yve-

la wevrs. zo gi ste re o ti pi Se saZ loa mo geC ve-

noT po zi ti u rad, Tum ca, si nam d vi le Si ne bis mi-

e ri maT ga ni ne ga ti u ria. sa zi a noa, ro de sac in-

di vi de bi fas de bi an ma Ti jgu fis aR q mu li nor-

me bis da ara sa ku Ta ri Rir se se bis mi xed viT.

fa se u lo be bi – fa se u lo be bi ada mi a ne bis T vis 

aris is, rac ma Ti az riT yve la ze uf ro mniS v-

ne lo va nia. “fa se u lo be bi – so ci a lu rad ga zi-

a re bu li ide a le bia imis Se sa xeb, Tu ra aris 

kar gi, swo ri da sa sur ve li”(Ro sa do, 1998).

crur w me na – da mo ki de bu le ba, rwme na an`da 

mo saz re ba, ro me lic em ya re ba ara Se saty vis an 

ara sak ma ris in for ma ci as ada mi a n Ta jgu fis Se-

sa xeb. “sxve bis mi marT an ti pa tia, ro me lic ga-

mom di na re obs aras wo ri da xis ti gan zo ga do e-

be bis gan da wi nas wa ri ne ga ti u ri Se fa se bis gan. 

ase Ti ti pis az rov ne ba qmnis ara ra ci o na lur 

da da u sa bu Te bel va ra u debs um ci re so ba Ta Se-

sa xeb, rac, Ta vis mxriv, ax dens gav le nas ada-

mi a ne bis unar ze Se a fa son es jgu fe bi sa mar T-

li a nad, obi eq tu rad da ko req tu lad” (Elliott & 
Fleras, 1992). ste re o ti pi + fa se u lo be bi = crur-

w me na

ho mo fo bia – Si Si an zizRi ge e bis, les bo se-

le bis, bi seq su a le bis an tran s seq su a le bis mi-

marT. ho mo fo bia Se iZ le ba ga da iz r dos yve la 

im ada mi a nis dis k ri mi na ci a Si, ro me lic, sa va ra-

u dod, ga ne kuT v ne ba ze mox se ne bul jgu febs.
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saidan modis 

"mravalferovnebis 

marTvis" cneba?

ОТ К УД А 

П Р О И З О Ш Л О   П О Н Я Т И Е 

« У П РА В Л Е Н И Я 

М Н О ГО О Б РА З И Е М » ?

Если я отличаюсь от тебя, 
 то этим я не оскорбляю,
  а обогащаю тебя. 

Антуан де Сент-Экзюпери

Tuki Sengan raimeTi ganvsxvavdebi, amiT

ki ar Seuracxgyof, aramed gamdidreb.

antuan de sent-egziuperi
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mi u xe da vad imi sa, rom Tvi Ton cne ba Se da-

re biT axa lia,  sak ma od di di xa nia ar se bobs 

sfe ro e bi, rom leb mac ara mxo lod Seq m nes mra-

val fe rov ne bis gaT va lis wi ne bis da mas Tan mu-

Sa o bis auci leb lo ba, ara med am Ja ma dac ag r Ze-

le ben mra val fe rov ne bis mar T vis kon cef ci is 

for mi re bas da am mi mar Tu le biT bev ri sa sar-

geb lo re sur sis mo wo de bas. mxo lod ram de ni-

me ze Sev Cer deT:

vaW ro ba da mar ke tin gi, 
gan sa kuT re biT ki 
sa er Ta So ri so biz ne si

sa qon lis gac v lis sa Wi ro e ba da sur vi li  

jer ki dev uZ ve le si dro i dan aiZu leb da Tav-

ga da sav le bis ma Zi eb lebs ucxo qvey neb Si mog-

za u ro bas, sa dac maT, war ma te bis miR we vis da 

ga dar Ce nis miz niT, sru li ad ucxo  ere bis fa-

se u lo be bis, yo fis gac no ba da maT war mo mad-

gen leb Tan efeq tu ri ko mu ni u ka ci is dam ya re ba 

uwev daT. ase war mo iS va sa vaW ro tra di ci e bi, 

Se Tan x me be bi da kon ven ci e bi, rom le bic xels 

uwyo ben ur Ti er T ga ge bis gaR r ma ve bas da sa qo-

nel gac v las. dRes dRe o biT, sxva das x va qvey ne-

bis mTav ro beb Tan ar se bu li sa vaW ro ofi se bi, 

eko no mi ku ri sa a gen to e bi da ker Zo sa vaW ro 

or ga ni za ci e bi gan sa kuT re biT did yu radRe-

bas uT mo ben in for ma ci as kul tu ru li gan s x-

va ve ve bis Se sa xeb, rad gan am gan s x va ve bebs sa-

er Ta So ri so biz nes ze di di gav le nis mox de na 

Se uZ lia. 

rad gan sa er Ta So ri so biz ne sis war mo e ba 

bevr Sem Tx ve va Si sazR var ga reT cxov re bas niS-

navs, or ga ni za ci eb Si (da`an maT da mo u ki deb-

lad) sul uf ro xSi rad ya lib de ba spe ci a lu ri 

sam sa xu re bi, rom le bic am za de ben ada mi a nebs 

ucxo eT Si cxov re bi sa da mu Sa o bis T vis. 

mra val kul tu ru li da glo ba lu ri baz re-

bis ar se bo ba aiZu lebs mar ke to lo gebs ik v li-

on, Tu ro gor gav le nas ax de nen kul tu ru li 

gan s x va ve be bi ada mi a nis sa Wi ro e beb sa da mis mi-

er ama Tu im kon k re tu li pro duq tis aR q ma ze. 

kvle ve bis Se de gad mo po ve bu li in for ma cia ga-

mo i ye ne ba sa qon li sa da mom sa xu re bis di za i nis, 

war mo e bis, mar ke tin gis da ga yid vis dros.

mTav ro ba, sa mo qa la qo 
ad mi nis t ri re ba da dip lo ma tia

Zve li dro i dan mo yo le bu li, yve la sa xel m-

wi fo, ro mel sac sur da me zo bel qvey neb Tan ke-

Til me zob lu ri ur Ti er To be bis Se nar Cu ne ba,  

ur Ti erT-mom ge bi a ni vaW ro bis dam ya re ba,  an 

Tun dac ar se bu li kon f liq tis mog va re ba, ag zav-

ni da am qvey neb Si mud miv moq med (an grZel va di-

an) ad mi nis t ra ci ul da dip lo ma ti ur mi si ebs. 
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НЕСМОТРЯ на то, что понятие «управления много-
образием» зародилось относительно недавно, уже с 
давних времен существуют сферы деятельности че-
ловека, которые не только создали необходимость 
учитывать многообразие и работать с ним, но и про-
должают по сей день формировать концепцию уп-
равления многообразием и накапливать полезный 
опыт в этой области. 

ТОРГОВЛЯ, МАРКЕТИНГ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Испокон веков желание и необходимость обме-
на товарами побуждали любителей приключений 
странствовать по чужим странам. Для выживания и 
достижения цели путешественникам приходилось 
изучать быт и ценности совершенно незнакомых 
людей и налаживать с ними общение.  Так появились 
первые торговые традиции, договоры и конвенции, 
которые  способствовали  взаимопониманию и об-
мену. Современные торговые офисы, экономические 
агентства и частные торговые организации, сущест-
вующие при правительствах разных стран, уделяют 
особое внимание информации о культурных разли-

чиях, так как эти различия могут существенно влиять 
на успех бизнеса. 

Ведение бизнеса за границей обычно связано с 
более или менее длительным пребыванием в другой 
стране, поэтому при организациях (или независимо 
от них) всё чаще создаются специальные службы, 
которые подготавливают людей для проживания и 
работы за рубежом.

Существование многокультурных глобальных 
рынков побуждает маркетологов исследовать вли-
яние культурных различий на нужды человека и на 
восприятие того или иного продукта. Информация, 
полученная в результате таких исследований, при-
меняется  при дизайне, производстве, маркетинге и 
продаже товаров и услуг. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И  ДИПЛОМАТИЯ

С давних пор  государства, стремившиеся сохра-
нить добрососедские отношения с соседними стра-
нами, наладить взаимовыгодную торговлю или уре-
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am mi si eb Si mo mu Sa ve ada mi a nebs un da da eZ li aT 

ux co qve ye na Si cxov re bas Tan da kav Si re bu li 

mra va li kul tu ru li prob le ma. zo gi er Ti maT-

ga ni amas war ma te biT aR wev da, ga mo ir Ce o da ra 

ma Ra li mgrZno be lo biT im qvey nis kul tu ris 

mi marT, ro mel Sic im yo fe bo da. isi ni ki, vinc 

ver an ar iT va lis wi neb da ucxo qvey nis kul tu-

ris Ta vi se bu re bebs, Sem d go mi da pi ris pi re bis 

da omis mi ze zic ki xde bod nen. dRes dRe o biT 

ad mi nis t ra ci u li da dip lo ma ti u ri Ta nam de-

bo bis pi re bis T vis am mi mar Tu le biT spe ci a lu-

ri tre nin ge bi tar de ba; maT mi e wo de baT Se sa ba-

mi si li te ra tu ra, in for ma cia da es wav le baT 

kul tu ra Ta So ri si mu Sa o bis unar-Cve ve bi.

sam R v de lo e ba da 
mi si o ne re bi,  eku me niz mi

mi u xe da vad imi sa, rom jer ki dev Sua sa u ku-

ne e bi dan mo yo le bu li, re li gi is msa xur Ta (mi-

si o ner Ta) mcde lo be bi mo eq ci aT ada mi a ne bi ama 

Tu im sar w mu no e bis qveS ar ga mo ir Ce o da ucxo 

kul tu ris mi marT gan sa kuT re bu li mgrZno-

be lo biT, da zog jer iZu le biT xa si aT sac ki 

ata reb da,  bev r ma re li gi ur ma jguf ma da iwyo 

sa ku Ta ri “me si jis” adap ti re ba im ada mi a ne bis 

kul tu ru li iden tu ro bis mi marT, rom leb sac 

mi mar Tav da. isi ni ag ro veb d nen Se sa ba mis in-

for ma ci as, swav lob d nen mas da euf le bod nen 

kul tu ru li gan s x va ve be bis mar T vas. maT mi er 

Se mu Sa ve bu li mra va li re sur si am Ja ma dac ar 

kar gavs aq tu a lo bas da xel mi saw v do mia sa zo-

ga do e bis far To fe ne bis T vis. im re li gi ur ma 

da eT ni kur ma jgu feb ma, rom leb mac is to ri u-

lad Ta vad ga ni ca des dev na da dis k ri mi ni re ba, 

so ci a lu rad da uc vel fe neb Tan da sxva kul-

tu re bis mi er da Cag rul jgu feb Tan mu Sa o bis 

unar-Cve ve bi da em pa Ti is (STag r Z no bis) una ri 

Se i Zi nes. bo lo wleb Si, eku me ni ku ri da re li-

gi a Ta So ri si di a lo gis mom x re e bi mi mar Ta ven 

sxva das x va sar w mu no e bis mqo ne ada mi a nebs da 

mo u wo de ben maT er Tad imu Sa on Te o lo gi ur, 

eTi kur da so ci a lur prob le meb ze.

ne ba yof lo bi Ti 
ga er Ti a ne be bi da moZ ra o be bi

cal ke u li jgu fe bi, rom le bic da in te re se bu-

le bi ari an jan m r Te lo bis, mSvi do bis, eko lo-

gi i sa da sxva hu ma ni ta ru li prob le ma ti kiT, 

Ta vi anT mo xa li se eb sa da Ta nam S rom lebs msof-

li os sxva das x va qvey neb Si ag zav ni an. aseT or-

ga ni za ci ebs xSi rad ga aC nia ma Ti ve eq s per te bis 

mi er Se mu Sa ve bu li sak ma od dax ve wi li sat re-

nin go sis te me bi da sxva ti pis re sur se bi, rom-

le bic em sa xu re ba ucxo ga re mo Si ga dar Ce ni sa 

da efeq tu ri mu Sa o bis unar-Cve ve bis Se Ze na sa 

da ga var ji Se bas. ase Ti or ga ni za ci e bis mi er 
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гулировать существующие конфликты, посылали в 
эти страны постоянно действующие или временные 
административно-дипломатические миссии. Люди, 
работавшие в этих миссиях, были вынуждены справ-
ляться с многочисленными трудностями, связанны-
ми с проживанием в чужой стране. У тех, которые 
отличались высокой восприимчивостью к  культуре 
страны, в которой находились, все неплохо получа-
лось.  Другие же, из-за игнорирования особенностей 
чужой культуры, становились причиной последую-
щих противостояний и даже войн. В настоящее вре-
мя для лиц, занимающих административные и дип-
ломатические должности, проводятся специальные 
тренинги в этом направлении; им предоставляется 
соответствующая литература и информация, а также 
дается возможность освоить навыки межкультурной 
деловой коммуникации.

ДУХОВЕНСТВО И МИССИОНЕРЫ, ЭКУМЕНИЗМ 
Еще во времена средневековья,  попытки служи-

телей церкви (миссионеров) обратить людей в ту или 
иную веру не отличались особенной деликатностью 
к чужой культуре, а чаще всего носили откровенно 

насильственный характер. Некоторые  религиозные 
группы, осознав, что насилие лишь усиливает проти-
востояние, начали адаптировать собственные «пос-
лания» к культурной идентичности тех людей, к ко-
торым обращались. Они собирали соответствующую 
информацию, изучали её и учились  управлять куль-
турными различиями. Многие разработанные ими 
ресурсы по сей день не теряют своей актуальности и 
доступны для широких кругов общества. Отдельные  
религиозные и этнические группы приобретали на-
выки работы с людьми (особенно с социально неза-
щищенными слоями или с группами, угнетёнными 
другой культурой) и воспитывали в себе способность 
эмпатии (сочувствия). В последние годы сторонни-
ки экуменических и межрелигиозных диалогов об-
ращаются к людям различных вероисповеданий и 
призывают их вместе работать над теологическими, 
этническими и социальными проблемами. 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ
Международные организации, работащие в об-

ласти здравоохранения, экологии и других гума-
нитарных областях, посылают своих доброволь-
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dag ro vi li ga moc di le ba (anu in for ma cia imis 

Se sa xeb, Tu ra aris da saS ve bi da ra – da uS ve-

be li ama Tu im kul tu ra Si) am did rebs kul tu-

ra Ta So ri si  Ta nam S rom lo bis Se sa xeb ar se bul 

cod nas. 

aka de mi u ri dis cip li ne bi, 
ro go re bi caa, ma ga li Tad, 
kul tu ru li da lin g vis tu ri 
an T ro po lo gia, so ci o lo gia, 
is to ria da lin g vis ti ka

ase Ti dis cip li ne bis yu radRe bis fo kus Si 

msof lio kul tu ris (da sxva das x va eT noj gu fe-

bis) war mo So ba, gan vi Ta re ba da mec ni e ru li aR-

we raa moq ce u li. isi ni Se is wav li an ama Tu im 

kul tu ra Si ar se bul rwme nas, mi To lo gi as, Ri-

re bu le bebs, so ci a lur struq tu rebs, qce viT 

da sa ko mu ni ka cio mo de lebs. ad re ul wleb Si es 

mec ni e re be bi uf ro me tad war sul Si ar se bu li 

pri mi ti u li kul tu re bis Ses wav la ze iyo ori-

en ti re bu li, ma Sin ro de sac Ta na med ro ve kvle-

ve bi uf ro met yu radRe bas Cvens dro Si ar se-

bul kul tu rul fe no me nebs uT mo ben. uf ro me-

tic, isi ni cdi lo ben gan W v ri ton mo ma va li da 

iwi nas war mety ve lon cal ke u li kul tu re bis 

Sem d go mi gan vi Ta re ba da Se saZ lo cvli le be bi. 

ase Ti dis cip li ne bis mi er Seg ro vi li, uzar ma-

za ri mo cu lo bis sa in for ma cio ma sa le bis mo-

Zi e ba da ga mo ye ne ba Se saZ le be lia sxva das x va 

uni ver si te te bis Se sa ba mis gan yo fi le beb sa da 

bib li o Te keb Si ar se bu li mo na cem Ta ba ze bis 

meS ve o biT. mra val fe rov ne bis prob le me bi mo-

eq ca ag reT ve fi lo so fi is, eTi kis, da li te ra-

tu ris Sem s wav le li mec ni e re be bis fo kus Si. 

so ci a lu ri mu Sa o ba da 
fsi qo lo gia, ro gorc kli ni ku ri, 
ase ve in dus t ri u li

es dis cip li ne bi cdi lo ben Se uq m nan mo ti va-

cia, mo ag va ron kon f liq te bi da ga a um jo be son 

im ada mi a ne bis da jgu fe bis fsi qi u ri jan m r Te-

lo ba, rom le bic er Tad cxov ro ben an mu Sa o-

ben; am de nad, isi ni es w ra fi an uf ro Rrmad ga ac-

no bi e ron da ga i az ron mo saz re be bi sa da emo ci-

e bis is mra val fe rov ne ba, ro me lic re a lu rad 

ar se bobs am ada mi a neb Si. am miz niT mec ni e re bi 

Se is wav li an sxva das x va war mo So bis aTa so biT 

ada mi a nis cxov re bi se ul stil sa da qce viT mo-

de lebs, zo gi er Ti ki uSu a lod spe ci a li zir de-

ba kul tu ra Ta So ris kon sul ti re ba sa da Te ra-

pi a ze, an mu Sa obs mxo lod kon k re tu li jgu fe-

bis (ma ga li Tad, qa le bis an/da ma ma ka ce bis) viw-

ro sa Wi ro e be bi dan ga mom di na re. Ta na med ro ve 

spe ci a lis te bi, rom le bic mu Sa o ben sa kad ro 

(ada mi a nu ri re sur se bis) gan yo fi le beb Si, val-

de bul ni ari an ic nob d nen am sfe ro e bis mi er 

dag ro vil ga moc di le bas. 

цев-сотрудников в разные места земного шара. В 
таких организациях часто имеется достаточно чётко 
разработанная тренинговая система и информа-
ционные ресурсы, разработанные специально для 
приобретения и развития навыков выживания и эф-
фективной работы в чужой культурной среде. Опыт 
этих организаций (попросту говоря, информация о 
том, что допустимо или не допустимо в той или иной 
культуре),  вносит свой вклад в знания о межкультур-
ном сотрудничестве. 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
КУЛЬТУРНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ЛИНГВИСТИКА

Эти дисциплины  сфокусированы на происхож-
дении, развитии и научном описании мировой 
культуры (разных этнических групп) и изучают су-
ществующую в этих культурах религию, мифологию, 
ценности, социальные структуры, поведенческие 
и коммуникационные модели. Прежде эти науки, в 
основном, были ориентированы на изучение при-
митивных культур прошлого, но современные ис-
следования больше внимания уделяют культурным 

феноменам нашего времени и, более того, пытаются 
заглянуть в будущее и предсказать  возможные из-
менения этих культур. Использование собранных и 
обработанных такими дисциплинами огромных баз 
данных возможно через соответствующие отделе-
ния и библиотеки разных университетов. Проблемы 
многообразия оказались также в центре внимания 
таких наук, как философия, этика и литература. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА,  КЛИНИЧЕСКАЯ И 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Эти науки пытаются создать мотивацию, урегули-
ровать конфликты и улучшить психическое здоровье 
людей и групп, которые живут или работают вместе. 
Соответственно, они стремятся более глубоко осоз-
нать и осмыслить эмоциональное и интеллектуаль-
ное многообразие, присущее этим людям. С этой це-
лью представители  вышеперечисленных наук изу-
чают жизненный стиль и модели поведения множес-
тва людей различного происхождения, а некоторые 
из них либо непосредственно специализируются на 
межкультурном консультировании и терапии, либо 
(в случае необходимости) работают с конкретными 
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*2  reqtifikacia (rectifi cation) – (Secdomebis) 

gamosworeba, koreqtireba, Sesworebebis Setana
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ga naT le ba da ada mi a nu ri 
re sur se bis gan vi Ta re ba

dawye bu li ba ga-ba Ris do ni dan da dam Tav re-

bu li sa u ni ver si te to swav le biT, leq tor-mas-

wav leb lebs (da Se sa ba mi sad tre ne reb sac) xSi-

rad uwevT mu Sa o ba sxva das x va war mo So bis mos-

wav le eb sa da stu den teb Tan; ma Ti audi to ri e-

bis mra val fe rov ne ba ga mo i xa te ba ara mxo lod 

mig ran te bi sa da ad gi lob ri vi mo sax le o bis 

gan s x va ve bul yo fiT wes-Cve u le beb sa da swav-

lis stil Si, ara med gen de rul, ra sob riv da 

eT ni kur gan s x va ve beb Sic; dRis wes rig Si dge ba 

ag reT ve kla sob ri vi da oja xu ri war mo mav lo-

bis sa kiTxe bi. ami tom ga naT le bis de par ta men-

te bi, ise ve ro gorc sa gan ma naT leb lo aso ci a-

ci e bi da sa ja ro sam sa xu re bi Ta vis mu Sa o bis 

pro ces Si iye ne ben da Ta vad ve qmni an mra val fe-

rov ne bis sa kiTxe bi sad mi miZR v ni li ma sa le bi sa 

da re sur se bis did mo cu lo bebs; es ma sa le bi 

gan kuT v ni lia ro gorc ga naT le bis sfe ros mu-

Sa ke bis T vis, ase ve stu den te bi sa da ma Ti mSob-

le bis T vis. 

группами, например, с женщинами или мужчинами. 
Сотрудники современных отделов кадров обязаны 
учитывать весь опыт, накопленный в этих  областях 
знаний. 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Начиная с дошкольного уровня и заканчивая вы-
сшим образованием, учительско-преподавательско-
му составу и, соответственно, тренерам часто при-
ходится  работать с учениками и студентами различ-
ного происхождения. Многообразие аудитории вы-
ражается не только в различии жизненных правил и 
стиле обучения эмигрантов или местного населения, 
но и в гендерных, расовых  и этнических различиях. 
Сегодня также актуальны  вопросы классового  и се-
мейного происхождения. Поэтому, в процессе своей 
работы, департамент просвещения, организации, 
работающие в области образования, а также обще-
ственные службы используют и создают большое 
количество материалов и ресурсов, посвященных 
вопросам многообразия. Эти  материалы предназна-
чены как для сотрудников сферы образования, так и 
для студентов и их родителей. 

АФИРМАЦИОННЫЕ (ПОЗИТИВНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 
И РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ;  РАВНОПРАВИЕ ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

В результате движений за права человека и защи-
ту гражданских прав, а также вследствие борьбы за 
права женщин и мужчин происходит:  

осознание и признание того факта, что разного 
рода суеверия, стереотипы, неравенство и не-
справедливость распространяются все быстрее и 
шире;
объединение ресурсов и усилий конкретных 
лиц и групп с целью искоренения вышеупомяну-
того; в результате их активности рождаются на 
свет необходимые  законодательные и юриди-
ческие акты, а правительственные организации, в 
свою очередь, выдают мандат на осуществление 
соответствующих ректификационных*2 программ.
направление усилий организаций и учережде-
ний на разработку: 
a) справедливых и равноправных процедур найма  

(подбора) и карьерного продвижения сотруд-
ников; 
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*2 Ректификация (Rectifi cation)  - 
исправление ошибок, комментарии, внесение поправок.

afir ma ci u li qme de be bi da 
Ta na ba ri Se saZ leb lo be bi; 
Ta nas wo ruf le bi a ni da saq me ba

ada mi a nis uf le ba Ta dac vis, sa mo qa la qo uf-

le ba Ta dac vis, xo lo mog vi a ne biT ki qal Ta 

da ma ma kac Ta uf le ba Ta dac vis moZ ra o be bi dan 

war mo iq m na:

aRi a re ba imi sa, rom sxva das x va ti pis crur-

w me ne bi da ste re o ti pe bi, uTa nas wo ro ba da 

usa mar T lo ba sul uf ro da uf ro far Tod 

da swra fad vrcel de ba;

Za lis x me ve bi, ra Ta yo ve li ve ze mox se ne bu li 

aR mo ifx v ras, rac xde ba kon k re tu li pi re bi-

sa da jgu fe bis aq ti u ri saq mi a no bis xar j ze; 

am saq mi a no bis Se de gad sam Tav ro bo da we se bu-

le be bi iZ le vi an man dats Se sa ba mi si req ti fi-

ka ci u li*2 prog ra me bis gan xor ci e le ba ze;

or ga ni za ci e bis Za lis x me va, am man dat Tan Se sa-

ba mi sa o ba Si Se i mu Sa on ro gorc Ta nam S rom le-

Ta Ser Ce vi sa da da wi na u re bis Ta nas wo ruf-

le bi a ni pro ce du re bi, ase ve seq su a lu ri 

Se viw ro e bis wi na aR m deg mi mar Tu li po li ti-

ka, prog ra me bi da tre nin ge bi. bo lo wle bis 
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gan mav lo ba Si ase Ti ti pis saq mi a no bam Ca mo-

a ya li ba mra va li eq p ser ti-praq ti ko si, Seq m-

na di di ra o de no biT re sur se bi, da kvla vac 

Zal ze aq tu a lu ri rCe ba, rac gan pi ro be bu-

lia bo lo wleb Si ga nax le bu li da ki dev 

uf ro gaz r di li mra val fe rov ne bis ar se bo-

biT.

vu yu rebT ra sfe ro Ta di a pa zons, rom le mac 

mis ca da sa ba mi mra val fe rov ne bas Tan mu Sa o bas, 

ga sa ge bi xde ba, Tu ra tom mox da ise, rom mra-

val fe rov ne bis sa kiTxeb Si eq s per t Ta um rav le-

so ba war mo mav lo biT ko le jis pro fe so re bi, 

sa su li e ro pi re bi, mas wav leb le bi, Te ra pev te-

bi, yo fi li dip lo ma ti u ri per so na li da so-

ci a lu ri mu Sa ke bi ari an. am ada mi a ne bis meS ve-

o biT mra val fe rov ne ba, ro gorc dis cip li na, 

mra va li biz nes-sko lis sas wav lo prog ra ma Si 

Se vi da da uam ra vi biz nes kom pa ni i sa Tu sa zo-

ga do eb ri vi or ga ni za ci is sat re nin go prog ra-

me bis erT-er Ti yve la ze po pu la ru li na wi li 

gax da.

b) политики, программ и тренингов, направлен-
ных против сексуальных домогательств. 

