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ствующие в сознании испытуемых признаки интолерантности и превосходства 
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рантности. 
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Негативные явления современного общества – нетерпимость, ксенофобия, 

экстремизм, терроризм и т. д. – становятся причиной межэтнической, межрели-

гиозной напряженности, конфликтов между государствами и т. п. В связи с этим 

возникает необходимость поиска способов урегулирования разрушительных 

конфликтов. 

Объектом широкого круга научных исследований становится толерант-

ность во всех формах ее проявления – личностная, этническая, религиозная. 

Различные аспекты проблемы толерантности и на теоретическом, и на ме-

тодологическом уровне достаточно хорошо отражены в зарубежной и отече-

ственной психолого-педагогической литературе. Так, например, в работах 

Т. Адорно, А. Аронсон, Г. Олпорт раскрываются идеи природы предубежденно-

сти (интолерантности). Современные отечественные исследователи А.Г. Асмо-

лов, Б.С. Гершунский, В.Н. Гуров, Г.У. Солдатова, П.В. Степанов, 
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Л.А. Шайгерова, В.А. Ситаров и др. изучают факторы этнической толерантно-

сти/интолерантности и выдвигают идеи формирования толерантных установок. 

В начале нынешнего столетия в России была принята Федеральная целевая 

программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе», которая предполагала. 

решение задач формирования толерантного сознания и обучения подраста-

ющего поколения навыкам межкультурного диалога через введение в образова-

тельные учреждения всех уровней специальных образовательных программ в 

этом направлении [4]. 

Задачи формирования поликультурной компетентности, в основе которой 

лежат мировоззренческие установки на социальную толерантность, связыва-

ются, в первую очередь, с формированием этнической толерантности. Этнос – 

это самая яркая, уникальная группа, с которой человек отождествляет себя с пер-

вых моментов осознания своей принадлежности к социуму. Для поликультур-

ного общества самой актуальной признана этническая толерантность. 

Формированием толерантной установки относительно этнического разно-

образия мира призваны заниматься различные институты социализации. В рам-

ках статьи нас интересует роль высшего образовательного учебного заведения в 

решении этих задач. Вуз не только развивает общепрофессиональные и обще-

культурные компетенции, но и с первого дня пребывания студента в вузе оказы-

вает непосредственное влияние на его личностное развитие, повышая уровень 

социально-психологической психологической культуры. 

Мы считаем, что в связи с особой остротой проблем межэтнического взаи-

модействия и достаточного высокого уровня напряженности в этих отношениях, 

задачи развития этнопсихологической компетентности студенческой молодежи, 

основанной на принципах толерантности, должны выдвигаться в качестве прио