Деятельность данного типа в течении последне-
го времени способствовала появлению множества 
экспертов-практиков и созданию большого объема 
информационных ресурсов.  

Рассматривая диапазон сфер, давших начало рабо-
те с многообразием, становится ясно, что большинс-
тво авторов, консультантов и тренеров, работающих 
с вопросами многообразия, являются профессорами 
колледжей, представителями духовенства, учителя-
ми, терапевтами, выходцами из дипломатического 
персонала, социальными работниками. Благодаря 
этим людям многообразие, как дисциплина, вошла 
в  учебную программу бизнес-школ и стала очень 
популярной частью тренинг-программ многих ком-
паний и общественных организаций. 



mravalferovnebis 

sxvadasxva konteqsti

РА З Л И Ч Н Ы Е 

К О Н Т Е К С Т Ы 

М Н О ГО О Б РА З И Я
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so ci a lu ri kon teq s ti
mra va lef rov ne ba gu lis x mobs erT po pu la-

ci a Si uam ra vi gan s x va ve bu li kul tu ris, az ris, 

eT ni ku ri jgu fis, so ci a lur-eko no mi ku ri fo-

nis da sxva so ci a lu ri kon s t ruq te bis ar se bo-

bas.

glo ba lu ri, 
pla ne ta ru li kon teq s ti

sa er Ta So ri so, glo ba lur do ne ze, mra val fe-

rov ne ba gu lis x mobs uam ra vi ada mi a nis ar se bo-

bas; Ti To e ul maT gans ka cob ri o bis kul tu ra-

Si Ta vi si uni ka lu ri wvli li mi uZR vis.

po li ti ku ri kon teq s ti
am sfe ro Si ma rav l fe rov ne bis cne ba xSi rad 

‘to le ran to bas Tan’ er Tad ix ma re ba, rac ki dev 

er Txel us vavs xazs ide as, rom mra val fe rov-

ne ba Ri re bu li da sa sur ve lia. mra val fe rov-

ne bis kon cef ci is kri ti ko se bi aR niS na ven, rom 

po li ti kur are na ze “mra val fe rov ne ba” aris 

ko du ri sity va, ro me lic aiZu lebs xalxs aita-

non da ga a mar T lon maT T vis mi u Re be li da 

Se u fe re be li ada mi a ne bi da saq mi a no ba. ase ve 

ga moT q va men kri ti kas imis Ta o ba ze, rom mra-

val fe rov ne bis prog ra me bi ga naT le ba Si da 

biz nes Si aq cents um ci re so ba Ta jgu feb ze (mag., 

ho mo seq su a lis teb ze) ake Te ben da ga ci le biT 

nak leb dros uT mo ben sxva jgu febs.

eko lo gi u ri kon teq s ti
bio-mra va lef rov ne ba aR wers eko lo gi u ri 

er Tob li o be bis struq tu ras, ra Sic igu lis x-

me ba ara mxo lod sa xe o ba Ta mra val fe rov ne ba, 

ara med Ti To e u li sa xe o bis Sig niT ar se bul in-

di vid Ta mra val fe rov ne bac.

biz nes kon teq s ti
biz nes-kon teq s t Si ga reg nu li mra val fe rov-

ne ba (ra sa, ka nis fe ri, sqe si) ga ni xi le ba er Tis 

mxriv, ro gorc Ta nam S rom le Ta mo zid vis da Se-

nar Cu ne bis, xo lo me o res mxriv, ro gorc mom-

x ma reb lis  ndo bis gaz r dis stra te gia. glo-

ba lur da mra val fe ro van ba zar ze kom pa ni as, 

rom lis ra sob ri vi da sqe sob ri vi Se mad gen lo-

ba asa xavs im baz ris de mog ra fi as, ro mel sac 

em sa xu re ba, me ti da uke Te si San se bi aqvs sa i-

mi sod, rom Se i nar Cu nos ba za ri da war ma te bas 

mi aR wi os.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Многообразие подразумевает наличие в одной 

популяции множества культур, мнений, этнических 
групп, различного социально-экономического фона 
и т.д. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
На международном глобальном уровне многооб-

разие подразумевает существование множества лю-
дей, которые вносят свою долю уникального опыта в 
культуру человечества.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В этой сфере многообразие часто употребляется 

вместе с термином толерантность, что поддерживает 
идею о том, что многообразие ценно и желательно.  
Критики концепции многообразия отмечают, что на 
политической арене «многообразие» - т.н. кодовое 
слово, вынуждающее народ терпеть и оправдывать 
людей и действия, которые для них неприемлемы. 
Высказывается также критика по поводу того, что 
программы многообразия в просвещении и бизнесе 

акцентируются на группах меньшинств, уделяя зна-
чительно меньшее внимание всем остальным груп-
пам. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Биологическое многообразие описывает структу-

ру экологических взаимоотношений. Здесь подразу-
мевается не только многообразие видов, но и много-
образие индивидов, существующих внутри каждого 
вида. 

БИЗНЕС-КОНТЕКСТ
В  контексте бизнеса внешнее многообразие (раса, 

цвет кожи, пол) с одной стороны рассматривается как 
стратегия привлечения и  стабилизации  кадров, а с 
другой – как стратегия роста доверия потребителя. 
Те компании, расовый и  гендерный состав которых 
отражает демографию обслуживаемого ими рынка, 
имеют бóльшие шансы для сохранения клиентуры и 
достижения успеха на глобальном многообразном 
рынке.  
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mravalferovnebis 

dadebiTi da 

uaryofiTi potenciali

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Й 

И  ОТ Р И Ц АТ Е Л Ь Н Ы Й 

П ОТ Е Н Ц И А Л Ы  

М Н О ГО О Б РА З И Я
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КАК БЫЛО показано выше, понятие многообразия 
применительно к человеку предполагает существу-
ющие  различия между людьми (пол,  образование,  
вероисповедание, ценности и многое другое). Все 
аспекты многообразия существенны, но для нашей 
страны особую значимость приобретает этническое, 
культурное и религиозное многообразие, которое  
несет в себе  как положительный, так и отрицатель-
ный потенциал. 

Многообразие может способствовать экономи-
ческому росту страны. Когда сравнительно неболь-
шая нация стремится сохранить самобытность в ус-
ловиях всеобщей глобализации, важность участия в 
этом процессе всего многообразия существующих 
в стране традиций, обычаев и культур трудно пере-
оценить. Творческий подход и инновации откры-
вают новые возможности для  деловых, рабочих  и 
торговых отношений, что положительно сказывает-
ся на уровне жизни как отдельно взятой семьи, так и 
общества в целом.

Существуют факты, подтверждающие, что много-
образие рабочей силы помогает компаниям выхо-
дить со своей продукцией на новые рынки. Напри-

мер, если грузинские компании желают выйти на 
азиатский (например, китайский) рынок, им было бы 
выгодно иметь среди сотрудников китайцев. Сотруд-
ник-китаец для такой компании является «полез-
ным» ресурсом, который, с одной стороны, говорит 
на  китайском, знает абсолютно все об обычаях, осо-
бенностях и нормах делового этикета, принятых в 
Китае, а с другой – почти так же хорошо разбирается 
в деловой жизни Грузии. Одним словом, сотрудник-
китаец в данном случае может сыграть роль своеоб-
разного межкультурного «мостика», или катализато-
ра, и значительно облегчить процесс установления и 
сохранения деловых отношений между грузинской 
и китайской компаниями.   

Чем более разнообразным является населе-
ние страны, тем более разнообразные требования 
предъявляются потребительскому рынку, который, 
стремясь удовлетворить появляющееся многооб-
разие нужд и потребностей, начинает развиваться 
в новых направлениях. Многообразие придаёт го-
родам живость и динамичность, они становятся ин-
тересными для проживания и привлекают большое 
количество человеческих ресурсов.

ro gorc vna xeT, ada mi a neb Tan mi mar Te ba Si 

mra val fe rov ne ba niS navs maT So ris ar se bul 

gan s x va ve bebs – sqe sis, ga naT le bis, rwme nis, Ri-

re bu le be bi sa da sxva mra va li kuTxiT. mra val-

fe rov ne bis yve la gan zo mi le ba mniS v ne lo va nia, 

mag ram Cve ni qvey nis T vis gan sa kuT re bul mniS v-

ne lo bas iZens eT ni ku ri, kul tu ru li da re-

li gi u ri mra val fe rov ne ba, ro me lic ro gorc 

da de bi Ti, ase ve uar yo fi Ti  po ten ci a lis ma-

ta re be lia. 

mra val fe rov ne bas Se uZ lia xe li Se uwyos 

qvey nis eko no mi kur zrdas. ro de sac Se da re biT 

mci re eri cdi lobs glo ba lur ga re mo Si ga-

dar Ce nas, am pro ces Si sxva das x va ide e bis, kul-

tu re bis, wes-Cve u le be bis mo na wi le o ba fas da-

u de be lia. mra val fe rov ne bi dan ga mom di na re 

Se moq me de bi To ba, ino va ci u ro ba da er T g va ri 

ga mow ve va, rom lis wi na Sec dge ba sa yo vel Ta od 

aRi a re bu li fa se u lo be bi da sib r Z ne e bi, Zli e-

ri po ten ci a lia sa i mi sod, rom Cven ga va um jo-

be soT saq mi a ni, sa mu Sao da sa vaW ro ur Ti er-

To be bi, rac Ta vis Ta vad da de bi Tad aisa xe ba 

mTli a nad sa zo ga do e bis da cal ke u li oja xe-

bis cxov re bis do ne ze. 

ar se bobs faq te bi, rom le bic adas tu rebs, 

rom per so na lis mra val fe rov ne ba ex ma re ba 

kom pa ni ebs pro duq ci is axal baz reb ze ga ta na-

Si. ma ga li Tad, Tu qar Tul kom pa ni ebs surT 

azi ur (Ci nur) ba zar ze SeR we va, isi ni nam d vi-

lad ixe i re ben, Tu ki Ta nam S ro mel Ta So ris Ci-

ne le bic eyo le baT: Ci ne li Ta nam S ro me li ase-

Ti ko pa ni is T vis aris ada mi a ni, ro me lic sa ub-

robs Ci nu rad, ab so lu tu rad gar k ve u lia Ci ne-

Tis kul tu rul wes-Cve u le beb sa da nor meb Si 

da amav d ro u lad kar ga daa gaT viT c no bi e re bu-

li qar Tul yo vel dRi ur saq mi an cxov re ba Sic. 

sxva sity ve biT rom vTqvaT, Ci ne li Ta nam S ro me-

li am Sem Tx ve va Si iTa ma Sebs gar k ve u li xi dis 

rols da mniS v ne lov nad ga a i o lebs qar Tul da 

Ci nur kom pa ni ebs So ris saq mi a ni ur Ti er To be-

bis dam ya re bi sa Tu Se nar Cu ne bis pro cess.

rac uf ro mra val fe ro va nia mo sax le o ba 

qve ya na Si, miT uf ro mra val fe ro va ni xde ba 

ba zar ze ar se bu li moTxov na; ase rom axa li 

moTxov ni le be bis dak ma yo fi le bis miz niT ba-

za ric iwyebs axa li mi mar Tu le be biT gan vi Ta-

re bas. mra val fe rov ne ba mim zid ve lo bas da si-

cocx les ma tebs qa la qebs, ris ga moc isi ni sa-

sur vel sacxov re bel ad gi lad fas de ba; es ki, 

Ta vis mxriv, xels uwyobs am qa la qeb Si ki dev 

uf ro me ti ada mi a nu ri re sur sis Se mo di ne bas.

amav d ro u lad, ro gorc amas pa riz Si da lon-
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Многообразие, однако может и отрицательно 
влиять на «сплоченность и единство» общества. При 
увеличивающемся притоке «чужеземцев» местное 
население ощущает себя незащищенным, в резуль-
тате чего могут наблюдаться факты враждебного от-
ношения, расизма и дискриминации по отношению 
к отдельным меньшинствам.

Как добиться того, чтобы многообразие 
нашего общества несло в себе, по возмож-
ности, только  положительный потенциал? 

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так 
как на повестку дня встают также вопросы управле-
ния многообразием и его использования на благо 
страны и общества. Поэтому, в процессе поиска от-
ветов, следует мыслить и действовать одновремен-
но в нескольких направлениях:

В КАКОМ ОБЩЕСТВЕ НАМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ?
Как отразится  многообразие нашего общества 
на выполнении тех социально-экономических 
целей и задач, которые мы перед собой пос-
тавили?



Что означает быть грузином?
Как изменится понятие «грузин» в результате 
роста многообразия нашего общества?
Как достичь общей для всех идентичности и 
лояльности  среди всего населения Грузии?
Имеются ли в нашем обществе фундаменталь-
ные и общие для всех ценности?

КАК РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МНОГООБРАЗИЕМ?

Как сделать так, чтобы люди  могли более пол-
но участвовать  в экономической и социаль-
ной жизни?
Что может означать рост многообразия для 
тех общественных и частных агентств, кото-
рые ориентированы на предоставление услуг 
населению?
Что может означать рост многообразия в кон-
тексте наших конституционных ценностей и 
структур?
Насколько представительны (с точки зрения 
многообразия) наши организации и учрежде-
ния, в том числе государственные?

















don Si mom x da ri bo lod ro in de li mov le ne bi 

adas tu rebs, mra val fe rov ne bam Se saZ loa Se am-

ci ros sa zo ga do e bis “Sek ru lo ba” da er Ti a no-

ba; mo sax le o ba Tavs saf r Txis qveS grZnobs, ma-

tu lobs da uc ve lo bis gan c da da Se de gad Tavs 

iCens mtro bis, ra siz mi sa da dis k ri mi na ci is 

faq te bi cal ke ul um ci re so ba Ta mi marT.

gar da ami sa, mra val fe ro va ni mo sax le o bis 

sul uf ro mra val fe ro va ni moTxov ni le be bi 

zrdis xar jebs sxva das x va mom sa xu re bis mim wo-

de be li sam Tav ro bo struq tu re bis T vis, rad-

gan sa Wi ro xde ba am mom sa xu re bis ga um jo be se-

ba, di ver si fi ci re ba da cal ke ul moTxov neb ze 

mor ge ba.

ro gor mi vaR wi oT imas, rom mra val fe-

rov ne ba Cvens sa zo ga do e ba Si maq si ma lu-

rad da de bi Ti po ten ci a lis ma ta re be li 

iyos? 

am kiTx va ze pa su xi arc ise iolia. aq dRis 

wes rig Si dge ba mra val fe rov ne bis mar T vis, 

qvey nis da sa zo ga do e bis sa si ke Tod mi si efeq-

tu rad ga mo ye ne bis sa kiTxi. ami tom, ze mox se ne-

bul kiTx va ze pa su xis Zebnis pro ces Si ram de-

ni me mi mar Tu le biT un da vi fiq roT da vim s je-

loT:

ra ti pis sa zo ga do e ba Si 
gvsurs vicxov roT?

ro gor aisa xe ba Cve ni sa zo ga do e bis mra val-

fe rov ne ba im so ci a lur-eko no mi kur miz neb-

ze, ro mel Ta miR we va sac vcdi lobT?

ras niS navs iyo qar T ve li?

ro gor Se ic v le ba is, Tu ras niS navs iyo qar-

T ve li Cve ni sa zo ga do e bis mra val fe rov ne-

bis zrdis Se de gad?

ro gor vcdi lobT mi vaR wi oT imas, rom sa-

qar T ve lo Si mcxov reb ada mi a nebs ga aC n deT 

sa er To in den tu ro bis da lo i a lo bis grZno-

ba?

ga aC nia Tu ara Cvens sa zo ga do e bas ise Ti fa-

se u lo be bi, rom le bic fun da men tu ri da sa-

er Toa yve las T vis?

ro gor Seg viZ lia gav zar doT 
mra val fe rov ne bas Tan 
da kav Si re bu li Se saZ leb lo be bi?

ro gor mi vaR wi oT imas, rom ada mi a neb ma SeZ-

lon eko no mi kur da so ci a lur cxov re ba Si 

sru li mo na wi le o bis mi Re ba?

ras Se iZ le ba niS nav des gaz r di li mra val fe-

rov ne ba im sa ja ro da ker Zo sa a gen to e bis T-

vis, rom le bic mom sa xu re bis mi wo de ba ze ari-

an ori en ti re bu le bi?















m
r

a
v
a
l

f
e
r

o
v
n
e
b
i
s
 
d

a
d

e
b
i
T

i
 
d

a
 
u
a
r

y
o

f
i
T

i
 
p
o

t
e
n
c
i
a
l

i
 
 

П
О

Л
О

Ж
И

ТЕ
Л

Ь
Н

Ы
Й

 И
 О

ТР
И

Ц
А

ТЕ
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
О

ТЕ
Н

Ц
И

А
Л

Ы
  

М
Н

О
ГО

О
Б

РА
ЗИ

Я
  

 m
r

a
v
a
l

f
e
r

o
v
n
e
b
i
s
 
d

a
d

e
b
i
T

i
 
d

a
 
u
a
r

y
o

f
i
T

i
 
p
o

t
e
n
c
i
a
l

i
 



19

Не нуждается ли наше многообразное обще-
ство в новых способах общения с правитель-
ством?

КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С МНОГООБРАЗИЕМ?

Как обеспечить господство права, если сущес-
твующие в стране законы не соответствует 
ценностям и убеждениям значительного ко-
личества людей?
Как убедить людей подчиняться закону, когда 
они с ним не согласны?
Как мы поступаем, когда некоторые ценности, 
существующие в обществе, не соответствуют 
нашему пониманию прав человека?
Какие из прав являются фундаментальными, и 
где проходит граница между толерантностью 
и свободой?
Возможно ли ограничивать свободу некото-
рых людей во имя того, чтобы предоставить 
эту свободу другим?
Каковы те разумные и результативные спосо-
бы, которыми можно «приучать» общество к 
толерантности?















Как улучшить отношения внутри страны таким 
образом, чтобы люди, проживающие в Грузии, 
чувствовали себя в безопасности и не боялись 
несправделивого обращения?

КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ МОГ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ПРОЖИВАНИЕМ В 
МНОГООБРАЗНОМ ОБЩЕСТВЕ?

Как влияет этническое многообразие на этни-
ческие меньшинства, проживающие в Грузии?





ras niS navs gaz r di li mra val fe rov ne ba Cve-

ni sa kon s ti tu cio Ri re bu le be bi sa da struq-

tu re bis T vis?

ram de nad war mo mad gen lo bi Tia Cve ni in s ti-

tu te bi/da we se bu le be bi?

xom ar sa Wi ro ebs Cve ni mra val fe ro va ni mo-

sax le o ba mTav ro bas Tan ur Ti er To bis axal 

gzebs?

ro gor vmar ToT 
mra val fe rov ne bas Tan 
da kav Si re bu li ris ke bi?

ro gor un da uz run vel v yoT ka no nis uze na e-

so ba ma Sin, ro de sac is Se saZ loa ar Se e sa ba-

me bo des qve ya na Si mcxov reb ada mi an Ta sak ma-

od di di jgu fis fa se u lo beb sa da rwme nas?

ro gor un da da var w mu noT ada mi a ne bi da e-

mor Ci lon ka nons ma Si nac ki, ro de sac isi ni 

mas ar eTan x me bi an?

ras va ke TebT, ro de sac zo gi er Ti fa se u lo-

ba ar Se e sa ba me ba ada mi a nis uf le be bis Cve ne-

ul ga ge bas?

ro me li uf le be bia fun da men tu ri da sad un-

da mov niS noT to le ran to bis da Ta vi suf le-

bis sazR v re bi?

da saS ve bia zo gi er Ti ada mi a nis Ta vi suf le-

bis SezRud va imi saT vis, rom miv ceT es Ta vi-

suf le ba sxvebs?

















ri si ga ke Te ba Seg viZ lia imi saT vis, rom az-

ri a nad da Se de gi a nad mo vu wo doT sa zo ga do-

e bas to le ran to bis ken?

ro gor un da ga va um jo be soT qvey nis Sig niT 

Cve ni ur Ti er To be bi ise, rom sa qar T ve lo Si 

mcxov reb ma ada mi a neb ma ar ig r Z non Ta vi dam-

ci re bu lad, an saf r Txe Si?

ro gor mi vaR wi oT imas, rom yve la 
qar T vel ma mi i Ros sar ge be li im 
Se saZ leb lo be bis gan, rom le bic Tan 
ax lavs mra val fe ro van 
sa zo ga do e ba Si cxov re bas?

ro gor gav le nas ax dens eT ni ku ri mra val fe-

rov ne ba sa qar T ve lo Si mcxov reb eT ni kur 

um ci re so beb ze?
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eT ni ku ri 
mra val fe rov ne ba

ЭТ Н И Ч Е С К О Е 

М Н О ГО О Б РА З И Е
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КУЛЬТУРА И НАСЛЕДИЕ
Понятие «наследия» имеет конкретное обще-

принятое  значение: это то, что нам досталось 
по по наследству от людей, живших в прошлом 
от людей, живших в прошлом. Несмотря на такое 
довольно чёткое определение, реальное значение 
этого слова значительно шире. Оно может означать 
не только материальное богатство, а также привиле-
гии, идеи, знания, историю – всё то, что не было со-
здано или приобретено непосредственно нами.

Понятие «культуры», с другой стороны, имеет не-
сколько значений.  В соответствии с соглашением по 
экономическим, социальным и культурным правам 
ООН 1966 года - оно означало образование и учас-
тие в культурной жизни – практически, искусство и 
науку; по условиям того же соглашения, право до-
ступа к культуре (книгам, театру и т.д.) должно быть 
обеспечно всем людям.

Для археологов и антропологов понятие «куль-
туры» приравнивалось к правилам жизни одной 
конкретной группы. Например, культура «неолита» 
означала быт людей каменного века: их пищу, ору-

дия, многообразие поведения, ритуалы и т.д. В сов-
ременном мире, антропологическое значение куль-
туры стало общепринятым. Обобщения относитель-
но культуры малых или крупных групп делаются не 
только учеными, но и простыми людьми. Например, 
описывая привычки и правила поведения людей, ра-
ботающих в конкретной организации, мы тем самым 
описываем культуру этой организации. 

Если рассматривать культуру, как единство уста-
новок, взаимоотношений, поведенческих моделей 
и убеждений, то в Грузии действительно проживают 
представители многих различных культур, и разли-
чия между ними обусловлены социальным классом, 
регионом, языком или диалектом. Для  мирного со-
существования  необходимо, чтобы эти разные куль-
туры хорошо знали и понимали друг друга; однако, 
в некоторых случаях культурное многообразие по-
рождает проблемы – например, из-за различного 
отношения к замужеству и браку. С другой стороны, 
излишнее подчеркивание культурных различий так-
же может породить ряд проблем. Некоторые люди 
полагают, например, что культура отдельно взятой 
личности однозначно обусловлена  ее принадлеж-

kul tu ra da 
mem k vid re o ba

mem k vid re o ba kon k re tu li mniS v ne lo bis mqo ne 

cne baa da aR niS navs imas, rac war sul Si mcxov re-

bi ada mi a ne bis gan mem k vid re o biT gver go. Tum ca, 

mi u xe da vad ase Ti mka fio gan mar te bi sa, am sity-

vis mniS v ne lo ba Za li an far Toa. is Se iZ le ba 

niS nav des ma te ri a lur sim did res, pri vi le gi-

ebs, ide ebs, Se no bebs, is to ri as – yve la fers, 

rac ar aris uSu a lod Cvens mi er Seq m ni li an 

Se Ze ni li.

kul tu ris  cne bas, me o res mxriv, ram de ni me 

mniS v ne lo ba ga aC nia. ga e ros 1966 wlis eko no-

mi kis, so ci a lu ri da kul tu ru li uf le be bis 

Se sa xeb Se Tan x me bis mi xed viT is niS nav da ga naT-

le bas da kul tu rul cxov re ba Si mo na wi le o bas 

– anu xe lov ne ba sa da mec ni e re bas. yve las un da 

hqo no da kul tu ris (wig ne bis, Te at ris, cek vis 

da a.S.) xel mi saw v do mo bis uf le ba. ar qe o lo ge-

bi sa da an T ro po lo ge bis T vis kul tu ra er Ti 

ro me li me kon k re tu li jgu fis cxov re bis wess 

aR niS nav da. ma ga li Tad, “ne o li Tu ri” kul tu ra 

niS nav da qvis xa nis ada mi a ne bis mTli an yo fas: 

maT sak vebs, iaraRs, sxva das x va qce vebs, ri tu a-

lebs da a.S. 

dRe van de lo ba Si, kul tu ris an T ro po lo gi u-

ri mniS v ne lo ba uk ve sa yo vel Ta od ga mo i ye ne ba. 

sxva das x va mci re Tu msxvi li jgu fe bis kul tu-

ris Se sa xeb gan zo ga do e ba ni uk ve ara mxo lod 

mec ni e re bis, ara med ne bis mi e ri ada mi a nis mi er 

keT de ba. ma ga li Tad, ada mi a ne bi sa ub ro ben or-

ga ni za ci is kul tu ra ze, ro de sac aR we ren or-

ga ni za ci is Ta nam S ro mel Ta Cve veb sa da qce vis 

wess. 

Tu kul tu ras gan vi xi lavT ro gor gan wyo be-

bis, da mo ki de bu le be bis, qce vis mo de le bi sa da 

rwme nis er Tob li o bas, ma Sin sa qar T ve lo Si nam-

d vi lad bev ri sxva das x va kul tu ris war mo mad-

ge ne li cxov robs, da maT So ris gan s x va ve be bi 

gan pi ro be bu lia so ci a lu ri kla siT, re gi o niT, 

eni Ta Tu di a leq tiT. mSvi do bi a ni Ta na ar se bo-

bis T vis mniS v ne lo va nia, rom sxva das x va kul tu-

re bi kar gad ic nob d nen er T ma neTs da es mo deT 

er T ma ne Tis; Tum ca, arc prob le me bis ga Ce naa 

ga mo ricxu li – Tun dac, ma ga li Tad, qor wi ne bis 

we sis mi marT sxva das x vag va ri da mo ki de bu le be-

bis ga mo. ar se bobs ki dev er Ti prob le ma, ro me-

lic ga mom di na re obs kul tu ris ga da me te bu li 
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ностью к той или иной группе. Официальным лицам 
и журналистам свойственно легко и просто припи-
сывать людям принадлежность к той или иной груп-
пе и следом довольно самоуверенно рассуждать о 
«культуре» этих групп.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КУЛЬТУРА?
Культура – это общие для большой группы людей 

ценности, убеждения и поведение. Под культурой 
подразумеваются общий язык, фолклор, стиль ком-
муникации, идеи и мыслительные схемы – «истины», 
принятые и признанные всеми представителями той 
или иной группы. У представителей одной и той же 
культуры примерно одни и те же ожидания и жиз-
ненные установки, а также взгляды, традиции, при-
нципы и нормы поведения. Культура – это тот ори-
ентир, который помогает людям не только воспри-
нимать окружающий мир, но и взаимодействовать с 
ним. Культура - своего рода программа, которой мы 
все «запрограммированы». 

Культура определяет наши жизненные уста-
новки и поведение:
любой человек является носителем той или 
иной культуры;





большинство правил и законов, существую-
щих внутри культуры – неписаны;
людям свойственно интерпретировать пове-
дение других людей исходя из собственной 
культурной «программы».

Психологи полагают, что основная часть «культур-
ного программирования» человека завершена по 
достижении им трехлетнего возраста. 

ЧТО БЫ ПРОИЗОШЛО, 
БУДЬ МЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОЙ КУЛЬТУРЫ?
Сконцентрируйтесь на несколько минут и пред-

ставьте, что в один прекрасный день вы проснулись 
и обнаружили, что стали представителем иной куль-
туры, иной этнической группы или какого-то еще 
иного измерения многообразия. Например, пред-
ставьте, что вы стали испанцем, африканцем, азиа-
том, или что у вас появился какой-либо физический 
недостаток; можете представить себя тинейджером, 
или пожилым человеком, или представителем иной 
конфессии. Задайте себе вопрос: случись такое на са-
мом деле – что бы поменялось в вашей жизни? Пред-
положительный список изменений, составленный на 
основе ответов многих респондентов, включал:





xaz gas mi dan: zo gi erT ada mi ans mi aC nia, rom in-

di vi du a lu ri pi rov ne bis kul tu ra er T m niS v-

ne lov nad gan pi ro be bu lia mi si ama Tu im jgu-

fi sad mi mi kuT v ne biT. ro gorc ofi ci a lu ri pi-

re bi, ase ve Jur na lis te bi Zal ze iolad, er Ti 

xe lis mos miT aer Ti a ne ben ada mi a nebs jgu feb Si 

da Sem d gom sak ma od Tav da je re bu lad sa ub ro-

ben am jgu fe bis “kul tu ra ze”.  

maS, ra aris kul tu ra?

kul tu ra aris ada mi a ne bis di di jgu fis T vis 

sa er To fa se u lo be bis, rmwe ni sa da qce vis er-

Tob li o ba. kul tu ra Se saZ loa mo i cav des sa er-

To enas da fol k lors, ko mu ni ka ci is stils, 

ide eb sa da az rov ne bis sqe mebs – jgu fis wev-

r Ta mi er mi Re bul da aRi a re bul “WeS ma ri te-

bebs”. er Ti kul tu ris war mo mad gen lebs cxov-

re bis gan da ax lo e biT er T na i ri mo lo di ne bi 

aqvT. kul tu ra Se iZ le ba vu wo doT ag reT ve im 

Se xe du le bebs, tra di ci ebs, prin ci peb sa da qce-

vis nor mebs, rom le bic mi Re bu lia ama Tu im 

kon k re tul jguf Si.  kul tu ra is ori en ti ria, 

rom lis mi marT ada mi a ne bi ara mxo lod aRiq va-

ven sam ya ros, ara med ki dec ur Ti er To ben mas-

Tan. kul tu ris da ma te bi Ti gan mar te bis miz niT 

Seg viZ lia vTqvaT, rom is er T g va ri qce vi Ti 

prog ra maa, rom li Tac Cven yve la ni varT “dap-

rog ra me bu li”.

kul tu ra ga na pi ro bebs Cvens qce vas da da-

mo ki de bu le bebs:

ne bis mi e ri ada mi a ni aris ro me li me kul tu-

ris ma ta re be li;

kul tu ris we se bi sa da ka no ne bis ume te so ba 

da u we re lia;

ada mi a nebs sCve vi aT sxva ada mi a ne bis qce vis 

sa ku Ta ri “kul tu ru li prog ra mi dan” ga mom-

di na re in ter p re ti re ba.

fsi qo lo ge bi Tvli an, rom ada mi a nis “kul tu-

ru li dap rog ra me bis” Zi ri Ta di na wi li das ru-

le bu lia sa mi wlis asa kis T vis. 

ra mox de bo da, sxva kul tu ris 

war mo mad ge ne li rom yo fi li ya viT?

ram de ni me wu TiT da fiq r diT da war mo id gi-

neT, rom erT mSve ni er di las ga iR vi ZeT da aR-

mo a Ci neT, rom sxva kul tu ris, sxva eT ni ku ri 

jgu fis an mra val fe rov ne bis ki dev ro me li me 

gan s x va ve bu li gan zo mi le bis war mo mad ge ne li 

brZan de biT. war mo id gi neT, rom xarT es pa ne li, 

af ri ke li, azi e li, an ga gaC ni aT ra i me fi zi ku-

ri SezRud va, xarT Ti ne i je ri, an xan daz mu li, 

an su lac gan s x va ve bul re li gi ur jgufs ga ne-

kuT v ne biT. ra Se ic v le bo da aseT Sem Tx ve va Si 
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друзей, с которыми общаетесь;
образ жизни; то, как вы отдыхаете или развле-
каетесь;
еда, которой питаетесь;
религию, к которой на данный момент себя 
причисляете;
одежду, которую надеваете каждый день;
соседей, живущих рядом;
вашу работу и занимаемую должность;
автомобиль, на котором передвигаетесь;
музыка, которую слушаете;
язык, на котором говорите...

и так далее. 
Представьте все это и осознайте, насколько ради-

кально может поменяться ваша жизнь в случае изме-
нения вашей культуры.

КАК ПРОИСХОДИТ КУЛЬТУРНОЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»?
Где, когда и как обретаются нами ценности, убеж-

дения и установки? Как происходит усвоение мысли-
тельных и поведенческих конструктов? 

Каждый из нас рождается в лоне культуры. Наши 
убеждения и ценности берут начало в наших семьях, 
хотя в дальнейшем они продолжают формироваться 





















и видоизменяться в результате получаемого жизнен-
ного опыта. В основном, все мы без лишних вопросов 
принимаем и разделям ценности, религию, язык, ус-
тановки и нормы поведения, переданные нам семь-
ей. 

На культурное программирование может повли-
ять множество факторов, таких, как экономическое 
положение семьи, этническое происхождение, сосе-
ди, церковь, масс медиа, путешествие, работа, брак, 
друзья, родственники, географическое положение и 
т.д. Вспомните, какие семейные убеждения вы унас-
ледовали, какие обычаи и традиции вы соблюдаете, 
исходя из вашей культурной программы? Наверняка, 
большинство из нас примерно одинаково завершит 
следующие предложения:

«В дверях следует пропускать вперед ...»
«Пожилым людям в транспорте ...»
«Большие мальчики не...»
«В мае жениться....»
«Чтобы у ребенка были хорошие волосы, надо хотя 

бы один раз...»
Именно в таких, повсеместно распространенных 

утверждениях проявляются наши культурные пред-
ставления и установки, которые довольно часто ока-
зываются неточными или вовсе ошибочными.

Tqvens cxov re ba Si? sa va ra u do cvli le be bis 

aras ru li sia Sem de gia:

me gob re bi, vis Ta nac ur Ti er TobT;

gar To bis da das ve ne bis we si;

saW me li, rom li Tac Zi ri Ta dad ik ve ve biT;

re li gia, rom lis mim de va ric brZan de biT;

tan sac me li, ro me lic yo vel dRi u rad gac vi-

aT;

sa me zob lo, ro mel Sic cxov robT;

sa mu Sao ad gi li da Ta nam de bo ba;

man qa na, rom li Tac ga da ad gil de biT;

mu si ka, ro me lic mog wonT;

ena, ro mel zec sa ub robT…

da ase Sem deg. 

war mo id gi neT da ga ac no bi e rebT, ro gor ra-

di ka lu rad Se iZ le ba Se ic va los Cve ni cxov re-

ba kul tu ris cvli le bas Tan er Tad.

ro gor xde ba kul tu ru li “dap rog ra me ba”?

sad da ro gor ve uf le biT fa se u lo bebs, 

rwme nas, da mo ki de bu le bebs; ro gor viT vi sebT 

az rov ne biT da qce viT kon s t ruq tebs? Ti To e-

u li Cven ga ni kul tu ris wi aR Si iba de ba. Cve ni 

rwme ne bi da fa se u lo be bi oja xi dan mom di na re-

obs, Tum ca Sem d gom for mi re bas da dax ve was 

mTli a ni cxov re bis man Zil ze mi Re bu li ga moc-

di le bis Se de gad ag r Ze lebs. ume tes Sem Tx ve va-

Si, zed me ti kiTx ve bis ga re Se vi RebT da vi zi-





















a rebT ojax Si ar se bul fa se u lo bebs, sar w mu-

no e bas, da mo ki de bu lebs, enas da sxva qce viT 

nor mebs.  

kul tu rul dap rog ra me ba ze mra va li ise Ti 

faq to ri ax dens gav le nas, ro go ri caa oja xis 

eko no mi ku ri mdgo ma re o ba, eT ni ku ri mi kuT v-

ne ba, me zob le bi, ek le sia, me dia, mog za u ro ba, 

asa ki, ga naT le ba, sa mu Sao, me uR le, me gob re bi, 

na Te sa ve bi,  ge og ra fi u li ad gil m de ba re o ba 

da a.S.

ga ix se neT, ra oja xu ri rwme ne bis an fa se u-

lo be bis ma ta re be li brZan de biT, ra wes-Cve-

u le beb sa da tra di ci ebs icavT ga mom di na re 

Tqve ni kul tu ru li prog ra mi dan? al baT, ume-

te si Cven ga ni er T na i rad da as ru lebs Sem deg 

wi na da de bebs:

“ka reb Si gas v li sas qa li…..”

“xan daz mul ada mi ans tran s por t Si….”

“di di bi We bi ar ….”

“ma is Si qor wi ne ba….”

“kar gi Tma rom gqon des, bav S vo ba Si er Txel 

ma inc un da…”

swo red am g va ri sa yo vel Ta od cno bi li mtki-

ce bu le ba ni war mo ad ge nen Cvens kul tu rul 

da mo ki de bu le beb sa da gan wyo bebs, rom le bic, 

sxva Ta So ris, zo gi erT  Sem Tx ve va Si mcda ria, 

an uzus to.
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КУЛЬТУРНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Все мы воспринимаем людей через собственные 

культурные фильтры, которые, в результате нашей 
культурной запрограммированности, срабатыва-
ют автоматически, бессознательно. Еще в детстве, 
когда мы только начинали познавать окружающий 
нас мир, нам было передано огромное количество 
ошибочной информации от наших родителей, дру-
зей, учителей, а также из телепередач, книг и учеб-
ников. Никто не собирался намеренно вводить нас 
в заблуждение: люди просто передавали нам инфор-
мацию, которую сами когда-то получили, и большая 
часть этой информации состояла из стереотипов 
(вспомните вышеприведенные незаконченные ут-
верждения). Такие стереотипы оказывают довольно-
таки сильное влияние на то, что мы думаем и чувс-
твуем в отношении отличающихся от нас людей, и 
как мы с ними обращаемся.  Именно стереотипы об-
суловливают автоматичные реакции на окружающих 
нас людей и их поведение. Давайте, рассмотрим еще 
несколько примеров.

Прочитайте по одному приведенные ниже слова и 
припишите рядом первую же мысль, которая придет 
вам в голову по прочтении. Не раздумывайте долго, 
старайтесь поймать первую же появившуюся ассоци-
ацию:

Политик – 
Бездомный –

Юрист – 
Тинейджер – 
Профессор – 

Полицейский – 
Инвалид – 

Крестьянин – 
Наверняка какая-то часть ваших ассоциативных 

ответов будет связана со стереотипами, автоматичес-
ки всплывшими в вашем сознании. Ниже приведены 
ответы, которые типичны для культурных фильтров, 
сходных с нашими: 

Политик – обманывает народ, стремится к власти;
Профессор – рассеянный, умный, лектор;
Инвалид – слабый, беззащитный, зависимый от дру-

гих;
Крестьянин – трудолюбивый, грубый, неоттесан-

ный;

kul tu ru li fil t re bi

yve la Cven ga ni ada mi a nebs sa ku Ta ri kul tu-

ru li fil t ris sa Su a le biT aRiq vavs. Cve ni 

kul tu ru li dap rog ra me bis erT-er Ti Se de-

gia swo red is, rom ase Ti fil t re bi Cven gan 

da mo u ki deb lad, av to ma tu rad mu Sa obs. jer 

ki dev bav S vo ba Si, ro de sac sam ya ros Se mec ne-

bas viwyeb diT, mSob le bis gan, me gob re bis gan, 

mas wav leb le bis gan, an su lac te le vi zi i dan 

an sa xel m ZR va ne lo e bi dan di di ra o de no biT 

mcda ri in for ma cia gvaqvs mi Re bu li. am ada mi-

a nebs ar ga nuz ra xavT Cve ni motyu e ba, isi ni ub-

ra lod gad mog v cem d nen in for ma ci as, ro me lic 

odes Rac Ta vad mi i Res. bav S vo ba Si mi Re bu li 

in for ma ci is na wi li Sed ge bo da ste re o ti pe-

bis gan (amis kar gi ma ga li Tia ze moT moy va ni li 

da um Tav re be li wi na da de be bi). ase Ti ste re o ti-

pe bi sak ma od Zli er gav le nas ax de nen ima ze, Tu 

ras vfiq robT, ras vgrZnobT Cven gan gan s x va ve-

bu li ada mi a ne bis mi marT da ro gor veq ce viT 

maT. es yo ve li ve – anu Cve ni re aq cia gan s x va ve-

bu li ada mi a ne bis mi marT – av to ma tu rad xor-

ci el de ba. mo diT, ki dev ram de ni me ma ga liTs ga-

dav xe doT. sa Ti Ta od wa i kiTxeT qve moT moy va-

ni li sity ve bi da gver d ze mi u we reT pir ve li ve 

az ri, rac wa kiTx vi sas Tav Si mo gi vaT.  did xans 

nu da fiq r de biT, eca deT pir ve li ve aso ci a cia 

da i Wi roT:

po li ti ko si –

usax l ka ro – 

iuris ti –

Ti ne i je ri –

pro fe so ri –

po li ci e li –

in va li di –

gle xi –

Tqvens mi er mi we ri li zo gi er Ti aso ci a ci u-

ri pa su xi sa va ra u dod ste re o ti pis ma ta re be-

li iq ne ba, rom le bic da fiq re bis ga re Se, av to-

ma tu rad gaC n da Tqvens go ne ba Si. 

sxva das x va kul tu ru li fil t ris mqo ne jgu-

fe bis pa su xe bi iyo Sem deg na i ri:

po li ti ko si –  matyu a ra, Za la uf le bis mo po ve-

ba ze ori en ti re bu li; 

pro fe so ri –  dab ne u li, Wkvi a ni, leq to ri;

in va li di – sus ti, um weo, sxveb ze da mo ki de bu-

li;
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Тинейджер – вызывающе одетый, опасный возраст, 
«трудный» подросток 

и т.д.

Под воздействием стереотипов, наше сознание, 
воспринимая людей, размещает их по определен-
ным, заренее созданным «файлам», или категориям. 
Эта категоризация, к сожалению, происходит не на 
основе нашего собственного опыта, полученного в 
результате общения с конкретной личностью, а ис-
ходя из общих предположений и стереотипов, при-
писываемых нами группе, к которой, опять же по на-
шим собственным предположениям, относится эта 
личность.  Несмотря на то, что иной раз нам сложно 
это признать, все мы подвержены стереотипичному 
мышлению, которое, упорядочивая мыслительный 
процесс и эффективно управляя получаемой извне 
информацией, значительно облегчает нам сущест-
вование в полном неожиданностей мире. Именно 
из-за этого комфорта, предоставляемого стереотип-
ным мышлением, избавиться от него очень сложно.

КОМПЕТЕНЦИЯ 
МНОГООБРАЗИЯ

Для того, чтобы попытаться отключить автомати-
ческое стереотипичное мышление и по достоинству 
оценить существующие вокруг нас различия, следу-
ет выработать в себе так называемую компетенцию 
многообразия. Существует четыре основные ступени  
в процессе развития компетенции многообразия: 
осведомленность, знание, навыки и действия (пове-
дение).

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОЗНАЧАЕТ:
признать, что различия – это проявления мно-
гообразия, а не отклонение от нормы;
осознать ту выгоду, которую можно получить 
от культурного многообразия как в личност-
ном, так и организационном плане;
признать, что у разных культур - различные 
ценности, а следовательно, нормы поведения 
в них могут существенно различаться от при-
вычных;







gle xi – Sro mis moy va re, uxe Si, ga u naT le be li;

Ti ne i je ri –ga mom w ve vad Cac mu li, sa xi fa To 

asa ki, “rTu li” mo zar di…

da ase Sem deg.

ste re o ti pe bis moq m de bi sas, Cve ni go ne ba 

ada mi a nebs gar k ve ul “fa i leb Si”, ka te go ri eb Si 

aTav sebs. es ka te go ri za cia xde ba ara ama Tu 

im kon k re tul pi rov ne bas Tan ur Ti er To bis 

Se de gad mi Re bu li ga moc di le bis sa fuZ vel ze, 

ara med im jgu fis Se sa xeb ar se bul zo gad va-

ra u deb sa da ste re o ti peb ze day r d no biT, ro-

mel sac, Cve ni az riT, mi e kuT v ne ba es pi rov ne-

ba. mi u xe da vad imi sa, rom zog jer gvi Wirs amis 

aRi a re ba, yve la Cven gans sCve via ste re o ti pu-

li az rov ne ba, ro me lic aiolebs mo u lod ne lo-

be biT sav se sam ya ro Si ar se bo bas, awes ri gebs 

ra az rov ne bis pro cess da gvex ma re ba in for ma-

ci is di di mo cu lo be bis efeq tur or ga ni ze ba sa 

da mar T va Si. am de nad, ste re o ti pu li az rov ne-

bis gan ga Ta vi suf le ba uaR re sad rTu lia.

mravalferovnebis 
kompetencia

imi saT vis, rom vca doT “av to ma tu ri” ste re-

o ti pu li az rov ne bis “ga mor T va” da gan s x va ve be-

bis da fa se ba, sa Wi roa sa ku Tar Tav Si mra val fe-

rov ne bis kom pe ten ci is gan vi Ta re ba. mra val fe-

rov ne bis kom pe ten ci is gan vi Ta re ba oTx sa fe-

xurs mo i cavs: gaT viT c no bi e re bu lo ba, cod na, 

una re bi da qme de ba (qce va). 

gaT viT c no bi e re bu lo ba niS navs:
aRi a ro gan s x va ve be bi, ro gorc mra val fe rov-

ne bis ga mov li ne ba da ara ro gorc nor mi dan 

ga dax ra;

ga ac no bi e ro sar ge be li, ro me lic mo aqvs ada-

mi a ne bi sa da or ga ni za ci e bis T vis mra val fe-

ro van Ri re bu le beb sa da qce vas;

aRi a ro, rom sxva das x va kul tu ra Si sxva das x-

va ra maa Ri re bu li da, Se sa ba mi sad, sxva das x-

va qce vaa uf ro me tad mi Re bu li;

ico de sa ku Ta ri in di vi du a lu ri kul tu ris 

ar si da mniS v ne lo ba;
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осознавать ценность и важность собственной 
индивидуальной культуры;
осознавать проявления собственной этно-
центричности (стереотипичное мышление, 
осуждение людей, диксриминация, эмоцио-
нальное реагирование на чужие культурные 
ценности);
понимать, как влияет та или иная организаци-
онная культура на людей различного культур-
ного происхождения;
осознавать общие для всей «культуры челове-
чества» и разделяемые всеми людьми, незави-
симо от существующих между ними различий, 
ценности. Таковыми являются всеобщая безо-
пасность, здоровье и качественное образо-
вание наших детей, благополучие, любовь и 
семья, адекватная самооценка, возможность 
полной самореализации и пр.

ЗНАНИЕ ОЗНАЧАЕТ:
изучать фактическую информацию о других 
культурах и группах;
читать книги о других культурах и сравнивать 













собственные мнения с авторскими;
смотреть фильмы о других культурах и срав-
нивать собственную жизнь с увиденной на 
экране;
посещать мероприятия или праздники иной 
культурной среды;
изучать новые языки;
беседовать с представителями иных культур с 
целью лучше понять их жизнь и быт: как растут 
и воспитываются их дети? Какие важные зна-
ния передают им родители? Как в их культуре 
заботятся о молодом поколении, о стариках?

НАВЫКИ ОЗНАЧАЮТ:
быть ответственным за собственную реакцию 
на представителей иной культуры;
искренне и в течение достаточно долгого вре-
мени пытаться понять мнения и взгляды дру-
гих людей;
развивать в себе навыки межкультурной ком-
муникации;
развивать в себе навыки решения проблем и 
управления конфликтами;

















aRi a ro sa ku Ta ri eT no cen t ris tu lo ba –ste-

re o ti pu li az rov ne ba, sxva Ta gan s ja, dis k-

ri mi ni re ba, da ucxo kul tu ru li Ri re bu le-

be bis mi marT emo ci u ri re a gi re ba;

ges mo des, Tu ro gor gav le nas ax dens Se ni 

or ga ni za ci u li kul tu ra gan s x va ve bu li 

kul tu ris mqo ne ada mi a neb ze;

ga ac no bi e ro “ka cob ri o bis kul tu ris T vis” 

da ma xa si a Te be li sa er To Ri re bu le be bi, 

rom leb sac izi a rebs uk leb liv yve la ada-

mi a ni da ada mi an Ta jgu fi, mi u xe da vaT maT 

So ris ar se bu li gan s x va ve be bi sa. ase Te bia 

usaf r Txo e ba, jan m r Te lo ba, Svi le bis ga naT-

le ba da ke Til dRe o ba, siy va ru li da oja xi, 

TviT-Se fa se ba da sru li po ten ci a lis ga mov-

le nis Se saZ leb lo ba. 

cod na ni Savs:
Se is wav lo faq tob ri vi in for ma cia sxva kul-

tu re bi sa da jgu fe bis Se sa xeb;

ikiTxo wig ne bi gan s x va ve bu li kul tu ris Se-

sa xeb da Se a da ro Se ni Se xe du le be bi av to-

ri se uls;

uyu ro films gan s x va ve bu li kul tu ris Se sa-

xeb da Se a da ro sa ku Ta ri cxov re ba imas, rac 

fil m Si na xe;

da es w ro gan s x va ve bu li kul tu ris Ro nis Zi e-

bebs an dRe sas wa u lebs;















is wav lo axa li ena;

esa ub ro gan s x va ve bu li kul tu ris war mo mad-

ge nels mi si yo vel dRi u ri cxov re bis ukeT 

gac no bis miz niT: ro gor iz r de bi an maT Tan 

bav S ve bi? ra mniS v ne lo van cod nas ga das ce-

men maT mSob le bi? ro gor zru na ven mis kul-

tu ra Si bav S ve bi sa da mo xu ce bis Ta o ba ze? 

una re bi niS navs:
pa su xis m geb lo biT mo e ki do sa ku Tar re aq ci-

as gan s x va ve bu li kul tu ris mi marT;

gul w r fe lad da xan g r Z li vad eca do rom 

ga i go sxva Ta Tval saz ri si;

ga ni vi Ta ro kul tu ra Ta So ri si ko mu ni ka ci-

is unar-Cve ve bi;

ga ni vi Ta ro prob le mis mog va re bis unar-Cve-

ve bi;

ga ni vi Ta ro kon f liq tis mar T vis unar-Cve-

ve bi;

eZio ada mi an Ta gan s x va ve bul jgu feb Tan 

efeq tu ri Ta nam S rom lo bis gze bi.

qce va niS navs:
ga u zi a ro sxvebs cod na da ga ac no bi e re bi no 

maT kul tu ru li gan s x va ve be bis ar se bo ba;

da am ya ro me gob ru li ur Ti er To ba ro me li-

me gan s x va ve bu li kul tu ris an jgu fis war-

mo mad ge nel Tan;
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искать пути эффективного сотрудничества с 
различными группами людей.

ПОВЕДЕНИЕ ОЗНАЧАЕТ:
делиться знаниями с другими, повышать их 
осведомленность касательно существующих 
межкультурных различий;
устанавливать дружеские отношения с пред-
ставителем (представителями) иной культу-
ры;
проявлять больше внимания и терпения при 
работе с людьми, у которых способность к 
обучению и усваиванию отлична от вашей;
беседовать о вопросах многообразия на ра-
боте, поднимать их во время рабочих встреч;
постоянно заботиться о дальнейшем повыше-
нии компетенции многообразия. 













РАСА, РАСОВЫЕ ТЕОРИИ, 
РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

По самому распространенному определению, 
которое можно встретить в словарях, раса (франц. 
«RACE» - род, племя) – это исторически сложившаяся 
общность людей, живущая на определенной терри-
тории и имеющая общее происхождение и сходные 
внешние признаки – цвет кожи, волос и глаз, форму 
носа, лица и черепа, рост и т.п., а расовые теории 
– это комплекс идей о решающем влиянии расовых 
различий на историю, культуру, государственный и 
общественный строй.

Существует множество расовых теорий, но еди-
ного мнения в отношении понятия расы нет. Неко-
торые учёные объединяют всех европейцев в одну 
категорию, другие подразделяют их на  «нордичес-
кие», «эллинские» и «средиземноморские» расы. 
Некоторые предпочитают делить расы на «тевтонс-
кую» и «латинскую» , или объединяют всех белоко-
жих людей в «кавказскую» расу. Рядом ученых счи-
талось (и продолжает считаться), что у каждой расы 

ga mo i Ci no me ti moT mi ne ba im ada mi a neb Tan mu-

Sa o bi sas, rom le bic gan s x vav de bi an swav lis 

da aT vi se bis una riT;

isa ub ro mra val fe rov ne bis sa kiTxeb ze sam sa-

xur Si, sa mu Sao Sex ved re bis dros;

mu dam iz ru no mra val fe rov ne bis kom pe ten-

ci is Sem d go mi gan vi Ta re bis Se sa xeb.







ra sa, ra sob ri vi 
Te o ri e bi, 
ra sob ri vi 
dis k ri mi na cia

ra sa (frang. Ra ce - gva ri, ji Si, to mi) - gar k-

ve ul te ri to ri a ze ada mi an Ta is to ri u lad Ca-

mo ya li be bu li jgu fi, ro mel sac aqvs sa er To 

war mo mav lo ba da msgav si ga reg nu li niS ne bi: 

ka nis, Tmis, Tva le bis fe ri; cxvi ris, sa xi sa da 

Ta vis qa lis for ma; si maR le; ase ve sis x lis 

jgu fi da sxva.

ra se bis Se sa xeb uam ra vi Te o ria Se iq m na, Tum-

ca er T su lov ne ba ra sis gan mar te bis ir g v liv 

ma inc ver Ca mo ya lib da. zo gi er Ti mec ni e ri 

aer Ti a neb da yve la ev ro pels erT ka te go ri ad, 

sxve bi yof d nen maT “nor di ul”, “al pi ur” da 

“me di te ra ne ul” ra se bad, an “tev to nur”da “la-

Ti nur” ra se bad, an yve la TeT r ka ni an ada mi ans 

“kav ka si ur” ra sa Si aer Ti a neb d nen. iT v le bo da, 

rom Ti To e ul ra sas un da hqo no da mxo lod 

mis T vis (uf ro swo rad, am ra sis fi zi ku ri 

age bu le bis T vis) da ma xa si a Te be li mo ra lur-
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есть характерный лишь для нее (для ее физического 
строения) набор морально-интеллектуальных ка-
честв. Теоретики, которые в основном были северо-
европейцами, единогласно признавали умственное 
и моральное преимущество северо-европейцев. Все 
считали, что раса в значительной степени определя-
ет индивидуальные качества.  

В настоящее время все эти теории отвергнуты, как 
ненаучные и неправильные. Хотя влияние расовых 
теорий на политику, художественную литературу и 
журналистику оказалось весьма сильным и длитель-
ным. Расовыми теориями руководствовалась поли-
тика апартеида в Южной  Африке (до 90-х годов)  и 
миграционная политика США (до 60-х годов прошло-
го века), которая поощряла въезд эмигрантов лишь 
немецкого, британского и ирландского происхожде-
ния, блокируя пришельцев из Индии и Китая. Эти же 
теории легли  в основу британского колониализма в 
период до второй мировой войны и иммиграцион-
ной политики британского правительства в послево-
енный период.  

Авторами этих теорий являлись ведущие ученые 
19-го века, мнение которых сильно влияло не только 

на «высшие эшелоны», но и на общество в целом. В 
результате всего этого мы получили такое явление, 
как расовая дискриминация. 

Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации определяет расовую 
дискриминацию как «любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на при-
знаках расы, цвета кожи, родового, национального 
или этнического происхождения, имеющие целью 
или следствием уничтожение или умаление призна-
ния, использования или осуществления на равных 
началах прав человека и основных свобод в поли-
тической, экономической, социальной, культурной 
или любых других областях общественной жизни».*3 

Проявления расизма могут быть не только явными 
(например, выборочное общение с людьми по при-
знаку цвета их кожи), а и скрытыми, когда, например, 
общество систематически руководствуется дискри-
минационными соображениями относительно ка-
кой-либо из групп людей. Можно выделить несколь-
ко уровней расизма:

in te leq tu a lu ri Tvi se be bi. Te o re ti ko se bi, 

ro mel Ta um rav le so ba Crdi lo eT ev ro pe le bi 

iy v nen, er Tx mad aRi a reb d nen Crdi lo-ev ro pe-

le bis upi ra te so bas go neb ri vi da mo ra lu ri 

Tval saz ri siT. yve las mi aC n da, rom ra sa mniS-

v ne lov nad ga na pi ro bebs in di vi du a lur Tvi se-

bebs.

yve la es Te o ria am Ja mad dis k re di ti re bu-

lia, ro gor ara mec ni e ru li da ara mar Te bu li; 

mi u xe da vad ami sa, ra sis tu li Te o ri ebs gav le-

na po li ti ka ze, mxat v rul li te ra tu ra sa da 

Jur na liz m ze sak ma od Zli e ri da xan g r Z li vi 

aR moC n da. ase ma ga li Tad, ra sis tu li Te o ri-

e biT xel m ZR va ne lob da 1990-ian wlam de sam x-

reT af ri ka Si ga me fe bu li apar te i dis po li ti-

ka; ra sis tul Te o ri ebs ey r d no bo da ag reT ve 

Se er Te bu li Sta te bis wi na sa u ku nis 60-iani 

wle bis sa i mig ra cio po li ti ka, ro me lic wa-

a xa li seb da ger ma nu li, bri ta nu li da ir lan-

di u ri war mo So bis mig ran te bis Se moS ve bas da 

blo kav da in do e Ti dan da Ci ne Ti dan mo ma val 

ada mi a nebs; ra sis tu li Te o ri e bi edo sa fuZ v-

lad bri ta nul ko lo ni a lizms me o re msof lio 

omam de da bri ta ne Tis mTav ro bis sa i mig ra cio 

po li ti kas omis Sem d gom pe ri od Si.

am Te o ri e bis av to re bi me-19 sa u ku nis mo wi-

na ve mec ni e re bi iy v nen, ro mel Ta azrs di di gav-

le na hqon da ara mxo lod “ma Ral eSe lo neb Si”, 

ara med mTli a nad sa zo ga do e ba Sic. Se de gad mi-

vi ReT ra sob ri vi dis k ri mi na cia.

ra sob ri vi dis k ri mi na cia aris ne bis mi e ri gan s-

x va ve ba, ga mo nak li si, SezRud va, an upi ra te so bis 

mi ni We ba ra sis, ka nis fe ris, war mo mav lo bis, na-

ci o na lu ri, an eT ni ku ri kuT v ni le bis mi xed viT, 

rom lis mi za nia po li ti kur, eko no mi kur, so ci a-

lur, kul tu rul, an sa zo ga do eb ri vi cxov re bis 

ne bis mi er sxva sfe ro Si ada mi a nis in di vi du a lur 

uf le ba Ta da Zi ri Tad Ta vi suf le ba Ta Ta nas wo-

ro bis prin ci pe bis aRi a re bi sa da mi si gan xor ci-

e le bis Se saZ leb lo be bis uar yo fa, an ma Ti dak ni-

ne ba.*3 

ga er Ti a ne bu li sa me fos par la men tis mi er 

1976 wels dam t ki ce bu li ra sob ri vi ur Ti er-

To be bis aq tis mi xed viT aik r Za la dis k ri mi na-

cia ra sob riv sa fuZ vel ze; “ra sob riv” sa fuZ-

vel Si igu lis x me bo da dis k ri mi na cia ra sis*4, 

ka nis fe ris, mo qa la qe o bis, erov nu li da eT ni-

*3  Справочник Международной Амнистии, 2002 год

*3 adamianis uflebaTa leqsikoni – Tbilisi, 

gamomcemloba “dasi”, 1999; gverdi 128

*4 
am konkretul SemTxvevaSi “rasa” aRar yofila 

damatebiT ganmartebuli

e
T

 n
i
 k
u
 r

i
 
 
m
r

a
 v
a
l

 f
e
 r

o
v
 n
e
 b
a
 
 

Э
ТН

И
Ч

ЕС
К

О
Е 

М
Н

О
ГО

О
Б

РА
ЗИ

Е 
 e

T
 n
i
 k
u
 r

i
 
 
m
r

a
 v
a
l

 f
e
 r

o
v
 n
e
 b
a
 
 

Э
ТН

И
Ч

ЕС
К

О
Е 

М
Н

О
ГО

О
Б

РА
ЗИ

Е 
 e

T
 n
i
 k
u
 r

i
 
 
m
r

a
 v
a
l

 f
e
 r

o
v
 n
e
 b
a
 
 

Э
ТН

И
Ч

ЕС
К

О
Е 

М
Н

О
ГО

О
Б

РА
ЗИ

Е



29

Персональный (установки, суждения, убежде-
ния);
Межперсональный (поведение, осуществляе-
мое в отношении другого человека);
Культурный (ценности и нормы общественно-
го поведения);
Институционный (законы, традиции, обычаи).
Самым наглядным примером институционной 
формы расизма и расовой дискриминации 
была уже упомянутая выше система апарте-
ида, законодательство которой структури-
рованно осуществляла сегрегацию белого и 
чернокожего населения ЮАР.











ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Слово «этнический» произошло от греческого «эт-

нос», что означает расу, народ, национальность или 
племя. Этническая группа - это группа людей, кото-
рую объединяет один или несколько признаков из 
следующего перечня: язык,  родство, происхожде-
ние, раса, культура, религия, история и/или физичес-
кая внешность. 

У этнических групп есть явные и 
скрытые признаки. 

ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ:  
1. Связанные с внешностью: 

a) Врожденные признаки: цвет кожи, волос, 
облик, рост, особенности телосложения; 

b) Другие физические признаки, которые не 
являются врожденными, однако связаны с 
традициями или религиозными нормами.

2. Связанные с поведением:  поза, жесты, стиль 
общения, одежда и т.д.

ku ri war mo So bis niS niT da saq me bis, mom sa xu re-

bi sa da vaW ro bis, ga naT le bis da sa ja ro  fun-

q ci e bis sfe ro Si. 

ra siz mis ga mov li ne ba Se iZ le ba iyos ara 

mxo lod aS ka ra, ro go ri caa, ma ga li Tad, ada mi a-

neb Tan ur Ti er To ba ma Ti ra sis an ka nis fe ris 

mi xed viT, ara med fa ru lic, - ro de sac sa zo ga-

do e ba ro me li me Ta vis jguf Tan mi mar Te ba Si 

sis te ma ti u rad xel m ZR va ne lobs ra i me dis k ri-

mi na ci u li az riT.

ar se bobs ra siz mis ram de ni me do ne:

per so na lu ri (da mo ki de bu le ba, mo saz re ba, 

mrwam si);

in ter per so na lu ri (qce va, gan xor ci e le bu-

li sxva ada mi a neb Tan mi mar Te ba Si);

kul tu ru li (Ri re bu le be bi da sa zo ga do eb-

ri vi qce vis we se bi);

in s ti tu ci u ri (ka no ne bi, Cve u le be bi, tra di-

ci e bi).

ra siz mi sa da ra sob ri vi dis k ri mi na ci is in s-

ti tu ci u ri for mis yve la ze Tval sa Ci no ma ga-

li Ti iyo uk ve nax se ne bi apar te i dis sis te ma, 

rom lis ka non m deb lo ba struq tu ri re bu lad 

ax den da Sav ka ni an Ta da TeT r ka ni an Ta seg re ga-

ci as.









eT ni ku ri jgu fi
sity va “eT ni ku ri” war mo iS va ber Z nu li “eT-

no si dan”, rac niS navs ra sas, xalxs, ers, an Tems.  

dRes dRe o biT es ter mi ni pir vel rig Si “xal-

xis” aR sa niS na vad ga mo i ye ne ba. eT ni ku ri jgu fi 

aris ada mi an Ta er Tob li o ba, ro me lic izi a rebs 

Sem de gi Ca mo naT va li dan erT an ram de ni me ma xa si-

a Te bels: ena, na Te sa o ba, war mo So ba, ra sa, kul tu-

ra, war mo mav lo ba, re li gia, is to ria da`an fi zi-

ku ri ga reg no ba.

eT ni kur jgufs ga aC nia aS ka ra 

da fa ru li niS ne bi:

aS ka ra niS ne bi:

1. sxe ul Tan da kav Si re bu li, 

anu fi zi ku ri niS ne bi: 

a) da ba de bi dan gan sazR v ru li ka nis da Tmis 

fe ri, fi zi og no mia, si maR le an sxe u lis 

moy va ni lo ba;

b) sxva fi zi ku ri niS ne bi, rom le bic araa gan-

sazR v ru li da ba de bi sas, mag ram ukav Sir-

de ba tra di ci ebs, an re li gi ur nor mebs;

2. qce vas Tan da kav Si re bu li niS ne bi, ro go re bi caa 

po za, Jes te bi, ur Ti er To bis da Cac mis sti li da 

a.S.
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СКРЫТЫЕ ПРИЗНАКИ:
1. Язык, лексикон, акцент;
2. Имена, пища (кухня), культурные нормы, 

традиции, ценности.

Люди создают этнические группы для удовлет-
ворения потребностей безопасности и принадлеж-
ности. Объединение в группу может происходить 
по принципу общего происхождения, родственных 
связей, на основании общей мифологии или из-за 
наличия общего врага. 

Этнические группы часто сравнивают с холодиль-
ником, работающим наоборот. Если холодильник 
охлаждает внутри, а греет  снаружи, то в этнической 
группе – наоборот, всё тепло направлено внутрь, на 
членов группы, а вне пределов группы – холодно. 

fa ru li niS ne bi:

1. ena, leq si ko ni da aq cen ti

2. sa xe le bi, sak ve bi (sam za re u lo) da sxva kul tu-

ru li nor me bi, tra di ci e bi, fa se u lo be bi

ada mi a ne bi qmni an eT ni kur jgu febs ra Ta da-

ik ma yo fi lon usaf r Txo e bi sa da mi kuT v ne bis 

moTxov ni le ba. jguf Si ga er Ti a ne ba Se iZ le ba 

mox des sa er To war mo So bis, na Te sa u ri kav Si re-

bis, sa er To mi Te bis, trav mu li ga moc di le bis, 

an sa er To mtris ar se bo bis sa fuZ vel ze.

eT ni kur jgu febs xSi rad ada re ben ma ci vars, 

ro me lic ukuR ma mu Sa obs. Tu ki ma ci va ri Sig-

niT aci vebs, ga re dan ki Tbe ba, eT ni kur jguf Si 

yve la fe ri pi ri qi Taa: mTe li siT bo mi i mar Te ba 

jgu fis wev r Ta mi mar Tu le biT, xo lo jgu fis 

ga reT si ci vea.

eri, erov ne ba
ne bis mi e ri so ci a lu ri pro ce sis sa fuZ lad 

te ri to ria da mas ze mcxov re bi ada mi a ne bi gvev-

li ne bi an. ada mi a ni - so ci a lu ri ar se baa, am de-

nad isi ni sxva das x va ti pis daj gu fefbs  - oja-

xebs, kla nebs, Te mebs, kor po ra ci eb sa da sxva 

sa zo ga do eb riv struq tu rebs qmni an. erT-er Ti 

ase Ti gan sa kuT re bu li struq tu raa sa xel m wi-

fo, ro me lic akav Si rebs er T ma neT Tan te ri to-

ri as da mas ze mcxov reb ada mi a nebs.  rad gan sa-

xel m wi fo ga nu yo fe lad da kav Si re bu lia te ri-

to ri as Tan, mas, Cve u leb riv, qve ya nas uwo de ben. 

sa xel m wi fos te ri to ri a ze mcxov re bi ada mi a-

ne bi qmni an xalxs, mo sax le o bas. mo sax le o bis 

sa zo ga do eb ri vi struq tu re bis er Tob li o ba 

qmnis qvey nis sa zo ga do e bas.

sa xel m wi fo sad mi lo a lu ri ada mi a ne bi qmni-

an ers, na ci as. lo i a lo ba ga mo i xa te ba sa ku Ta-

ri po li ti ku ri uf le be bis re a li za ci a sa da 

po li ti ku ri val de bu le be bis Ses ru le ba Si; 

erT-er Ti mTa va ri val de bu le baa sa ku Ta ri 

qvey nis, sa zo ga do e bi sa da sa xel m wi fo eb ri o bis 

dac va. eri ar ar se bobs sa xel m wi fos ga re Se da 

pi ri qiT; gar k ve ul wi lad, eri aer Ti a nebs ada-

mi a nebs sa ku Ta ri (pi rov nu li) mo mav lis, sa ku-

НАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Основной любого социального процесса является 

территория и проживающие на ней люди. Люди – су-
щества социальные, поэтому они всегда пытаются 
объединяться в разного типа группировки - семьи, 
кланы, общины, корпорации и другие общественные 
структуры. Одной из таких особенных структур явля-
ется государство, которое связывает между собой 
территорию и живущих на ней граждан.  Поскольку 
государство неотделимо от своей территории, его 
обычно именуют страной. Люди, проживающие на 
территории страны, составляют население данной 
страны. Совокупность общественных структур насе-
ления именуется общественностью страны. 

Люди, лояльные государству, составляют нацию. 
Лояльность проявляется в реализации собственных 
политических прав и обязанностей; одной из таких 
обязанностей является защита собственной страны, 
народа и государственности. Нация не существует 
вне государства и наоборот; в определенной степе-
ни, нация объединяет людей вокруг идеи о личном, 
общественном и государственном будущем.
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Ta ri sa zo ga do e bis mo mav li sa da sa ku Ta ri sa-

xel m wi fos mo mav lis ide is ir g v liv. 

er Si ga er Ti a ne bu li ada mi a ne bi izi a re ben 

maT T vis sa er To da sxve bi sa gan gan s x va ve bul 

ra sob riv, enob riv, is to ri ul an kul tu rul 

mem k vid re o bas. es xels uwyobs ada mi a nebs, aRiq-

van Ta vi maT T vis Ri re bul bu neb riv ga er Ti a ne-

bas mi kuT v ne bu lad: „Cven erT bed q veS varT da 

ase un da gag r Zel des sa mu da mod“. eri im xal-

xis er To baa, vinc mo ax di na TviT ga mor k ve va, 

aqvs sa er To is to ria, ena, kul tu ra da qve ya na. 

eri aris xal xis, kul tu ri sa da te ri to ri u li 

mTli a no bis yve la ze mdgra di or ga ni za cia. ers 

or ga ni ze bas uwevs da mar Tavs er Ti da mo u ki de-

be li mTav ro ba; mas ga a Ca nia te ri to ria, da mo u-

ki de be li sa xel m wi fo, sa er To wes-Cve u le be bi, 

war mo mav lo ba da is to ria.*4 

eris gan gan s x va ve biT erov ne ba, anu eT no si - 

an T ro po lo gi u ri ka te go riaa. ada mi a ne bi gan s-

x vav de bi an ga reg nu li niS ne biT, eniT, kul tu-

riT, eTi ku ri nor me bi Ta da a.S. swo red rom 

aR niS nu li sxva o be bis aR m we ri adeq va tu ri 

sis te mis Zi e bis pro ces Si gaC n da erov ne bis, 

anu eT no sis cne ba, ro mel sac ar ga aC nia ara vi-

Ta ri po li ti ku ri kri te ri u mi - mxo lod kul-

tu rul-lin g vis tu ri. sa mar T leb ri vi Tval-

saz ri siT, erov ne ba da mo qa la qe o ba ar aris 

yo vel T vis iden tu ri: erov nu li kuT v ni le ba 

mo qa la qe o bis ar m qo ne pi reb sac aqvT. Tum ca, 

isic un da aRi niS nos, rom erov ne bis (eT no sis) 

cne ba sxva das x va kul tu ra Si sxva das x vag va rad 

ga i ge ba. kav ka si ur, ko leq ti ur kul tu ra Si, eT-

no si sa da erov ne bis cne be bi er T ma neT Tan Za-

li an ax los dgas, Tum ca da sav lu ri kul tu ra 

ga nas x va vebs am cne bebs: da sav lur (ev ro pul da 

ame ri kul) mec ni e re ba Si erov ne ba uf ro far-

To cne baa, vid re eT no si da uax lov de ba eris 

ga ge bas. anu, da sav lu ri ga ge biT, erov ne ba Se-

iZ le ba aR niS nav des da mo i cav des pi rov ne bis 

mo qa la qe o bas, eT ni kur war mo mav lo bas, sa xel m-

wi fo eb ri o bas, enas da sxva faq to rebs.

Людей одной нации объединяет общее языковое, 
историческое или культурное наследие. Это помо-
гает людям воспринимать себя частью важного ес-
тественного объединения: «Мы все носители одной 
судьбы и так будет продолжаться во веки веков». 
Нация – это единство самоопределившихся людей с 
общим языком, историей, культурой и страной. 

«Нация – самая стойкая и стабильная организация 
территориальной целостности; она управляется од-
ним независимым правительством; у нее есть терри-
тория, независимое государство, общие правила и 
традиции, происхождение и история». 

В отличие от нации национальность, или этнос 
– антропологическая категория. Люди отличаются 
внешними признаками, языком, культурой, мораль-
но-этическими нормами и т.д. Именно в писках сис-
темы, могущей адекватно описать указанные отли-
чия, появилось понятие национальности или этноса, 
у которого нет прямого политического критерия, а 

лишь культурно-лингвистический. С правовой точ-
ки зрения, национальность и гражданство не всегда 
идентичны: национальная принадлежность может 
быть и у лиц, не имеющих гражданства. Хотя, следует 
также отметить, что в некоторых культурах понятия 
национальности и этноса интерпретируются по-раз-
ному. В кавказской коллективной культуре они очень 
близки и практически взаимозаменяемы, однако в 
западной (европейской и американской) научной 
среде эти понятия различаются: понятие националь-
ности гораздо более шире этноса и максимально 
приближено к понятию нации. То есть, по западной 
интерпретации, национальность может означать и 
включать в себя гражданство, этническое происхож-
дение, государственность, язык и другие факторы. 
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*4 
erovnebaTSorisi urTierTobebis marTva, [meToduri 

saxelmZRvanelo], adamianis resursebis ganviTarebis 

fondi, j. javaxiSvilisa da n. sarjvelaZis redaqciiT,–

Tbilisi, 2007.

*4 Управление межнациональными отношениями. 
Методическое пособие; Фонд развития человеческих 
ресурсов. Под редакцией Д.Джавахишвили и 
Н.Сарджвеладзе – Тбилиси, 2007



32

mig ran te bi, 
(emig ran te bi da 
imig ran te bi)

mig ran ti aris pi rov ne ba, ro me lic ga da ad gil-

de ba er Ti qvey ni dan me o re Si mas Si dro e biT an sa-

mu da mod da sax le bis gan z rax viT. 

emig ran ti aris pi ri, ro me lic to vebs qve ya nas, 

sxva qve ya na Si da sax le bis miz niT, xo lo imig ran-

ti aris is, vinc Ca mo dis qve ya na Si sa mu da mo an 

dro e biT sacxov re bel ze.

es gan sazR v re be bi arc ise mar ti vad ga mo-

ye ne ba dia Ta na med ro ve msof li o Si, ro de sac 

qvey nebs So ris mi mos v la Zal ze in ten si u ria. 

gan z rax ve bi yo vel T vis ver srul de ba. ada mi-

a ne bi mi di an sxva qve ya na Si sacxov reb lad, mag-

ram dro is gar k ve u li pe ri o dis Sem d gom brun-

de bi an ukan. 

imig ran tis sta tu sis mqo ne pi ri eq vem de ba re-

ba sa i mig ra cio kon t rols da Ca mo dis qve ya na-

Si ara tu ris tu li miz ne biT, an sas wav leb lad, 

ara med sacxov reb lad. mas Se saZ loa hqon des 

mu Sa o bis uf le ba (dro e bi Ti an mud mi vi). Tav-

Se saf ris ma Zi e bel ni imig ran te bis gan cal ke ga-

ni xi le bi an.

pi ri, ro me lic qce ya na Si ara le ga lu ri gziT 

SeR we vas cdi lobs, ise ve ro gorc  pi ri, ro me-

lic rCe ba qve ya na Si dro e bi Ti sacxov re be li 

ne bar T vis moq me de bis va dis amo wur vis Sem d-

gom, ofi ci a lu rad ga ni xi le bi an ara le ga lur 

imig ran te bad.

МИГРАНТЫ 
(ЭМИГРАНТЫ И ИММИГРАНТЫ)

Мигрант - это личность, которая перемеща-
ется  из одной страны в другую с целью времен-
ного или постоянного проживания.  

Эмигрант покидает страну для поселения в дру-
гом месте, а иммигрант -   приезжает в страну на вре-
менное или постоянное жительство. 

В современном мире  использование этих  опре-
делений  связано с определенными сложностями, 
так как  передвижение между странами упрощено, 
намерения не всегда осуществляются – люди едут 
жить в другую страну, но через определенный пери-
од времени возвращаются обратно. 

Иммигрант - это лицо, которое подчиняется им-
миграционному контролю и приезжает  в страну не 
как турист или студент, а для проживания;  у иммиг-
ранта, возможно, имеется право на работу (времен-

ную или постоянную). Просители политического убе-
жища (покровительства) рассматриваются отдельно 
от иммигрантов. Лицо, которое попадает в страну 
нелегальным путём  или допускается в страну на оп-
ределенный период времени, но остаётся в ней пос-
ле истечения этого периода, официально считается 
нелегальным иммигрантом. 
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ro gorc we si, mim Re bi qvey nis mo sax le o ba 

araa gan wyo bi li mig ran te bi sad mi gan sa kuT re-

bu li sim pa Ti e biT, rad gan mi iC nevs, rom:

1) mig ran te bi Ca mo di an qve ya na Si Zi ri Ta dad 

ma te ri a lu ri mdgo ma re o bis ga um jo be se bis 

miz niT;

2) qve ya na Si mig ran te bis ricx vis ma te bas Tan 

er Tad ece ma ad gi lob ri vi mo sax le o bis Se-

mo sav le bis do ne, rad gan mig ran te bi so ci a-

lu ri dax ma re bis sa xel m wi fo prog ra me biT 

sar geb lo ben da am de nad uf ro iolad Tan x-

m de bi an da ba la nazRa u re bad sa mu Sa o ze;

3) mig ran te bi so ci a lur “prob le mebs” qmni an, 

rad gan, jer er Ti, ma Ti uSu a lo mo na wi le-

o biT qve ya na Si iz r de ba mci re da mZi me da-

na Sa u lis do ne; me o rec er Ti, isi ni xSi rad 

uars am bo ben im qvey neb Tan asi mi li re ba ze, 

rom leb Sic Ca di an sacxov reb lad da ag r Ze-

le ben sa ku Ta ri wes-Cve u le be bi sa da tra di-

ci e bis mi xed viT cxov re bas.
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Как правило, население принимающей страны не 
особо симпатизирует мигрантам, поскольку считает, 
что:

1. Мигранты приезжают в страну в основном с це-
лью улучшения материального положения;

2. С ростом числа мигрантов в стране падает уро-
вень доходов местного населения, так как мигран-
ты, частично удовлетворяя насущные потребнос-
ти за счет государственных программ социальной 
помощи, гораздо более охотно соглашаются на 
низкооплачиваемую работу;

3. Мигранты создают социальные «проблемы», пос-
кольку, прежде всего, с их непосредственным 
участием в стране растет уровень преступности; 
кроме того, они часто отказываются ассимилиро-
ваться со странами, куда приехали на постоянное 
проживание, и продолжают жить по собственным 
традициям и морально-этическим нормам. 



in di vi du a lu ri da 
jgu fu ri iden tu ro ba

И Н Д И В И Д УА Л Ь Н А Я  И 

Г Р У П П О В А Я  И Д Е Н Т И Ч Н О С Т Ь
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eT ni ku ri war mo So ba Cve ni in di vi du a lu ro-

bis mniS v ne lo va ni as peq tia. al baT, ada mi a nis 

so ci a lu ri gan vi Ta re bis ad re ul eta peb ze, 

ro de sac ada mi a ni am bob da “Cven”, is mxo lod 

im mci re da izo li re bul jgufs gu lis x mob da, 

rom lis far g leb Sic ar se bob da. dRes dRe o biT, 

ro de sac ada mi a ne bi am bo ben “Cven”, maT mxed ve-

lo ba Si aqvT ga ci le biT uf ro mra val fe ro va-

ni da di di jgu fi, da sa xe zea yve la pi ro ba sa-

i mi sod, rom ase Ti jgu fe bi ki dev uf ro me tad 

ga i zar dos.

erT pi rov ne bas Se iZ le ba mra va li in den tu-

ro ba ga aC n des; Se sa ba mi sad, ase Ti pi rov ne ba, 

am bobs ra “Cven”, er T d ro u lad ram de ni me jgu-

fi sad mi grZnobs mi kuT v ne bas. aseT jgu febs pi-

rov ne bis iden tu ro bis Sre e bi ewo de ba.

iden tu ro bis pi rov nu li Sre e bis sim bo lu ri 

imi jia erT-er Ti ego cen t ru li pla ne ta ru li 

sis te ma, sa dac pi rov ne bis TviT-imi ji (anu mi-

si pi rov nu li iden tu ro ba) mo Tav se bu lia cen-

t r Si, xo lo iden tu ro bis sxva Sre e bi ki mis 

ir g v liv or bi te bi vi Taa gan la ge bu li; maT So-

ВОЗМОЖНО, что на ранних стадиях развития че-
ловека, люди, говоря «мы», подразумевали лишь 
маленькие, изолированные группировки. В совре-
менном мире, говоря «мы», люди имеют в виду зна-
чительно более многообразные и большие группы и 
объединения, которые, есть все основания предпо-
лагать, будут и в дальнейшем расти и расширяться.

У одной личности может быть множество иден-
тичностей, в зависимости от того, частью скольких 
различных групп она себя ощущает. Как правило, 
каждый из нас идентифицирует себя одновременно 
со многими разнообразными группами, которые на-
зывают слоями идентичности. 

Наглядным изображением слоёв идентичности 
личности может послужить эгоцентрическая  плане-
тарная система, где центром является собственный 
имидж, т.е. личностная идентичность, а другие слои 
(остальные идентичности) расположены как орбиты 
вокруг центра.  Среди них самой отдалённой являет-
ся та орбита (слой), которая обозначает принадлеж-
ность к человечеству. Кроме того, что у человека 
есть этническая, семейная или гражданская иден-
тичность, он может также принадлежать ко многим 
другим группам на основании профессиональных, 
культурных, спортивных и других интересов. 
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Какой слой вызывает в человеке наибольшую 
эмоциональную привязанность? Согласно одной из 
гипотез, люди наиболее эмоционально связаны с так 
называемым слоем  «выживания», в котором подра-
зумеваются как физическое, так и душевное «выжи-
вание» и который касается самых фундаментальных  
человеческих потребностей – пищи, укрытия, одеж-
ды, защиты, признания, чувства собственного досто-
инства, любви и других чувств. 

Эта гипотеза может объяснить некоторые причи-
ны этнических конфликтов, которые произошли в 
бывших коммунистических странах за последнее де-
сятилетие. Разрушение общественного строя и хаос, 
наступившие вследствие этого, вызвали у  людей 
чувство незащищённости, они потеряли слой «вы-
живания», так как государство, гражданами которого 
они являлись, не удовлетворяло более их насущных 
потребностей. Люди старались найти другую, новую 
общественную организацию, которая дала бы им 
возможность чувствовать себя в безопасности.  

Таким новым слоем выживания стала для них этни-
ческая идентичность, так как этнические группы, по 
сравнению с другими группами, могут намного бо-
лее проще и лучше обеспечить близкие отношения, 
эмоциональную поддержку и взаимопомощь. Имен-
но это стало причиной того, что в постсоветских тер-
риториальных конфликтах параллельно открывался 
этнический «фронт»; в результате многие конфликты 
(как давно существовавшие и «замороженные», так 
и недавно возникшие), переросли в противостояния 
между этническими группами, управление которы-
ми (не говоря уже об урегулировании) является го-
раздо более сложной задачей.  

ris yve la ze da So re bu lia is or bi ta, is Sre, 

ro me lic ka cob ri o bi sad mi mi kuT v ne bas aR niS-

navs. gar da imi sa, rom ada mi ans ga aC nia eT ni ku-

ri, oja xu ri, an mo qa la qe ob ri vi iden tu ro ba, 

is Se iZ le ba mi e kuT v ne bo des ag reT ve sxva mra-

val pro fe si ul, kul tu rul, spor tul da a.S. 

jgufs.

ro me li Sre iw vevs yve la ze met emo ci ur mi-

jaW vu lo bas ada mi a neb Si? erT-er Ti hi po Te zis 

mi xed viT, ada mi a ne bi yve la ze met emo ci ebs am J-

Rav ne ben e.w. “ga dar Ce nis” Sris mi marT. “ga dar-

Ce nis” Sre ro gorc fi zi kur, ase ve su li er “ga-

dar Ce nas” gu lis x mobs da ada mi a ne bis yve la ze 

fun da men tur moTxov ni le bebs – sak vebs, Tav Se-

sa fars, tan sac mels, usaf r Txo e bas, aRi a re bas, 

siy va rul sa da sa ku Ta ri Rir se bis grZno bas 

exe ba.

am hi po Te zas Se uZ lia ax s nas im eT ni ku ri 

kon f liq te bis zo gi er Ti mi ze zi, rom le bic aR-

mo cen da yo fi li so ci a lis tu ri ba na kis qvey-

neb Si uka nas k ne li 10-15 wlis man Zil ze. sa xel-

m wi fo Ta sa zo ga do eb ri vi wyo bi le bis ngre vam 

da Se de gad dam ya re bul ma qa os ma ada mi a nebs 

da uc ve lo bis grZno ba ga u Ci na. maT da kar ges 

“ga dar Ce nis” Sre, rad gan sa xel m wi fo, rom lis 

mo qa la qe e bic iy v nen, ve Rar uz run vel yof da 

maT sa ar se bo moTxov ni le beb sac ki. ada mi a ne-

bi cdi lob d nen epo vaT sxva, axa li sa zo ga do-

eb ri vi or ga ni za cia, ro me lic mis cem da maT 

sa Su a le bas usaf r Txod eg r Z noT Ta vi. am g va ri 

axa li “ga dar Ce nis” Sre maT T vis eT ni ku ri iden-

tu ro ba gax da, rad gan eT ni ku ri jgu fe bi ukeT 

da uf ro iolad uz run vel yof d nen ada mi a ne-

bis T vis ax lob lur da er T g va rad mfar ve lo-

biT da mo ki de bu le bas, emo ci ur mxar da We ra sa 

da ur Ti er T dax ma re bas.

zus tad es gax da mi ze zi imi sa, rom pos t sab-

Wo ur te ri to ri ul kon f liq teb Si pa ra le lu-

rad eT ni ku ri “for n tic” ix s ne bo da; Se de gad 

uam ra vi kon f liq ti, ro gorc xan g r Z li vad ar-

se bu li da “ga yi nu li”, ase ve ax lad aR mo ce ne-

bu li, ga da i zar da eT ni kur jgu febs So ris da-

pi ris pi re ba Si, rom lis mar T va da mog va re ba 

uaR re sad rTu lia.
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da mo ki de bu le ba 

eT ni kur jgu febs So ris

ОТ Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  

ЭТ Н И Ч Е С К И М И  Г Р У П П А М И



Между этническими группами могут сущест-
вовать так называемые ранжированные или не-
ранжированные отношения. 

РАНЖИРОВАННЫЕ  
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

В ранжированных этнических группах власть и со-
циально-классовое разделение первичны по срав-
нению с этничностью. Ранжированные этнические 
группы упорядочены по социальной иерархии. Одна 
из этнических групп обладает монополией власти, а 
у остальных ее почти нет  и они существуют в нище-
те и неведении. Такое распределение ресурсов, как 
правило, укореняется за счет разных  запретов и 
ограничений. В узаконивании такой иерархии боль-
шую роль  играет религия. В ранжированной системе 
этнический конфликт имеет социально-классовую 
окраску, поскольку при таком раскладе  этнические 
и социальные классы, в основном, совпадают друг с 
другом.

По принятому в ранжированных этнических груп-
пах стереотипу, подчиненные и угнетенные группы 

рассматриваются как состоящие из грубых, грязных, 
невоспитанных,  ограниченных людей. Причем, эти 
группы часто оправдывают существующие в их отно-
шении ожидания, соглашаясь на выполнение самой 
грязной работы.

ПОДЧИНЁННОЕ (СУБОРДИНИРОВАННОЕ)
МАРГИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧАСТО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

обвинениями в адрес различных членов группы;
недоверием к тем, кто не поступает подобным 
образом (т.е.не обвиняет других);

В чувствах этих людей преобладают страх, тревож-
ность, ненависть; они отличаются низким уровнем 
самолюбия и внутренней силой, которая помогает 
угнетенным группам сопротивляться несправедли-
вости и страданиям.

ПОВЕДЕНИЕ ОБЛАДАЮЩИХ ВЛАСТЬЮ 
ЧАСТО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

постоянным отрицанием прав подчиненных 
групп;
поисками оправдания дискриминации и угне-
тения;
ненавистью к угнетенным людям;











eT ni kur jgu febs er T ma ne Tis mi marT Se saZ-

loa ran Ji re bu li an ara ran Ji re bu li da mo ki de-

bu le ba hqon deT. 

ran Ji re bu li 
eT ni ku ri jgu fe bi

ro de sac eT ni ku ro bis sazR v re bi ga da fa ru-

lia so ci a lur-kla sob ri vi an Za la uf leb ri-

vi sazR v re biT, sa u ba ria ran Ji re bul da mo ki-

de bu le ba ze. ran Ji re bu li eT ni ku ri jgu fe bi 

da la ge bu lia so ci a lu ri ierar qi is mi xed viT; 

erT-erT eT ni kur jgufs mo po ve bu li aqvs Za-

la uf le bis mo no po lia, xo lo sxvebs TiT q mis 

ara na i ri Za la uf le ba ar ga aC ni aT da si Ra ri be-

sa da umec re ba Si ar se bo ben. re sur se bis am g va-

ri ga da na wi le ba, ro gorc we si, gam ya re bu lia 

sxva das x va ti pis ak r Zal ve bi sa da SezRud ve bis 

da we se biT.  ierar qi is da ka no ne ba Si did rols 

Ta ma Sobs re li gia. ran Ji re bul sis te meb Si eT-

ni kur kon f liqts so ci a lur-kla sob ri vi Se fe-

ri lo ba aqvs, rad gan am dros eT ni ku ro bi sa da 

so ci a lu ri kla sis cne be bi Zi ri Ta dad em Tx ve-

va er T ma neTs. 

gav r ce le bu li ste re o ti pis mi xed viT, ran-

Ji re bul ur Ti er To ba Si daq vem de ba re bu li da 

da Cag ru li jgu fe bi ga ni xi le ba, ro gorc Se ne-

le bu li az rov ne bis mqo ne, mo Za la de, uz r de li 

da bin Zu ri ada mi a ne bis gan Sem d ga ri. sak ma od 

xSi rad es jgu fe bi amar T le ben maT mi marT 

ar se bul mo lo dis da mar T lac as ru le ben bin-

Zur sa mu Sa os.

daqvemdebarebul (subordinirebul)

marginalur qcevas xSirad axasiaTebs:
jgufis sxvadasxva wevrTa mimarT 

braldebebis wayeneba;

da undobloba maT mimarT, vinc ase ar 

iqceva (da ar cdilobs gadabralebas).

am adamianTa grZnobebSi prevalirebs 

SiSi, Tavmoyvareobis dabali done, SfoTva 

da siZulvili. Sinagani Zala exmareba maT 

usamarTlobisa da tanjvisadmi winaaRmdegobis 

gawevaSi.

Za la uf le bis mqo ne jgu fis qce va  

xSi rad mo i cavs:
daqvemdebarebul jgufTa uflebebis 

sistematur uaryofas; 

diskriminaciisa da Cagvris gamarTlebis 

povnas;

daCagruli adamianebis mimarT siZulvils;

Zaladobis xSir gamoyenebas.
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НЕРАНЖИРОВАННЫЕ 
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Неранжированные группы существуют параллель-
но, и каждая из них имеет собственную социальную 
стратификацию*6. Они находятся в постоянном со-
перничестве, каждая стараясь доказать преимущес-
тво своей культуры. В отличии от ранжированных  
групп, отношения между неранжированными груп-
пами непредсказуемы; существует много неясности 
и неправильно  интерпретированных фактов. 

Как правило, неранжированные группы, вследс-
твие множественных миграций и неполного захвата 
территорий, живут на одной и той же территории и 
у каждой из них есть собственная  историческая не-
удовлетворенность. Та группа, чьи захватнические 
действия осуществились не до конца, развивает не-
удовлетворенные территориальные  амбиции, а та, 
чьи земли были частично захвачены, одержима же-
ланием  мести. 

В неранжированных группах весьма высок риск 
возникновения  конфликтов и насилия. Насилие про-

maT grZno beb Si Se re u lia Si Si, SfoT va, si-

Zul vi li da upi ra te so bis grZno ba.

glo ba lu ri mas S ta biT eT ni ku ri su bor di na-

cia nel-ne la mcir de ba; mis aR mofx v ras xels 

uwyobs uni ver sa lis tu ri, ega li ta ru li*5  da 

miR we va ze ori en ti re bu li fa se u lo be bi sa da 

ga naT le bis far To gav r ce le ba. ada mi a nis uf-

le be bis uni ver sa lu ri kon cef ci e bis mxar dam-

We ri sa er Ta So ri so sa ka non m deb lo Car Co e bi 

da po li ti ka cdi lo ben da ner gon ega li ta ru-

li da in k lu zi u ri ide o lo gi is Se sa ba mi si pro-

ce se bi da praq ti ka.

ara ran Ji re bu li 
eT ni ku ri jgu fe bi

ara ran Ji re bu li jgu fe bi ar se bo ben pa ra le-

lu rad, da Ti To e ul maT gans sa ku Ta ri so ci-

a lu ri stra ti fi ka cia*6 ga aC nia. isi ni uwy vet 

Se jib r Si im yo fe bi an, cdi lo ben ra da am t ki con 

sa ku Ta ri kul tu ris upi ra te so ba. ara ran Ji re-

bul jgu febs So ris da mo ki de bu le be bi araa 

prog no zi re ba di, ro goc es ran ji re bu le bis 

Sem Tx ve va Si iyo. Za li an bev ria ga u geb ro ba da 

faq te bis aras wo ri in ter p re ti re ba. ro gorc 

we si, ara ran Ji re bu li jgu fe bi, mig ra ci e bis da 

te ri to ri e bis aras ru li dapy ro bis Se de gad,  

er T sa da ima ve te ri to ri a ze cxov ro ben da 

Ti To e ul maT gans sa ku Ta ri is to ri u li uk ma-

yo fi le be bi ga aC nia: is jgu fi, vi si dam py rob-

lu ri qme de be bi bo lom de ver gan xor ci el da, 

aR vi vebs da uk ma yo fi le bel te ri to ri ul am bi-

ci ebs, xo lo is jgu fi, rom lis mi we bic na wi-

lob ri vad mi ta ce bu lia, Sepy ro bi lia Su ris Zi-

e bis sur vi liT.

ara ran Ji re bul jgu febs kon f liq ti sa da 

Za la do bis se ri o zu li po ten ci a li ga aC nia. Za-

la do ba Cnde ba ma Sin, ro de sac ara ran Ji re bul 

jgu febs surT su ve re nu li av to no mi is mo po-

ve ba, pa ra le lu rad ar se bu li eT ni ku ri jgu-

fe bis T vis Za la uf le bis da uf le ba mo si le bis 

Ca mor T me va, an ide a lis tu ri, eT ni ku rad ho mo-

ge nu ri sta tus qvos dab ru ne ba.

amas Tan er Tad, ara ran Ji re bul jgu febs aqvT 

di di po ten ci a li ra Ta gan vi Tar d nen iseT sa-

zo ga do e be bad, sa dac eT ni ku ri da yo fe bi aRa-

raa mniS v ne lo va ni.

erT mo ce mul qve ya na Si Se saZ loa ar se bob des 

mra va li eT ni ku ri jgu fi, zogs er T ma ne Tis mi-

*5 Сторонник  равноправия
*6 Здесь: социальная иерархия

*5 Tanasworobis momxre

*6 
aq: socialuri ierarqia
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частым  использованием насилия.
В эмоциональном плане у таких людей пре-
валируют чувства страха, ненависти и пре-
восходства в отношении субординированных 
групп.

В глобальном масштабе этническая субординация 
постепенно уменьшается в размерах. Ее искорене-
нию способствуют  универсальные, эгалитарные,*5 
ориентированные на успех ценности, а также ши-
рокое распространение образования. Международ-
ные законодательные акты и политика, поддержи-
вающие универсальные концепции прав человека, 
стараются внедрить процессы и практику, которые 
соответствовали бы эгалитарной и инклюзивной 
идеологии.  
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является тогда, когда неранжированные группы ста-
раются добиться суверенной автономии, отобрать 
власть и полномочия у параллельно существующей 
группы или вернуть идеалистичный, этнически го-
могенный статус-кво.

Наряду с этим, у неранжированных групп велик 
потенциал превращения в общество, где этнические 
различия не имеют более никакого особого значе-
ния. 

В одной и той же стране могут сосуществовать 
много этнических групп. У одних по отношению друг 
к другу могут быть ранжированные отношения, а у 
других – неранжированные. Правильное осмысле-
ние различий между этими двумя типами взаимоот-
ношений очень важно для уяснения причин этничес-
ких конфликтов и их возможного урегулирования.

История показывает, что мультиэтнические обще-
ства как с ранжированными, так и с неранжирован-
ными взаимоотношениями, всегда пытались найти 
такую общественную структуру,  которая обеспечи-
вала бы социальную стабильность и порядок. Соци-
ологи установили наличие  трёх основных моделей 
социальной организации мультиэтнического обще-
ства:

1) Сегрегация;
2) Интеграция;
3) Сосуществование.
Все эти понятия описывают ту официальную поли-

тику, с помощью которой правительства стран пыта-
ются управлять живушими в ней этническими мень-
шинствами. Кроме этого, этими терминами можно 
охарактеризовать существующую в стране ситуацию 
вне зависимости от того, является ли она результа-
том проводимой политики, или нет.

МОДЕЛЬ СЕГРЕГАЦИИ
Какая-либо одна этническая группа обладает эко-

номической, политической, культурной монополией, 
а также монополией социальной власти. Эта группа 
старается навязать собственную культуру другим 
группам и игнорирует их право на самобытность и 
отличия. 

С целью сохранения статус-кво применяются сле-
дующие стратегии:

marT Se saZ loa ran Ji re bu li da mo ki de bu la 

ga aC n des, zogs ki – ara ran Ji re bu li. da mo ki-

de bu le be bis am or tips So ris gan s x va ve be bis 

swo ri ga az re ba mniS v ne lo va nia eT ni ku ri kon f-

liq tis mi ze ze bis gar k ve vis da Se saZ lo mog va-

re be bis ko req tu li dad ge ni saT vis.

is to ria gviC ve nebs, rom mra va leT ni ku ri sa-

zo ga do e be bi, ro gorc ran Ji re bu li, ase ve ara-

ran Ji re bu li ur Ti er To be biT, cdi lob d nen mo-

e na xaT ise Ti struq tu ra, ro me lic uz run vel-

yof da so ci a lur sta bi lu ro ba sa da wes rigs. 

so ci o lo geb ma da ad gi nes, rom ar se bobs mra va-

leT ni ku ri sa zo ga do e be bis so ci a lu ri or ga ni-

ze bis sa mi Zi ri Ta di mo de li:

1. seg re ga cia

2. in teg ra cia

3. Ta na ar se bo ba

yve la es cne ba exe ba ag reT ve im ofi ci a lur 

po li ti kas, rom lis meS ve o bi Tac xor ci el de ba 

qve ya na Si eT ni ku ri um ci re so be bis ar se bo bis 

mar T va. gar da ami sa, am sity ve biT Se saZ loa 

aRi we ros ar se bu li si tu a cia, imis mi u xe da vad, 

aris es si tu a cia ga ta re bu li po li ti kis Se de-

gi, Tu ara.

seg re ga ci is mo de li

erT eT ni kur jgufs ga aC nia eko no mi ku ri, 

po li ti ku ri, kul tu ru li da so ci a lu ri Za la-

uf le bis mo no po lia. es jgu fi cdi lobs Tav ze 

mo ax vi os sa ku Ta ri kul tu ra sxva jgu febs da 

igo ni ri re ba ga u wi os maT uf le bas iyon gan s x-

va ve bu le bi.

sta tus qvos Se nar Cu ne bis miz niT ga mo i ye ne-

ba Sem de gi stra te gi e bi:

iuri di u li da fi zi ku ri gan cal ke ve ba: ak r-

Za lu lia so ci a lu ri kon taq ti mmar T vel 

jguf sa da sxva jgu febs So ris; ste re o ti pe-

bi ga da e ce ma da myar de ba ga naT le bis sis te-

mis da tra di ci e bis meS ve o biT, in s ti tu te bi 

da ka no ni e ri Car Co e bi Seq m ni lia imi saT vis, 

rom akon t ro lon si tu a cia da Se i nar Cu non 

mi si sta bi lu ro ba;

des t ruq cia: yve la fe ri, rac ar ekuT v nis 

mmar T vel kul tu ras, nad gur de ba, mkvle lo-

be bi sa da de por ta ci e bis gzi Tac ki.

is to ria gviC ve nebs, rom mra va li seg re ga ci-

u li sa zo ga do e bis da sas ru li iyo Se ta ke be bi 
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Юридическое и физическое разделение: 
Запрещён социальный контакт между пра-
вящей и остальными группами. Стереотипы 
передаются и закрепляются с помощью сис-
темы образования и традиций. Институты и 
законодательные рамки создаются для того, 
чтобы контролировать ситуацию и сохранять 
стабильность.
Деструкция: Всё то, что не относится к пра-
вящей культуре, уничтожается, иногда даже 
путём убийств и депортаций.  История пока-
зывает, что итогом существования многих сег-
регированных обществ стали столкновения и 
насилие. 

Примером сегрегационной политики является по-
литика апартеида, проводимая ЮАР с 1948 по 1994 
год. Согласно этой политике строго определились (в 
том числе и законодательно) расовые группы, и да-
лее для них были установлены раздельные районы 
для проживания, школы, рестораны, общественные 
места отдыха и службы (хотя, например, апартеидом 
не воспрещалось прислуживание чернокожих лю-
дей в «белых» семьях). Сегрегация существовала и 
в некоторых местах США, где определённые жилые 





районы были закрыты для чернокожих и так назы-
ваемых «азиатов». Конечно, все это не было никак 
отображено в законе, а лишь являлось неписаным 
соглашением между владельцами недвижимости, 
агентами и жителями этих конкретных районов. 
Именно по причине того, что это была неформаль-
ная сегрегация, не подкрепленная законом, она не 
смогла приобрести больших масштабов.

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
Одна этническая группа доминирует таким об-

разом, что создаётся монокультурное, гомогенное 
общество. Доминантная группа убеждает другие 
группы пойти на сравнительно незначительные ус-
тупки взамен более значительных выгод. В модели 
интеграции применяется стратегия двух типов: асси-
миляция и признание.

Ассимиляция: означает абсорбцию меньшинс-
тва большинством.  От меньшинств требуется при-
нятие и освоение языка, привычек и ценностей 
большинства.  В широком смысле это лояльность к 
большинству и стирание существующих различий 
между меньшинством и большинством за счёт мень-

da Za la do ba. seg re ga ci is po li ti kis ma ga li-

Tia apar te i dis po li ti ka, ro mel sac sam x reT 

af ri kis sa xel m wi fo 1948-1994 wleb Si ata reb-

da. am po li ti kis mi xed viT mkac rad ga ni sazR v-

ra (maT So ris ka no ni Tac) ra sob ri vi jgu fe bi 

da dad gin da maT T vis gan cal ke ve bu li sacxov-

re be li ad gi le bi, sko le bi, res tor ne bi, sa ja-

ro par ke bi da sam sa xu re bi (Tum ca, ma ga li Tad, 

daS ve bu li iyo Sav ka ni a ni ada mi a ne bis mo sam sa-

xu re e bad mu Sa o ba “TeTr” oja xeb Si).  seg re ga-

cia ar se bob da ag reT ve ame ri kis Se er Te bu li 

Sta te bis gar k ve ul na wil Si, sa dac zo gi er Ti 

sacxov re be li uba ni iyo da xu ru li Sav ka ni a ne-

bi sa da e.w. “azi e le bis T vis”; es ar xde bo da ka-

no nis far g leb Si, es iyo er T g va ri Cu mi Se Tan x-

me ba uZ ra vi qo ne bis mflo be lebs, agen teb sa da 

am ub ne bis ad gi lob riv macxov reb lebs So ris. 

Tum ca imis ga mo, rom es seg re ga cia ar iyo ka-

no niT “ga mag re bu li”, man ver Se i Zi na Za li an 

di di mas S ta be bi.

in teg ra ci is mo de li

er Ti eT ni ku ri jgu fi do mi ni rebs ise, rom 

ya lib de ba mo no kul tu ru li, ho mo ge nu ri sa zo-

ga do e ba. do mi nan tu ri jgu fi ar w mu nebs sxva 

jgu febs daT mon zo gi er Ti nak le bad mniS v ne-

lo va ni ram uf ro mniS v ne lo va ni mo na po va ris 

nac v lad.  ga mo i ye ne ba ori ti pis stra te gia.

- asi mi la cia niS navs um ci re so be bis ab sor b ci-

as um rav le so ba Si – im moTxov niT, rom maT mi-

i Ron da ga i Ta vi son um rav le so bis ena, Cve u le-

be bi da fa su e lo be bi. far To ga ge biT, es aris 

lo i a lo ba um rav le so bi sad mi da um rav le so-

ba sa da um ci re so bas So ris ar se bu li gan s x va-

ve be bis Sem ci re ba um ci re so bis xar j ze. ase Ti 

ti pis asi mi la cia axa si a Tebs, ma ga li Tad, saf-

ran ge Tis ofi ci a lur po li ti kas, Tum da asi mi-

la ci iT ma inc ver mo xer x da da pi ris pi re be bis 

Ta vi dan aci le ba. 

asi mi la ci is po li ti kis erT-er Ti prob le maa 

is, rom mi si um Tav re si wi na pi ro baa um rav le so-

bis Sig niT er Ti a ni Se xe du le be bi sa da cxov-

re bis er Ti a ni we sis ar se bo ba, rac re a lo ba Si 
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шинства.  Такого типа ассимиляция характерна для 
официальной политики Франции; однако, следует 
отметить, что ассимиляция не помогла Франции 
избежать противостояний и сложностей. Одной из 
проблем ассимиляции является то, что она исходит 
из предположения наличия единства взглядов и 
правил жизни, чего в реальности не существует. Ас-
симиляция легко переходит в национализм, так как 
фактически никак не считается с желаниями конк-
ретных людей. Проводником политики ассимиляции 
являлся Советский Союз.

Официальное признание: правящая группа даёт 
полную языковую и культурную автономию всем 
этническим группам, но призывает их к созданию 
параллельных  обществ, которые будут иметь мини-
мальные контакты между собой. Эта стратегия спо-
собствует сохранению социального единства и ста-
бильности, при условии, что она осуществляется:

авторитарными системами, сильные и харизма-
тические лидеры которых приемлемы и уважае-
мы для всех этнических групп;
демократичными системами, в которых все эт-
нические группы, в обмен за утрату некоторых 
особенностей, могут достичь нового уровня го-
могенности.





МОДЕЛЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
В этой модели ни одна из групп не обладает моно-

полией власти. Различные группы сотрудничают на 
основе общих интересов и разделяют как  власть, так 
и ресурсы. Согласно общественным нормам все при-
знают и уважают уникальность и права друг друга. 
Группы сохраняют собственную культуру, одновре-
менно принимая факт существования других куль-
тур. Система принятия решения децентрализована 
и между этническими группами функционируют до-
статочно эффективные связи (например, професси-
ональные сети). Администрирование общества про-
исходит с помощью двуязычной или многоязычной 
системы управления. 

Общества, организованные в соответствии с этой 
моделью, должны опираться на гибкую и инклюзив-
ную идеологию, призывающую к сотрудничеству, 
консенсусу и участию. Закрытая эксклюзивная идео-
логия опасна: она может вызвать социальные волне-
ния.

praq ti ku lad ar gvxvde ba. asi mi la cia iolad 

ga da dis na ci o na liz m Si; is faq tob ri vad ara-

na ir an ga riSs uwevs kon k re tu li ada mi a ne bis 

sur vi lebs. asi mi la ci is po li ti kis gam ta re be-

li iyo sab Wo Ta kav Si ri.

- ofi ci a lu ri aRi a re ba: mmar T ve li jgu fi 

aZ levs srul enob riv da kul tu rul av to no-

mi as yve la eT ni kur jgufs, mag ram mo u wo debs 

pa ra le lu ri sa zo ga do e be bis Ca mo ya li be bis-

ken, rom leb sac er T ma neT Tan Za li an mci re kon-

taq ti eq ne baT. ra Ta Se nar Cun des so ci a lu ri 

er Ti a no ba da sta bi lu ro ba, ase Ti stra te gi is 

gan xor ci e le ba mi zan Se wo ni lia:

 a) av to ri ta ru li sis te meb Si, ro mel Ta Zli-

e ri da qa riz ma tu li li de re bi yve la eT ni-

ku ri jgu fi saT vis mi sa Re bi da av to ri te tu-

lia, an

 b) de mok ra ti ul sis te meb Si, rom leb Sic yve-

la eT ni kur jgufs Se uZ lia mi aR wi os axal 

ho mo ge nu ro bas, zo gi er Ti gan mas x va ve be li 

niS nis daT mo bis xar j ze,.

Ta na ar se bo bis mo de li

am mo del Si ar ar se bobs Za la uf le bis mo no-

po li is mqo ne do mi nan tu ri jgu fi. sxva das x va, 

er T ma ne Tis gan gan s x va ve bu li jgu fe bi Ta nam-

S rom lo ben sa er To in te re se bis sa fuZ vel ze 

da ina wi le ben ro gorc Za la uf le bas, ase ve 

re sur sebs. sa zo ga do e bis nor me bis mi xed viT 

yve la aRi a rebs da pa tivs scems er T ma ne Tis 

uni ka lu ro ba sa da uf le bebs; jgu fe bi inar-

Cu ne ben sa ku Tar kul tu ras da amav d ro u lad 

mTli a nad iRe ben sxva kul tu re bis ar se bo bis 

faqts. ga dawy ve ti le bis mi Re bis sis te ma de cen-

t ra li ze bu lia da eT ni kur jgu febs So ris sak-

ma od efeq tu ri kav Si re bi fun q ci o ni rebs (ma-

ga li Tad, pro fe si u li qse le bi). sa zo ga do e bis 

ad mi nis t ri re ba xde ba or- an mra va le nob ri vi 

sis te miT. 

sa zo ga do e ba, ro me lic cdi lobs am mo de liT 

or ga ni ze bas, un da izi a reb des Ta nam S rom lo-

bis, kon sen su si sa da mo na wi le o bis prin ci peb-

ze age bul moq nil da in k lu zi ur ide o lo gi as. 

da xu ru li da eq s k lu zi u ri ide o lo gia sa xi fa-

Toa: mas Se uZ lia uTan x mo e be bis da so ci a lu ri 

Rel vis ga mow ve va.
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Поведение, основанное на стереотипах и пред-
рассудках, часто может стать причиной неяснос-
тей и конфликтов, особенно этнических. 

Изначально, понятие «стереотип» означало метал-
лический или резиновый печатный штамп, клише, ко-
торое применяется в типографии для размножения 
копий подлинника. Известный журналист Вальтер 
Липман использовал это понятие для описания про-
цесса  объединения людей в категории и их последу-
ющей «штамповки» по определённым качествам. 

Создание стереотипов – естественная функция 
человеческого разума; цель ее - упрощение сложной 
реальности, за счет которого наши тело и разум лег-
че ориентируются в окружающем мире. На знакомые 
стимулы (раздражители) человек реагирует одной и 
той же автоматической ответной  реакцией, а при 
незнакомом стимуле сразу проявляет повышенную 
тревогу и страх.

Стереотипы обладают полезной функцией в про-
цессе социальных взаимоотношений, создавая 
возможность классификации индивидов, прогно-

зирования их поведения и   планирования соот-
ветствующей реакции на это поведение. Но стерео-
типы также очень опасны потому, что они слишком 
упрощают сложную природу человека, «убивая» 
его уникальность. Если нам не хватает информации 
о каком-либо конкретном человеке или группе лю-
дей, стереотипное мышление подталкивает нас за-
полнить этот пробел из «базы данных» собственной 
культуры. Понятно, что если наша культура отлична 
от культуры, представителем которой является тот 
человек, возникает вероятность ошибочного сужде-
ния, причем, чем сильнее межкультурные различия, 
тем больше вероятность.

Этнические стереотипы часто порождают пред-
рассудки, проявляющиеся в действиях и эмоциях 
по отношению к той или иной этнической группе. 
Последствия существования предрассудков часто 
весьма трагичны: насилие, дискриминация, вплоть 
до геноцида.

qce va, rom lis sa fuZ v lad  ste re o ti pe bi da 

crur w me ne bi devs, xSi rad ga u geb ro be bis da kon-

f liq te bis, gan sa kuT re biT ki eT ni ku ri kon f liq-

te bis mi ze zi xde ba.

Tav da pir ve lad cne ba “ste re o ti pi” li To-

nis an re zi nis sa beWd Stamps, kli Ses aR niS nav-

da, ro me lic ti pog ra fi a Si de da ni dan as le bis 

ga sam rav leb lad ga mo i ye ne ba. ga mo Ce nil ma Jur-

na lis t ma val ter lip man ma ga mo i ye na es cne ba, 

ra Ta aRe we ra, Tu ro gor xde ba sa zo ga do e ba Si 

ada mi a ne bis ka te go ri eb Si moq ce va da ma Ti “daS-

tam p va” gar k ve u li ni San-Tvi se be bis mi xed viT.

ste re o ti pe bis mi ni We ba ada mi a nis go ne bis 

bu neb ri vi fun q ciaa, da mi si mi za nia rTu li 

re a lo bis  ga mar ti ve ba. ga mar ti ve bis Se de gad 

Cve ni sxe u li da go ne ba ukeT adap tir de ba ga-

re mo Si: er T ma ne Tis msgavs sti mu leb ze (gam Ri-

zi a neb leb ze) igi er T sa da ima ve av to ma tur 

sa pa su xo re aq ci as iZ le va, xo lo uc no bi sti-

mu lis (gam Ri zi a neb lis) mi Re bi sas ma Si naT ve 

av lens mo ma te bul SfoT vas da SiSs. ste re o-

ti pebs ga aC nia sa sar geb lo fun q cia so ci a lu-

ri ur Ti er To be bis pro ces Sic: isi ni iZ le vi an 

in di vi de bis kla si fi ci re bis, ma Ti qce vis er T g-

va ri prog no zi re bis da Se sa ba mi sad, am qce va ze 

Se saty vi si re a gi re bis da geg m vis  sa Su a le bas.

mag ram ste re o ti pe bi ase ve Za li an sa Si Si caa, 

rad gan isi ni amar ti ve ben ada mi a nis rTul bu-

ne bas, mis uni ka lu ro bas. ro de sac ama Tu im 

kon k re tu li ada mi a nis, an ada mi an Ta jgu fis 

Se sa xeb in for ma cia gvak lia, Cve ni ste re o ti pu-

li az rov ne ba av to ma tu rad cdi lobs si ca ri e-

le sa ku Ta ri kul tu ris “mo na cem Ta ba ze bi dan” 

Se vav sos. mag ram Tu es ada mi a ni gan s x va ve bu li 

kul tu ris war mo mad ge ne lia, ar se bobs al ba To-

ba, rom Cvens mi er ga mo ta ni li das k v ne bi mcda-

ri iq ne ba. amas Tan, rac me tad gan s x va ve bu lia 

kul tu ra, miT me tia Sec do mis al ba To bac. 

eT ni ku ri ste re o ti pe bi xSi rad ba de ben 

crur w me nebs, rom le bic ama Tu im eT ni ku ri 

jgu fis war mo mad ge nel Ta mi marT sxva das x va  

ti pis ne ga ti ur qme de beb sa da emo ci eb Si vlin-

de ba. crur w me nebs xSi rad sak ma od tra gi ku li 

Se de ge bi – Za la do ba, dis k ri mi na cia da ge no ci-

dic ki moy ve ba.
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ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ
 ПРИЗНАКА СТЕРЕОТИПОВ

Стереотипы примитивны. Стереотипы силь-
но упрощены по сравнению с реальностью; в 
большинстве случаев их суть можно изложить 
при помощи двух-трех предложений.
Стереотипы приобретаются. Люди чаще вос-
принимают и усваивают стереотипы через так 
называемых «культурных медиаторов», а не 
опираясь на собственный опыт. Врождённые 
культурные «линзы» фильтруют реальность и 
преподносят нам упрощенные образы чужих 
убеждений и ценностей. 
Стереотипы ошибочны. Исходя из своей 
природы, стереотипы изначально ошибочны. 
Хотя, надо отметить, что некоторые стереоти-
пы сравнительно менее разрушительны или 
вредны, чем другие.
Стереотипы трудно поддаются корректи-
ровке. Стереотипы, особенно приобретен-
ные в детстве, очень устойчивы и практически 
постоянно воздействуют на наше восприятие 
и поведение.









КАК УМЕНЬШИТЬ ИЛИ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ВЛИЯНИЕ 
СТЕРЕОТИПОВ?

Сфокусируйтесь на индивидуальности людей. 
Каждый человек уникален и заслуживает быть 
соответственно воспринятым.
Постарайтесь лучше осмыслить, что такое 
стереотип и как он изменяет наши взаимоот-
ношения с людьми. Понимание природы сте-
реотипов и предрассудков - первый шаг к их 
преодолению.
Помните, что различия внутри одной группы 
могут быть больше и сильнее, чем различия 
между разными группами.
Не забывайте,  что каждый из нас входит во 
множество групп и группировок. Ни одна из 
этих отдельно взятых групп не может полно-
стью объяснить и описать нашу личность.
Научитесь смотреть на ситуацию глазами дру-
гого человека.











ste re o ti pebs 
4 Zi ri Ta di 
ma xa si a Te be li ga aC nia:

1. ste re o ti pe bi mar ti via. ste re o ti pi ga ci le-

biT uf ro mar ti via, vid re re a lo ba; mi si 

ar sis Se ja me ba xSi rad sul ra Rac ori o de 

wi na da de bis meS ve o bi Taa Se saZ le be li;

2. ste re o ti pe bi Se Ze ni lia. ada mi a ne bi iRe ben 

da iTa vi se ben ste re o ti pebs uf ro me tad e.w. 

“kul tu ru li me di a to re bis gan”, vid re sa ku-

Ta ri ga moc di le bi dan. Tan da yo li li “kul-

tu ru li” lin ze bi fil t ra ven re a lo bas da 

rwme ne bi sa Tu fa se u lo be bis ga mar ti ve bul 

imi jebs gvaw v di an;

3. ste re o ti pe bi mcda ria. ne bis mi e ri ste re o ti-

pi im Ta viT ve aras wo ria, ga mom di na re mi si 

bu ne bi dan. Tum ca, un da aRi niS nos, rom zo gi-

er Ti ste re o ti pi  sxveb ze uf ro nak le bad 

sa zi a noa.

4. ste re o ti pe bi rTu lad ic v le ba. ste re o ti pe-

bi, gan sa kuT re biT ki bav S vo ba Si Se Ze ni li,   

Zal ze mya ria; isi ni mud mi vad ze moq me de ben 

Cvens aR q meb sa da qce va ze.

ro gor Sev Z loT 
Cven Si ar se bu li 
ste re o ti pe bis 
Sem ci re ba, 
an ga da lax va?

mo ax di neT fo ku si re ba ada mi a ne bis in di vi du-

a lo ba ze. yve la ada mi a ni  uni ka lu ria da im-

sa xu rebs ga ni xi le bo des ase Tad;

Se e ca deT ukeT ga ac no bi e roT, Tu ra aris 

ste re o ti pe bi da ro gor cvli an isi ni ada mi-

a neb Tan ur Ti er To bis unars; ste re o ti pe bis 

da crur w me ne bis bu ne bis ga ge ba – pir ve li 

na bi jia ma Ti daZ le vis ken;

gax sov deT, rom er Ti jgu fis Sig niT Se saZ-

loa uf ro me ti da mkveT ri gan s x va ve be bi ar-

se bob des, vid re sxva das x va jgu febs So ris;

ga ac no bi e reT, rom Ti To e u li Cven ga ni bevr 

jguf sa da daj gu fe ba Sia ga er Ti a ne bu li; am 

jgu fe bi dan verc er Ti ver SeZ lebs sru lad 

aR we ros an gan mar tos Cve ni pi rov ne ba;

is wav leT si tu a ci is sxva ada mi a ne bis Tva le-

biT da nax va;

eca deT uf ro mok r Za le bu lad Se a fa soT sa-

ku Ta ri mo saz re be bis sis wo re (si zus te);













s
t

e
 r

e
 o

 t
i
 p
e
 b
i

  
 С

ТЕ
Р

ЕО
ТИ

П
Ы

  
s
t

e
 r

e
 o

 t
i
 p
e
 b
i

  
 С

ТЕ
Р

ЕО
ТИ

П
Ы

  
s
t

e
 r

e
 o

 t
i
 p
e
 b
i

  
 С

ТЕ
Р

ЕО
ТИ

П
Ы

  
s
t

e
 r

e
 o

 t
i
 p
e
 b
i

  
 С

ТЕ
Р

ЕО
ТИ

П
Ы

  
  

s
t

e
 r

e
 o

 t
i
 p
e
 b
i

  
 С

ТЕ
Р

ЕО
ТИ

П
Ы

  
 s

t
e
 r

e
 o

 t
i
 p
e
 b
i

  
 С

ТЕ
Р

ЕО
ТИ

П
Ы

 
 

46



Постарайтесь более скромно оценивать пра-
вильность (точность) собственных соображе-
ний.
Постарайтесь вникнуть и изучить культуру от-
личающихся от вас людей.
По возможности старайтесь нейтрализовать 
высказываемые другими стереотипичные 
суждения.

КАК НУЖНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА СТЕРЕОТИПЫ?

Реакция на предубежденный (продиктованный 
стереотипами) поступок особо эффективна в случа-
ях, когда реагирует не тот, на кого направлялся пос-
тупок, а человек, относящийся к той же группе, что и 
автор совершенного поступка. Это и понятно: никто 
не сможет защитить нас лучше, чем тот, кто на нас на-
падает.

Для искоренения предубеждений и предрас-
судков необходимо прекратить даже пассивную их 







поддержку. Священник Мартин Нимеллер описывал  
свой опыт во время Второй Мировой Войны следую-
щим образом: 

«В Германии началось преследование комму-
нистов. Я молчал, так как не был коммунистом. 
Потом принялись за евреев.  Я молчал, так как 
не был евреем. Настала очередь профсоюзов, и я 
снова молчал, так как не был членом профсоюза. 
Потом атаковали католиков, и я молчал пото-
му, что был протестантом. В конце они пришли 
и за мной, но к этому времени уже некому было 
подать голос в мою защиту».

da in te res diT da ukeT ga i ca niT Tqven gan 

gan s x va ve bu li ada mi a ne bis kul tu ra da war-

mo mav lo ba;

eca deT ga a ne it ra loT sxve bis mi er ga moT q-

mu li ste re o ti pu li mo saz re be bi.

ro gor mo vax di noT 
re a gi re ba 
ste re o ti peb sa da 
crur w me neb ze?

re aq cia crur w me niT pro vo ci re bul qme de-

ba ze yve la ze efeq tu ria ma Sin, ro de sac re a gi-

rebs ara is, vis wi na aR m de gac iyo mi mar Tu li 

es qme de ba, ara med im jgu fis wev ri, ro mel sac 

mi e kuT v ne ba Ta vad qme de bis Cam de ni pi ri. es ga-

sa ge bi caa: ve ra vin dag vi cavs uke Te sad, vid re 

ima ve jgu fis war mo mad ge ne li, ro me lic Tavs 

gves x mis. 

crur w me ne bis aR mo safx v re lad auci le be-

lia Sewy des ma Ti Cu mi  (pa si u ri) mxar da We rac 

ki. mRvde li mar tin ni mo le ri ase aR wer da mis 

ga moc di le bas me o re msof lio omis dros:





“ger ma ni a Si da iwyes ko mu nis te bis dev na; me 

vdum di, rad gan ko mu nis ti ar vi ya vi. Sem deg mi ad-

g nen eb ra e lebs, da me vdum di, rad gan eb ra e li ar 

vi ya vi. Sem deg dad ga prof kav Si re bis ri gi, da me 

isev vdum di, rad gan ar vi ya vi prof kav Si re bis 

wev ri. me re Se u ti es ka To li kebs da me gav Cum di, 

rad gan pro tes tan ti vi ya vi. bo los isi ni Cem Tan 

mo vid nen, da am dro is T vis Cems da sa ca vad xmis 

amom Re bi aRa ra vin dar Ca.”
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tolerantoba

ТО Л Е РА Н Т Н О С Т Ь



ПОНЯТИЕ «толерантности» уже довольно активно 
вошло в нашу жизнь, хотя необходимо отметить, что 
люди подчас вкладывают в это понятие совершенно 
различный смысл. Толерантность часто понимают, 
как закрытие глаз на недостатки человека. Также, 
часто встречается соображение, что толерантность 
- это способность человека или государства с уваже-
нием, пониманием и без враждебности относиться к 
чужому мнению.

Многие полагают, что толерантность – то же самое, 
что и дружелюбное отношение и мирное сосущест-
вование. Сторонники этого мнения считают, что то-
лерантный человек с уважением относится к чужим 
интересам и привычкам, старается понять других и 
достичь с ними соглашения без применения силы.

Толерантность является особенным моральным 
качеством, которое выражает активную социаль-
ную позицию и психологическую готовность личнос-
ти позитивно общаться с людьми иной националь-
ности, религии, социального происхождения, иных 
взглядов, мировоззрения и мышления.

Экстремизм, по своему социальному смыслу, яв-
ляется противоположной толерантности категори-
ей, для которой главный способ решения проблем 
- насилие.

В наши дни отсутствие толерантности представля-
ет собой серьёзную опасность, так как в этом случае 
человек, или культурно-социальная группа людей 
уверены, что их система убеждений и ценностей, 
а также стиль жизни - единственно правильны и 
«приоритетны» по отношению к другим ценностям 
и жизненным понятиям. Отсюда и соответственное 
отношение к представителям иных групп и культур, 
выражающееся в дискриминации, оскорблениях, 
преследованиях, запугивании, сегрегации и нако-
нец, насилии, как крайней мере такого отношения. 

Понятие толерантности подразумевает благоже-
лательность и терпимость к чужому мнению, так же 
как сдержанное и терпимое отношение к оппоненту 
во время непосредственного общения; толерант-
ность – основа конструктивных отношений, критики 

cne ba to le ran to ba aq ti u rad Se mo dis Cvens 

cxov re ba Si, Tum ca un da aRi niS nos, rom sxa das x-

va ada mi a ne bi sxva das x va azrs de ben am cne ba Si. 

to le ran to ba xSi rad ax s ni lia, ro gorc  ada-

mi an Ta nak l ze Tva lis da xuW va. ase ve xSi rad 

gvxvde ba mo saz re ba, rom to le ran to ba aris 

ada mi a nis, an sa xel m wi fos una ri, ga ge biT mo e-

ki dos da pa ti vi sces sxve bis azrs, ar hqon des 

mtru li da mo ki de bu le ba gan s x va ve bu li mo saz-

re be bis mi marT. 

bev ri Tvlis, rom to le ran to ba - sxve bis 

mi marT me gob ru li da mo ki de bu le ba, mSvi do bi-

a ni Ta na ar se bo baa. is, vinc am azrs eTan x me ba, 

Tvlis, rom to le ran tu li ada mi a ni pa ti vis-

ce miT eki de ba sxve bis in te re seb sa da Cve vebs, 

cdi lobs, ga u gos sxvebs da maT Tan Se Tan x me bas 

Za lis ga mo ye ne bis ga re Se mi aR wi os. 

to le ran to ba - gan sa kuT re bu li zne ob ri vi 

Tvi se baa, ro me lic asa xavs pi rov ne bis aq ti ur so-

ci a lur po zi ci as da fsi qo lo gi ur mza o bas  po zi-

ti u rad iur Ti er Tos gan s x va ve bu li na ci o na lo-

bis, re li gi u ro bis, so ci a lu ri war mo So bis, an 

gan s x va ve bu li Se xe du le be bis, msofl-mxed ve lo-

bis, az rov ne bi sa da qce vis mqo ne ada mi a neb Tan.

Ta vi si so ci a lu ri Si na ar siT eq s t re miz mi 

to le ran to bis sa pi ris pi ro ka te go riaa, ro me-

lic prob le mis mog va re bis um Tav res sa Su a le-

bad Za la do bas mi iC nevs. 

dRe van del dRes to le ran to bis arar se bo ba 

- se ri o zu li saf r Txea, rad gan is niS navs, rom 

erT kon k re tul ada mi ans, an jgufs mi aC nia, 

rom mi si fa se u lo be bi da cxov re bis we si uze-

na e sia sxva fa se u lo beb sa da cxov re bis wes Tan 

Se da re biT. aqe dan ga mom di na re obs Se sa ba mi si 

da mo ki de bu le ba “sxve bis”, anu gan s x va ve bu li 

jgu fe bi sa da ada mi a ne bis mi marT: dis k ri mi na-

cia, Se u racx yo fa, dev na, da Si ne ba, seg re ga cia 

da Za la do ba, ro gorc am g va ri da mo ki de bu le-

bis uki du re si ga mo xa tu le ba.  to le ran to bis 

cne ba gu lis x mobs gan s x va ve bu li az ris mi marT 

ke Til gan wyo ba sa da Sem wy na reb lo bas, ise ve 

ro gorc mom T men da mo ki de bu le bas opo nen teb-

Tan ur Ti er To bis dros; igi kon s t ruq ci u li 

ur Ti er To bis, kri ti ki sa da TviT k ri ti kis 

sa fuZ ve lia. amav d ro u lad, to le ran to ba ara-

vi Tar Sem Tx ve va Si ar niS navs gul g ri lo bas, 

“moT me nas”, an “da us je lo bas” dam na Sa ve pi re bi-

sa da daj gu fe be bis, an eq s t re mis tu li Za le-

bis mi marT. 
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и самокритики. В то же самое время, толерантность 
никак не означает безразличия, или терпимости по 
отношению к преступным лицам и группировкам, 
или в отношении экстремистских сил.

Для решения общих проблем недостаточно уси-
лий одного человека или группы людей; необходи-
мы открытая коммуникация и равноправное, осно-
ванное на взаимоуважении, конструктивное сотруд-
ничество между различными группами.

В мультиэтническом обществе, где связи между 
отдельными этническими группами слабы и незна-
чительны, постоянно присутствует риск этнического 
насилия. Государства и правительства должны дейс-
твовать, активно поощрять контакты и взаимоотно-
шения между этническими группами и проводить 
с ними политику предоставления равных возмож-
ностей.  К сожалению, реальность доказывает, что 
государство и политики часто не способны прини-
мать правильные решения и совершать правильные 
действия. Гораздо более действенным в этом плане 

может оказаться развитие гражданского общества 
и создание интегрированных гражданских сетей. 
Организации и группы  различного этнического про-
исхождения, у которых имеются общие политичес-
кие, экономические и социальные интересы, доста-
точно эффективны с точки зрения предупреждения 
насилия и конфликтов.  Совместная работа или обу-
чение – наилучший путь для создания сетей и разви-
тия сотрудничества.

sa zo ga do e bis sxva das x va wev r TaT vis sa er To 

prob le me bi ver ga dawy de ba mxo lod er Ti ro-

me li me pi ris an jgu fis Za lis x me viT. am g va ri 

prob le me bis ga dawy ve ti sas auci le be li xde ba 

sxva das x va jgu febs So ris Ria ko mu ni ka cia da 

Ta nas wo ruf le bi a no ba sa da ur Ti er T pa ti vis-

ce ma ze dam ya re bu li kon s t ruq ci u li Ta nam S-

rom lo ba. 

mra va leT ni kur sa zo ga do e ba Si, ro mel Sic 

sus tia kav Si re bi eT ni kur jgu febs So ris, yo-

vel T vis ar se bobs eT ni ku ri Za la do bis ris ki. 

sa xel m wi fo eb ma da mTav ro beb ma un da imoq me-

don, aq ti u rad wa a xa li son eT ni kur jgu febs 

So ris ur Ti er To ba da ga a ta ron maT Tan Ta-

na ba ri Se saZ leb lo be bis mi ni We bis po li ti ka. 

sam wu xa rod, re a lo ba gviC ve nebs, rom xSi rad 

sa xel m wi fo e bi da po li ti ko se bi ver axer xe ben 

swo ri qme de be bis gan xor ci e le bas. 

ga ci le biT uf ro efeq tu ri Se iZ le ba aR moC-

n des sa mo qa la qo sa zo ga do e bis gan vi Ta re ba da 

in teg ri re bu li  sa mo qa la qo qse le bis Seq m na. 

sxva das x va eT ni ku ri war mo mav lo bis or ga ni za-

ci e bi da jgu fe bi, rom leb sac er Tob li vi po li-

ti ku ri, eko no mi ku ri da so ci a lu ri in te re se-

bi ga aC ni aT, sak ma od efeq tur ni ari an Za la do-

bi sa da kon f liq te bis pre ven ci a Si. er Tob li vi 

mu Sa o ba, an swav la – sa u ke Te so gzaa qse le bis 

Seq m ni sa da Ta nam S rom lo bi Ti ur Ti er To be bis 

gan vi Ta re bis T vis. 
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mravalferovnebis 
marTva organizaciaSi 
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al baT, yve la dag ve Tan x me ba, rom xSi rad sak-

ma od rTu lia ga u go Sens msgavs ada mi an sac ki 

– ma ga li Tad, oja xis wevrs, na Te savs, an ub ra-

lod mas, vinc Za li an mog wons da giy vars. ax la 

war mo id gi neT di di an Tun dac Se da re biT mci-

re zo mis or ga ni za cia, ro mel Sic uam ra vi sru-

li ad ucxo, Tqven gan da er T ma ne Tis gan Zli er 

gan s x va ve bu li ada mi a ni mu Sa obs. ro gor un da 

ga u go maT ise, rom efeq tu rod da war ma te bu-

lad mar To isi ni?  Ta na med ro ve mra val fe ro-

van sam ya ro Si,  uwy ve ti ko mu ni ka ci is pi ro beb-

Si, ro de sac biz ne si glo ba lur sa xes iZens, 

me ne jers uwevs imis gac no bi e re ba, rom er T ma-

ne Tis gan eso den gan s x va ve bu li Ta nam S rom le-

bis er Ti sti liT mar T va uk ve Se uZ le be lia. 

imi saT vis, rom aseT vi Ta re ba Si Se i nar Cu nos 

or ga ni za ci is kon ku ren tu na ri a no ba da si cocx-

li su na ri a no ba, me ne jer ma un da ga i az ros da ga-

iT va lis wi nos kul tu ru li mra val fe rov ne bis 

gav le na or ga ni za ci a Si mo mu Sa ve pi re bis mo lo-

di neb sa da qce va ze.

ro gorc uk ve mra val jer vax se neT, “mra val-

fe rov ne ba” gu lis x mobs “gan s x va ve bu lo bas”; 

sxva sity ve biT rom vTqvaT, igi aR wers pi rov-

ne bis im ma xa si a Teb lebs,  rom le bi Tac is gan s-

x vav de ba ro gorc ada mi an Ta sxva jgu fe bis gan, 

ase ve im jgu fis ga nac, ro mel sac Ta vad mi e kuT v-

ne ba. or ga ni za ci u li gan vi Ta re bis kon teq s t Si 

mra val fe rov ne ba aR niS navs ada mi a nebs So ris 

ar se bul im gan s x va ve bebs, rom leb sac Se uZ li-

aT gav le na iqo ni on maT mi er sa mu Sa os Ses ru-

le ba ze, sa mu Sa o Ti kma yo fi le ba ze da sa bo loo 

jam Si or ga ni za ci is prog re si re ba sa da war ma-

te bu lo ba ze. or ga ni za ci a Si mra val fe rov ne bis 

mar T va niS navs ise Ti sis te mu ri Ro nis Zi e be bis 

ga ta re bas, ro mel Ta meS ve o biT Se saZ le be li 

gax de ba Ta nam S ro mel Ta mra val fe rov ne biT mo-

ni We bu li upi ra te so be bi sa da sar geb lis maq si-

ma lu ri ga mo ye ne ba, xo lo mi si Se saZ lo uar yo-

fi Ti gav le nis – mi ni mu mam de day va na.

Наверное, вы согласитесь, что иной раз очень 
сложно понять даже очень близкого тебе по духу че-
ловека – члена семьи, родственника, или кого-то, кто 
тебе нравится и дорог. А теперь представьте себе ор-
ганизацию – большую или не очень – в которой рабо-
тает огромное количество совершенно незнакомых, 
не похожих на вас и друг на друга людей. Как можно 
наладить с ними отношения таким образом, чтобы 
эффективно и успешно ими управлять? В современ-
ном мире многообразия, в условиях непрерывных 
потоков коммуникации, когда бизнес приобретает 
глобальные масштабы, руководителю приходится 
признать, что невозможно сохранить единый стиль 
управления в отношении настолько отличасющихся 
друг от друга сотрудников. Для того, чтобы сохра-
нить конкурентоспособность и жизнеспособность 
организации, руководитель должен понимать и учи-
тывать влияние культурного многообразия на моти-
вацию, ожидания и поведение людей, работающих у 
него под началом. 

Как мы уже неоднократно упоминали, «многооб-
разие» подразумевает «несхожесть», «непохожесть», 
«различия». Говоря иными словами, многообразие 

описывает те характеристики личности, которыми 
она отличается как от других групп людей, так и от 
своих же «со-группников». В контексте организаци-
онного развития понятие многообразие использует-
ся применительно к тем особенностям и различиям 
между работающими в организации людьми, кото-
рые могут оказать влияние на степень их удовлет-
воренности работой, на качество выполняемой ими 
работы, и, в конечном счете, на успех и прогресс 
организации в целом. Управление многообразием в 
организации означает планирование и осуществле-
ние систематических мер, которые, с одной стороны, 
помогут извлечь максимальную пользу и выгоду из 
преимуществ, предоставляемых многообразием 
организационного персонала, и, с другой стороны, 
свести к минимуму его негативное воздействие. 
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mra val fe rov ne bis 
gan zo mi le ba ni

mra val fe rov ne bis faq to re bis kla si fi ci re-

bis miz niT xSi rad ga mo i ye ne ben gar den S var cis 

da ro u vis 4 do ni an mo dels. mra val fe rov ne bis 

gan zo mi le ba Ta „bor ba li“ gviC ve nebs mra val fe-

rov ne bis fil t re bis rTul sis te mas, rom lis 

meS ve o biT Ti To e u li Cven ga ni aRiq vavs ga re mo-

dan Se mo sul sti mu leb sa da in for ma ci as. fil-

t reb Si ga ta re bu li in for ma ci is aR q mis Se de-

gad Cven vqmniT va ra u debs sxva ada mi a ne bis qce-

vis Ta o ba ze; Sem d gom Si Cven vxel m ZR va ne lobT 

am va ra u de biT sa ku Ta ri qce vis gan xor ci e le bi-

sas, xo lo Cve ni qce va, sa bo loo jam Si, aisa xe ba 

isev da isev im ada mi a neb ze, ro mel Ta mi marT 

Tav da pir ve lad Seg veq m na va ra u de bi.

pi rov ne ba (pir ve li do ne / wre) – mo de lis cen-

t ra lu ri gan zo mi le baa; is mo i cavs pi rov ne bis 

yve la im mxa res, ro me lic qmnis mis in di vi du-

a lo bas.

Si da gan zo mi le ba ni (me o re do ne / wre) – es is 

gan zo mi le be bia, ro mel Ta Sec v la xSi rad Se-

uZ le be lia, am de nad sa Wi ro xde ba ma Ti gaT va-

lis wi ne ba Ta na ba ri da sa mar T li a ni mopy ro bis 

sa ka non m deb lo Car Co eb Si: sqe si, erov ne ba, ra-

sa, so ci a lu ri kla si, seq su a lu ri ori en ta cia, 

asa ki, go neb ri vi da fi zi ku ri Se saZ leb lo be bi, 

re li gia da msof l m xed ve lo ba.

ga re gan zo mi le ba ni (me sa me do ne / wre) – es ise-

Ti gan zo mi le be bia, ro mel Ta Se Ze nac da ` an 

ИЗМЕРЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ
Для классификации факторов многообразия чаще 

всего применяют четырехуровневую модель Гар-
деншварца и Роува. Представленное выше «колесо» 
измерений многообразия иллюстрирует сложную 
систему фильтров многообразия, посредством ко-
торой каждый из нас воспринимает поступающие 
извне стимулы и информацию. В результате посту-
пившей сквозь фильтры информации мы строим 
предположения о мотивах и поведении конкрет-
ных людей или групп; впоследствии, при общении с 

этими людьми и группами мы ведем себя соответс-
твенно этим предположениям, а наше поведение, 
в свою очередь, отражается на поведении тех же 
людей, в отношении которых изначально строились 
наши предположения.  

Личость (первый уровень /круг) – центральное 
измерение модели, которое включает в себя все те 
стороны личности, которые составляют ее индиви-
дуальность.

Внутренние измерения (второй уровень /круг) 
– измерения, изменить которые зачастую невозмож-
но, а потому следует просто учитывать их в законо-
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organizaciuli ganzomilebani

Sida ganzomilebani

pirovneba

gare ganzomilebani

funqciuri done / klasifikacia

asaki

xelmZRvaneli

Tanamdeboba

ojaxuri

mdgomareoba

mSoblis 

statusi

garegnoba
profkavSiris

nevroba

samuSao

gamocdileba

ganaTleba

     religia,

msoflmxed-

   veloba

samuSaos

adgilmdebareoba samuSao staJi

Tanamdeboba (rangi)

samuSaos

Sinaarsi / sfero

ganyofileba, 

departamenti,

samuSao jgufi

socialuri

warmomavloba sqesi

gonebrivi da fizikuri

SesaZleblobebi

erovneba,

eTnikuri

mikuTvneba

seqsualuri

orientacia

Semosavali

pirovnuli

Cvevebi

dasvenebis

wesi

geografiuli adgilmdebareoba

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ

Географическое положение
Руководящая
должность

Семейное 
положение

Родительский 
статус

Внешность
Членство 
в профсоюзе

функциональный уровень / классификация

Сфера
 деятельности

Уровень 
доходов

Привычки

Отдел,
департамент,

рабочая группа

Образование

Умственные и 
физические способностиПрофесси-

ональный
опыт

Возраст

Пол

Сексуальная 
ориентация

Досуг, 
развлечения

Социальное 
происхождение

Национальность, 
  этническая 
      группа

Религия,
 мировоззрение

Стаж работы, 
занимаемая должность

Местонахождение работы
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Sec v lac Se saZ le be lia cxov re bis man Zil ze. 

amaT gan mxo lod re li gia da msof l m xed ve lo-

ba war mo ad ge nen, gar k ve ul wi lad, ga mo nak liss, 

rad gan xSi rad ada mi ans ar Se uZ lia ma Ti Ta-

vi suf lad ar Ce va; ami tom mo del ze es gan zo mi-

le ba Si da gan zo mi le bis fe reb Sia ga mo xa tu li. 

ga re gan zo mi le ba nia: ge og ra fi u li ad gil m de-

ba re o ba, Se mo sa va li, pi rov nu li Cve ve bi, das ve-

ne ba sa da gar To bas Tan da kav Si re bu li Cve u le-

ba ni, ga naT le ba, sa mu Sao ga moc di le ba, ga reg-

no ba, mSob lis sta tu si, oja xu ri mdgo ma re o ba. 

Si da gan zo mi le beb Tan Se da re biT ga re gan zo-

mi le bebs nak le bi gav le na aqvT ada mi an ze, Tum-

ca ma inc gan sazR v ra ven imas, Tu ras fiq ro ben 

sa ku Ta ri Ta vis Se sa xeb in di vi de bi da ro gor 

aRiq va men maT sxve bi.

or ga ni za ci u li gan zo mi le ba ni (me oTxe do ne / 

wre) – anu kor po ra ci u li an in s ti tu ci u ri 

mi kuT v ne ba; ese nia fun q ci u ri do ne`kla si fi-

ka cia, sa mu Sa os Si na ar si da sfe ro, sa mu Sa os 

ad gil m de ba re o ba, sa mu Sa os ti pi da mu Sa o bis 

sta Ji, xel m ZR va nel Ta nam de bo ba ze mu Sa o ba, 

prof kav Si ris wev ro ba, gan yo fi le ba ̀  de par ta-

men ti ` sa mu Sao gun di da a.S.

Ta na med ro ve saq mi an sam ya ro Si, ro de sac sa-

mu Sao ad gi li eso den mra val fe ro va ni xde ba, 

or ga ni za ci a Si un da Se iq m nas at mos fe ro, ro-

mel Sic gan s x va ve be bi aRi a re bu li da da fa se bu-

lia. xSi rad ada mi a nebs ne ga ti u ri war mod ge na 

da mya ri ste re o ti pe bi aqvT gar k ve u li pi ris 

an pir Ta jgu fis mi marT, ra mac Se iZ le ba da ak ni-

nos ma Ti Ta na ba ri Se saZ leb lo be bi, dab lo kos 

ma Ti cod na, SezRu dos maT T vis fu lis ga mo mu Sa-

ve bis da ga dawy ve ti le bis mi Re bis sa Su a le ba. 

swo red ase Ti dis k ri mi na ci is Se sam ci reb lad 

da Ta na ba ri Se saZ leb lo be bis uz run vel sa yo-

fad aris Seq ni li or ga ni za ci u li mra val fe rov-

ne bis mar T vis kon cef cia.

дательных рамках равноправного обращения. Тако-
выми являются пол, национальность, социальный 
класс, сексуальная ориентация, возраст, умственные 
и физические способности, религия и мировоззре-
ние.

Внешние измерения (третий уровень / круг) 
– это те измерения, которые могут меняться или при-
обретаться в течение всей жизни. Из них только ре-
лигия и мировоззрение составляют в определенном 
роде исключение, поскольку очень часто у человека 
нет возможности свободного выбора (именно поэ-
тому это измерения на модели представлено в том 
же цвете, что и внутренние измерения). Внешними 
измерениями являются: географическое местопо-
ложение, доходы, персональные привычки, образ 
жизни (то, как человек отдыхает или развлекается), 
образование, внешность, рабочий опыт и стаж, ро-
дительский статус, семейное положение. По срав-
нению с внутренними измерениями внешние изме-
рения меньше влияют на человека, хотя в какой-то 
мере все же определяют его самооценку.

Организационные измерения (четвертый уро-
вень / круг) – или та же корпоративная или инсти-

туционная принадлежность; к ним относятся функ-
циональный уровень /классификация, содержание 
и сфера деятельности, местоположение офиса, тип 
работы, профессиональный и рабочий стаж, работа 
на руководящей должности, членство в професси-
ональных объединениях, департамент, отделение, 
проектная команда и т.д.

В современном деловом мире, при столь боль-
шом многообразии на рабочем месте, в организа-
ции следует создать атмосферу, в которой различия 
признаны и оценены по достоинству. Довольно час-
то у людей выстраиваются негативные представле-
ния и жесткие стереотипы о конкретных лицах или 
группе лиц; это может выливаться в ущемление их 
прав, блокировку их профессиональных навыков и 
знаний, ограничение возможностей достойного за-
работка или участия в принятии решений. Именно 
с целью минимизации подобной дискриминации и 
обеспечения равных возможностей и была создана 
концепция управления многообразием.
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ra aris 
mra val fe rov ne bis
mar T va or ga ni za ci a Si?

mra val fe rov ne bis mar T va mniS v ne lo va nia 

ara mxo lod or ga ni za ci is efeq ti a no bis Tval-

saz ri siT; is, Tu ro gor imar Te ba da re gu lir-

de ba mra val fe rov ne ba or ga ni za ci a Si, mniS v-

ne lov nad gan sazR v ravs mra val fe rov ne bis po-

ten ci a lis da de bi Tad war mar T vas mTli a nad 

sa zo ga do e ba Si.

mra val fe rov ne bis mar T va - or ga ni za ci eb sa 

da da we se bu le beb Si ar se bu li mra val fe rov ne-

bis adek va tu ri aR q mis, aRi a re bi sa da gan xor-

ci e le bis stra te giaa. ko req tu lad mar Tul 

mra val fe rov ne bas Se uZ lia aR q mis, az rov ne bi-

sa da qce vis axa li, al ter na ti u li gze bis aR-

mo Ce na da amiT or ga ni za ci a Si mo mu Sa ve ada mi an-

Ta sa zo ga do e bis gam did re ba. mra val fe rov ne-

ba Se moq me de bis da ino va ci u ro bis wya roa; mas 

Se uZ lia or ga ni za ci is sa mo mav lo gan vi Ta re bis 

po ten ci a lis da, Se sa ba mi sad, mi si kon ku ren tu-

na ri a no bis gaz r da.

mra val fe rov ne bis mar T vis mTa va ri amo ca-

naa mra val fe rov ne bis Tval sa Ci no e ba da pro-

duq ti u lo ba or ga ni za ci a Si. aqe dan ga mom di na-

re, dRis wes rig Si dge ba ram de ni me pi rov nu li, 

so ci a lu ri da in s ti tu ci u ri Se xe du le ba da 

mo lo di ni: ro gor aRiq me bi an Cvens or ga ni za-

ci a Si, ma ga li Tad, unar SezRu du li ada mi a ne bi? 

ro gor ga re mo sa da pi ro bebs vTa va zobT maT? 

ro gor vepy ro biT ho mo seq su a lebs? ga aC ni aT 

Tu ara qa lebs ka ri e ru li da wi na u re bis ise Ti-

ve pi ro be bi, ro gorc ma ma ka cebs? mra val fe rov-

ne bis mar T va or ga ni za ci a Si miz nad isa xavs Se-

am ci ros dis k ri mi na cia or ga ni za ci ul do ne ze 

da xe li Se uwyos or ga ni za ci a Si mo mu Sa ve yve-

la ada mi a nis T vis Ta na ba ri Se saZ leb lo be bis 

ar se bo bas.

mra val fe rov ne bis mar T va aris or ga ni za-

ci a Si ise Ti po zi ti u ri ga re mos Seq m nis da 

Se nar Cu ne bis pro ce si, ro mel Sic Ti To e u li 

Ta nam S rom lis gan s x va ve bu li ni San-Tvi se be bi 

aRi a re bu li, ga ge bu li da da fa se bu lia, ris Se-

de ga dac mas Se uZ lia sru lad ga mo av li nos da 

ga mo i ye nos sa ku Ta ri pi rov nu li da saq mi a ni 

po ten ci a li.

mra val fe rov ne bis mar T vis Zi ri Ta di kon-

cef cia aRi a rebs, rom sa mu Sao ad gi li Sed ge-

ba ada mi an Ta sak ma od „Wre li“ po pu la ci is gan. 

ro gorc uk ve aR v niS neT,  mra val fe rov ne ba mo-

i cavs xi lul da uxi lav gan s x va ve bebs, ro go ri-

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГООБРАЗИЕМ В 
ОРГАНИЗАЦИИ?

Управлять  многообразием важно не только для 
увеличения эффективности организаций; успешное 
использование потенциала многообразия в каждой 
отдельно взятой организации в значительной сте-
пени определяет то, насколько позитивно будет ис-
пользоваться потенциал многообразия в обществе в 
целом.

Управление многообразием – это стратегия адек-
ватного восприятия, признания и претворения в 
жизнь концепции многообразия. В случае коррек-
тного управления, многообразие может открывать 
новые, альтернативные пути восприятия, мышления 
и поведения, тем самым обогащая сообщество рабо-
тающих в организации людей. Многообразие – ис-
точник творчества и инноваций; оно увеличивает 
потенциал организационного развития и, следова-
тельно, способствует росту конкурентноспособнос-
ти.

Основная задача управления многообразием  - 
обеспечить наглядность и продуктивность многооб-
разия в организации. Соответственно, на повестку 
дня встает вопрос сразу о нескольких личностных, 
социальных и институциональных взглядах и уста-
новках: как воспринимаются в нашей организации, к 
слову, люди с ограниченными физическими возмож-
ностями? Какие условия для работы мы им предлага-
ем? Как мы относимся к гомосексуалам? Предостав-
ляются ли женщинам равноценные с мужчинами 
возможности продвижения по карьерной лестнице? 
Управление многообразием в организации ставит 
целью свести к минимуму дискриминацию на орга-
низационном уровне и способствовать созданию 
равных возможностей для всех работающих в ней 
людей.

Управление многообразием – это создание и под-
держание позитивной и благоприятной среды в ор-
ганизации, в условиях которой особенности каждого 
сотрудника будут признаны, поняты и оценены по 
достоинству, а его личностный и деловой потенци-
алы – использованы с максимальной отдачей.
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caa: sqe si, asa ki, ra sa, war mo mav lo ba, pi rov nu-

li Tvi se be bi, mu Sa o bis sti li da a.S. 

sxva das x va war mo mav lo bis mqo ne ada mi a nebs 

gan s x va ve bu li xed va axa si a Tebs, am de nad, or ga-

ni za ci u li mra val fe rov ne ba xels uwyobs or-

ga ni za ci u li miz ne bis Se moq me de biT da ino va-

ci ur ga dawy ve tas. efeq tu rad mar T vis Sem Tx ve-

va Si ase Ti ti pis gun de bi (ho mo ge nu ri gun deb-

Tan Se da re biT) gvTa va zo ben mid go ma Ta uf ro 

far To di a pa zons da sa kiTx Ta ga daW ris uf ro 

met al ter na ti vas; am faqts mra va li kvle va 

da dak vir ve ba adas tu rebs.

mra val fe rov ne bis 
mar T vis miz ne bi

or ga ni za ci a Si mra val fe rov ne bis mar T vis 

Zi ri Ta di miz ne bia: 

to le ran to bis xaz gas ma; 

jgu feb sa da in di vi debs So ris ar se bu li gan-

s x va ve be bis aRi a re bis, mi Re bi sa da pa ti vis-

ce mis auci leb lo bis aq cen ti re ba;

or ga ni za ci a Si pro duq ti u li at mos fe ros 

Seq m na;

um ci re so ba Ta dis k r mi na ci is Sem ci re ba;

yve la ada mi a nis T vis Ta na ba ri San se bis, Se saZ-

leb lo be bis uz run vel yo fa.

yo ve li ve amis Tqma ga ci le biT iolia, vid re 

sis ru le Si moy va na. 

ga saT va lis wi ne be lia, rom mra val fe rov ne-

bis ara ko req tul mar T vas Se uZ lia ga mo iw vi os 

ko mu ni ka ci is prob le me bi, Ta nam S ro mel Ta uk-

ma yo fi le ba,  un dob lo ba da sa bo loo jam Si 

ma Ti xel m ZR va ne lo bas Tan da pi ris pi re ba.

ada mi an Ta  ra jguf ze un da iyos mi mar Tu-

li mra val fe rov ne bis mar T vis Ro nis Zi e be bi? 

amo sa va li ideaa is, rom Ti To e u li ada mi a nis 

in di vi du a lo bas Se aqvs Ta vi si uni ka lu ri wvli-

li mra val fe rov ne bis Seq m na Si, am de nad, mra val-











Основная концепция управления многообразием 
признает, что рабочее место «населено» довольно 
пестрой популяцией сотрудников. У людей различ-
ного происхождения и с различным жизненным опы-
том – различное видение и подходы, следовательно, 
многообразие способствует креативному и иннова-
ционному решению организационных целей. Неод-
нородные по своему составу команды, в случае адек-
ватного ими управления, могут предложить гораздо 
более широкий диапазон подходов и намного боль-
ше альтернативных решений; этот факт подтвержда-
ется множеством исследований и наблюдений.

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГООБРАЗИЕМ

Основные цели управления многообразием в ор-
ганизации:

акцентирование толерантности;
подчеркивание необходимости признавать, 
принимать и уважать различия, существую-
щие между личностями и группами;
создание продуктивной атмосферы в органи-
зации;
снижение уровня дискриминации мень-
шинств;
обеспечение равных прав, шансов и возмож-
ностей для всех людей, работающих в органи-
зации.

Все вышеперечисленное легко сказать, но до-
вольно сложно выполнить. Следует учесть, что не-
корректное управление многообразием может вы-
звать проблемы в коммуникации, недовольство со 
стороны сотрудников, недоверие, и, в конечном сче-
те, противостояние с руководством. 

Какие группы сотрудников должны стать целевой 
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fe rov ne bis mar T vas Tan da kav Si re bu li Ro nis-

Zi e be bi da saq mi a no ba un da miv mar ToT or ga-

ni za ci a sa Tu da we se bu le ba Si mo mu Sa ve yve la 

ada mi an ze. 

me ne je ris ro li 
mra val fe rov ne bis 
mar T va Si

or ga ni za ci e bi, ro mel Ta me ne je rebs Se uZ li-

aT mra val fe ro va ni sa mu Sao Za lis mra val fe-

ro va ni cod ni sa da una re bis efeq tu ri ga mo ye-

ne ba, ara mxo lod inar Cu ne ben sta bi lu ro bas, 

ara med ram de ni me stra te gi ul upi ra te so ba sac 

iZe nen ho mo ge nu ri per so na lis mqo ne kom pa ni eb-

Tan Se da re biT. me qa niz mi mar ti vi da Tval naT-

li via: imi saT vis, rom dRe van del pi ro beb Si Se-

i nar Cu no kon ku ren tu na ri a no ba, mud mi vad sa Wi-

roa ino va ci u ri mid go me bis da teq no lo gi e bis 

Se Ta va ze ba. mxo lod ino va ci u ro bas Se uZ lia 

or ga ni za ci is ga mo yo fa, ga mok ve Ta ana lo gi u ri 

or ga ni za ci e bis sim rav li dan; sxva Sem Tx ve va Si 

is “ri gi Ti” pro duq tis an ser vi sis mwar mo e be-

li “ri gi Ti” or ga ni za cia iq ne ba da me ti ara-

fe ri. mra val fe rov ne ba kve bavs kre a ti u lo bas 

(Se moq me de bi To bas), xo lo kre a ti u lo ba – ino-

va ci u ro bis mTa va ri ma moZ ra ve be lia. 

ra un da mo i moq me dos xel m ZR va nel ma mra val-

fe rov ne bis efeq tu rad mar T vis miz niT? 

gax des uf ro Ria da gam ge bi a ni sxva Ta mo saz re-

be bis mi marT. da iwyos imiT, rom aRi a ros sa ku-

Ta ri ten den ci u ro ba da ara o bi eq tu ro ba. ga ac-

no bi e ros, rom da niS nu le bis ad gi lam de bev ri 

sxva das x va gziT Se iZ le ba mis v la da mis T vis 

cno bi li gza – ara er Ta der Ti da ga nu me o re-

be lia. ax sov des, rom “gan s x va ve bu li” ume tes 

Sem Tx ve va Si su lac ar niS navs cuds.

SeZ los ga nas x va vos da ga mij nos er T ma ne Tis-

gan sa mu Sa os moTxov ne bi da Se ma fer xeb le bi, er-

Tis mxriv, da me o res mxriv – sa ku Ta ri (pi rov nu-

li) sur vi le bi, rom le bic ar ax de nen gav le nas 

sa mu Sa os Ses ru le bis xa ris x ze. sa mu Sao moTxov-

neb Si igu lis x me ba is kon k re tu li qce va, ro-

me lic em sa xu re ba or ga ni za ci is miz nebs da am-

de nad or ga ni za ci u li war ma te bis mi saR we vad 

mi si gan xor ci e le ba Ta nam S rom le bis mxri dan 

– auci leb lo baa. sa mu Sa os Se ma fer xe be lia qce-

va, ro me lic xels uS lis or ga ni za ci is miz ne-

bis miR we vas. xo lo xel m ZR va ne lis pi rov nu li 

аудиторией управления многообразием? Следует 
исходить из того, что индивидуальность каждого 
человека вносит свой вклад в создание многообра-
зия, следовательно, мероприятия и деятельность по 
управлению многообразием должны быть нацелены 
на всех сотрудников без исключения.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
В УПРАВЛЕНИИ 
МНОГООБРАЗИЕМ

Организации, руководители которых способны 
эффективно использовать многообразие навыков, 
знаний и умений своих сотрудников, не только со-
храняют стабильность, но даже пользуются опреде-
ленными стратегическими преимуществами перед 
компаниями со сравнительно гомогенным персо-
налом. Механизм очевиден и прост: для сохранения 
конкурентоспособности  необходимо постоянно 
предлагать инновационные подходы и технологии; 
только инновации могут выделить организацию из 
великого множества аналогичных организаций, в 

противном случае она останется «рядовым» произ-
водителем «рядовых» продуктов или услуг. Много-
образие подпитывает креативность, а креативность 
– главный двигатель инноваций.

Что может сделать руководитель для эффективно-
го управления многообразием?

Стать более открытым и восприимчивым к 
мнениям других. Начать с признания собственной 
тенденциозности и необъективности. Осознать, что 
до пункта назначения можно добраться нескольки-
ми разными путями, и путь, известный ему – не явля-
ется единственным и неповторимым. Помнить, что 
«непохожий» в большинстве случаев никак не озна-
чает «плохой».

Суметь различать и отделять друг от друга ра-
бочие требования и препоны с одной стороны, 
и, с другой стороны, – собственные (личностные) 
предпочтения, которые не оказывают влияние 
на качество выполняемой работы. Под рабочи-
ми требованиями подразумеваются те конкретные 
действия, которые служат организационным целям; 
следовательно, их выполнение со стороны сотрудни-
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sur vi le bi (is, Tu Ta nam S rom le bis ro go ri 

qce va “ur Cev nia” an “si a mov nebs” mas pi ra dad), 

ara na ir gav le nas ax de nen or ga ni za ci u li xed-

vis an miz ne bis miR we va ze.

mo ar gos or ga ni za ci u li qce vis stan dar te bi 

sa mu Sao moTxov nebs. xel m ZR va nel ma un da mos-

Txo vos  Ta nam S rom lebs mkac rad Se as ru lon is 

qce va, ro me lic auci le be lia sa mu Sao ad gil ze 

war ma te bis mi saR we vad.

ar da uS vas or ga ni za ci a Si sa mu Sa os Se ma fer xe-

be li qce va. ne bis mi e ri qce va, ro me lic xels uS-

lis or ga ni za ci i sa Tu gun dis xed vis da ` an 

miz ne bis miR we vas, un da aRik ve Tos.

iyos moq ni li im Sem Tx ve veb Si, ro de sac ar za-

ral de ba sa mu Sao pro ce si. Tu Ta nam S rom lis 

qce va ar ax dens uar yo fiT gav le nas saq mi an 

miz neb ze, xel m ZR va nel ma un da mi i Ros is, ma Si-

nac ki, ro de sac mas pi ra dad ase Ti qce va ar 

mos wons, an ar sCve via. 

mra val fe rov ne bis 
mar T vis prog ra me bi

 

al baT Ti To e ul or ga ni za ci as met-nak le bad 

ga aC nia sa ku Ta ri mo saz re ba imis Ta o ba ze, Tu 

ro gor, ra in s t ru men te biT an prog ra me biT 

un da imar Te bo des mis Sig niT ar se bu li mra-

val fe rov ne ba, Tum ca, ma inc Se saZ le be lia am 

prog ra me bis sam Zi ri Tad da zo gad ka te go ri-

ad ga er Ti a ne ba:

cno bi e re bis asa maR le be li 
prog ra me bi
cno bi e re bis asa maR le be li prog ra me bi ex ma-

re ba or ga ni za ci as ga ac no bi e ros, pa ti vi sces 

da po zi ti ur fa se u lo bad mi iC ni os is mra val-

fe rov ne ba, ro me lic ar se bobs ro gorc mis 

Sig niT, ase ve mis far g lebs ga reT. ama Si igu-

lis x me ba gan s x va ve bu li kul tu ru li jgu fe bis 

fa se u lo be bis, qce vi Ti nor me bis da cxov re bis 

zo ga di wes-Cve u le be bis cod na; ama Si ase ve igu-

lis x me ba cno bi e re bis amaR le ba im ten den ci u-

ri da mo ki de bu le bis, ste re o ti pe bi sa da crur-

w me ne bis Se sa xeb, rom le bic TiT q mis yo vel T vis 

iCe nen Tavs, ro de sac gan s x va ve bu li ada mi a ne bi 

ков – необходимо. Препоны или помехи – действия, 
препятствующие достижению организационных це-
лей. И, наконец, личные предпочтения руководителя 
(то,  какое поведение сотрудников лоя него приятнее 
или комфортнее) – не оказывают никакого влияния 
на достижение организационных целей.

Сделать так, чтобы стандарты и нормы пове-
дения на рабочем месте соответствовали рабо-
чим требованиям. Руководитель должен строго 
требовать от подчиненных выполнять те действия, 
которые необходимы для успешного достижения 
организационных целей. 

Не допускать на рабочем месте действий, пре-
пятствующих выполнению организационный 
целей. Любые действия или поведение, мешающие 
осуществлению целей и видения команды или орга-
низации в целом, должны немедленно пресекаться. 

Быть по возможности гибким, особенно в слу-
чаях, когда от этого не страдает рабочий процесс. 
Если поведение сотрудника не оказывает негативно-
го влияния на рабочие цели, то руководитель дол-
жен допускать и принимать его, даже если лично ему 
не нравится или не свойственно такое поведение. 

ПРОГРАММЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГООБРАЗИЕМ

Наверняка, у каждой организации имеются свои 
соображения по поводу того, каким образом, ка-
кими инструментами или программами должно уп-
равляться существующее внутри нее многообразие, 
однако, в общем и целом все эти программы можно 
объединить в три основные (общие) категории.

1. Программы, повышающие 
уровень осведомленности сотрудников
Такие программы помогают сотрудникам осоз-

нать, уважать и позитивно оценивать многообразие, 
которое существует как внутри организации, так и 
вне ее пределов. Сотрудники должны знакомиться 
с ценностями, традициями, обычаями и поведенчес-
кими нормами различных культурных  групп (в том 
числе собственных); их следует информировать о тех 
тенденциозных отношениях, стереотипах, предрас-
судках, которые почти всегда проявляются в начале 
совместной работы различных групп или людей, или 
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an jgu fe bi iwye ben er Tad mu Sa o bas, an ro de-

sac or ga ni za ci a Si mo dis sru li ad ucxo kul-

tu ris ma ta re be li axal be da Ta nam S ro me li.

cno bi e re bis amaR le ba Se saZ loa xde bo des 

sxva das x va Ro nis Zi e be bis meS ve o biT, dawye bu li 

me nej men tis do ne ze Ca ta re bu li mok le bri fin-

ge biT da dam Tav re bu li or ga ni za ci is ka fe te-

ri a Si ga mar Tu li sa er Ta So ri so sam za re u los 

dRe e biT.  cno bi e re bis amaR le bis prog ra mebs, 

ro gorc we si, un da moy ves kul tu ra Ta So ri si 

tre nin gi da ` an or ga ni za ci ul gan vi Ta re ba ze 

mi mar Tu li prog ra me bi.

kul tu ra Ta So ri si 

unar-Cve ve bis tre nin gi
gan s x va ve be bis gac no bi e re bas auci leb lad 

un da moy ves qce vis Se sa ba mi si Sec v lac; mxo-

lod ase gax de ba Se saZ le be li ada mi a ne bis da 

jgu fe bis uf ro efeq tu ri Ta nam S rom lo ba. mag-

ram, mi u xe da vad imi sa, rom ada mi a ne bi Se da re-

biT iolad ac no bi e re ben maT So ris ar se bul 

mniS v ne lo van gan s x va ve bebs, sa ku Ta ri qce vis 

Se sa ba mi si mi mar Tu le biT Sec v la maT T vis sak-

ma od rTul amo ca nad rCe ba.

ami tom, ro gorc we si, auci le be li xde ba ko-

mu ni ka ci is unar-Cve ve bis tre nin gis  or ga ni ze-

ba, rom lis dro sac ada mi a ne bi swav lo ben Tu 

ro gor un da esa ub ron da us mi non er T ma neTs 

ise, rom kul tu ru li sazR v re bi da ba ri e re bi 

rac Se iZ le ba efeq tu rad da zi a nis ga re Se ga-

da i la xos. aseT tre nin g Si yu radRe ba un da da-

eT mos iseT sa kiTxebs, ro go re bi caa kul tu ra-

Ta So ri si ko mu ni ka ci is pro ce se bi (in ter vi us 

aRe ba, uku kav Si ris mi ce ma, mu Sa o bis Se fa se ba, 

in for mi re ba, dar w mu ne ba da mo la pa ra ke be bi), 

kul tu ru li mra val fe rov ne bis pi ro beb Si per-

so na lis mo ti vi re ba, sxva das x va kul tu ru li 

war mo mav lo bis mqo ne ada mi a nebs So ris aR mo ce-

ne bu li da ve bi sa da kon f liq te bis mog va re ba 

da a.S.

ar se bobs ag reT ve tre nin ge bis gan sa kuT re bu-

li sa xe o ba, e.w. adap ta ci u ri tre nin ge bi (ac cul-
tu ra ti on tra i ning). ase Ti tre nin gis mi za nia ada mi a-

nis mom za de ba sazR var ga reT, sxva kul tu rul 

ga re mo Si mu Sa o bis T vis, an ucxo e Ti dan Ca mo su-

li spe ci a lis te bis axal ga re mo Si swra fi da 

efeq tu ri adap ta ci is xel Sewyo ba.

bo lo dros sul uf ro da uf ro xSi rad, ada-

mi a ne bi sa Wi ro e ben e.w. zo ga di kul tu ra Ta So-

ri si unar-Cve ve bis tre nings; ase Ti tre nin gis 

Se de gad ada mi a nebs Se uZ li aT amo ic non an mo-

i Zi on is sfe ro e bi, sa dac mo sa lod ne lia yve-

в условиях, когда в организацию приходит новый 
служащий, представляющий совершенно незнако-
мую культуру.

Информирование сотрудников можно происхо-
дить с помощью многих различных мероприятий, 
начиная короткими брифингами на уровне менедж-
мента и заканчивая небольшими организационными 
празднествами, например, днями международной 
кухни, организованными в кафетерии компании. Как 
правило, вслед за такого рода программами должны 
проводиться межкультурные тренинги, или тренин-
ги организационного развития.

 
2. Тренинг навыков 
межкультурного общения
Недостаточно знать о существующих в организа-

ции межкультурных различиях; осведомленность 
должна сопровождаться соответствующей коррек-
тировкой поведения -лишь таким образом можно 
достичь эффективного сотрудничества людей и 
групп.  Несмотря на то, что люди осознают существу-
ющие между ними различия, им, тем не менее, слож-
но изменить привычное для них поведение. Именно 

потому необходимы тренинги навыков коммуни-
кации, которые учат слушать друг друга  и обмени-
ваться информацией, эффективно преодолевая при 
этом культурные различия.  Особенное внимание на 
тренингах уделяется интервьюированию, обратной 
связи, оценке эффективности работы, мотивации, 
процессам межкультурных переговоров и технике 
убеждения, передаче информации, а также медиа-
ции (разрешению) споров и конфликтов между людь-
ми разного культурного происхождения. Кроме того, 
существует также так называемый адаптационный 
тренинг (acculturation training), который готовит 
людей  для работы за границей, в чуждой культурной 
среде, или же помогает приезжим быстро и эффек-
тивно адаптироваться к местной культуре.  

В последнее время людям все чаще нужен тре-
нинг общих навыков межкультурного общения. В 
результате таких тренингов люди могут: 

научиться определять сферы, где наиболее 
вероятно наличие самых радикальных разли-
чий;
оперативно обнаруживать эти различия и 
эффективно общаться с отдельными лицами 
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la ze uf ro mkveT ri gan s x va ve be bis ar se bo ba, 

ope ra ti u lad aR mo a Ci non es gan s x va ve be bi da 

ab so lu tu rad da mak ma yo fi leb lad iur Ti er-

Ton mra va li sxva das x va kul tu ris ma ta re bel 

ada mi a neb Tan da jgu feb Tan ise, rom sa er Tod 

ar ga aC n deT ara na i ri wi nas wa ri in for ma cia am 

ada mi a ne bis Tu jgu fe bis kon k re tu li kul tu-

ru li Ta vi se bu re be bis Se sa xeb. da mar T lac, 

dRe van del pi ro beb Si xSi rad gvi wevs iseT ga-

re mo Si yof na, sa dac Za li an bev ri sxva das x va 

kul tu raa war mod ge ni li; aseT vi Ta re ba Si Se-

uZ le be li caa ma Ti wi nas wa ri Ses wav la, rad gan 

sa a mi sod ub ra lod dro ar ge yo fa.

aq ve un da aRi niS nos, rom ase Ti zo ga di 

unar-Cve ve bi sa sar geb loa ucxo kul tu ras Tan 

mok le va di a ni ur Ti er To bis dros, mag ram ro-

de sac sa u ba ria uf ro grZel va di an da re gu la-

rul ur Ti er To ba ze, sa Wi ro xde ba ara mxo lod 

tra di ci e bis, wes-Cve u le be bis, ko mu ni ka ci is da 

qce vis mo de le bis cod na, ara med ama Tu im kon-

k re tu li jgu fis enis Ses wav lac ki.

or ga ni za ci u li gan vi Ta re ba da

tran s for ma cia
Ti To e ul or ga ni za ci as ga aC nia sa ku Ta ri 

kul tu ra, ro mel sac mas Si mo mu Sa ve ada mi a ne bi 

(gan sa kuT re biT ki mi si dam fuZ neb le bi) ga na pi-

ro be ben. ro de sac baz re bi uf ro glo ba lu ri 

xde ba da or ga ni za ci a Si mo mu Sa ve per so na lic 

Tvi sob ri vad ic v le ba, Se sa ba mi sad un da Se ic va-

los or ga ni za ci u li struq tu ra, po li ti ka da 

kul tu rac. 

Ta vis Ta vad, kul tu ra kon ser va ti u lia da Za-

li an ne la ic v le ba, ase rom sa Wi ro xde ba “gar-

da ma va li pe ri o dis” mar T va  - ma ga li Tad, or-

ga ni za ci u li xed vis da mi si is Ta vi dan Seq m na 

an ga da xed va, Ta nam S ro mel Ta mo ti va ci i sa da 

wa xa li se bis sis te me bis ga da xa li se ba da a.S.

gax sov deT, rom mra val fe rov ne bis mxar da sa-

We ri ne bis mi e ri ini ci a ti va, tre nin gi Tu sxva, 

auci leb lad un da iyos Tqve ni or ga ni za ci u li 

stra te gi is ga nu yo fe li na wi li. di di xnis gan-

mav lo ba Si cno bi e re ba Si gam j da ri da mo ki de bu-

le be bi (da mi Tu me tes qce va) ara so des Se ic v-

le ba er T je ra di tre nin gis Se de gad. mra val fe-

rov ne bis yve la as peq tis sru li gaT va lis wi ne-

ba da efeq tu ri ga mo ye ne ba nam d vi lad niS navs 

or ga ni za ci u li kul tu ris Zi re ul gar daq m nas, 

ase rom or ga ni za ci is xel m ZR va ne lo ba fsi qo-

lo gi u rad mzad un da iyos da uT mos xan g r Z-

li vi dro da sa gu lis x mo Za lis x me va am g va ri 

cvli le be bis ga ta re bas.

и группами, не имея при этом ни малейшего 
представления об их конкретной культурной 
принадлежности. 

И действительно, в современном мире вероят-
ность внезапно очутиться в мульти-культурной среде 
– довольно высока. Предварительно знать или изу-
чить все культуры, конечно же, нереально, хотя бы  
из-за нехватки времени; поэтому, в подобной ситуа-
ции когда-то пройденный тренинг межкультурного 
общения может сослужить хорошую службу. Однако, 
навыки, полученные вследствие такого тренинга, по-
лезны лишь при кратковременном общении с иной 
культурой; когда речь идет о долговременном и ре-
гулярном общении, приходится учить не только тра-
диции, обычаи и модели поведения, а также и языка 
этой конкретной группы.

3. Организационное развитие 
и трансформация
У каждой организации есть своя собственная 

культура, которую определяют работающие в ней 
люди, в особенности её основатели. В условиях гло-

бализации рынков и качественно иного персонала, 
организационная культура, структура и политика 
должны соответственно измениться. Сама по себе 
культура консервативна и меняется очень медлен-
но, так что почти наверняка потребуется управление 
переходным периодом – например, обновление ор-
ганизационного видения, ре-формулировка миссии,  
пересмотр систем мотивации и поощрения сотруд-
ников и т.д.

Следует помнить, что любая программа, тренинг 
или инициатива, предпринимаемые с целью управ-
ления многообразием, должны быть (или стать) не-
отъемлемой составной частью организационной 
стратегии.  Двухдневные тренинги и разовые мероп-
риятия не смогут изменить давно установившиеся 
отношения и стиль поведения.  Полноценный учёт 
и эффективное использование всех  аспектов мно-
гообразия равноценно коренному преобразованию 
организационной культуры, так что руководство 
организации должно быть психологически готово к 
длительному и непростому процессу перемен.
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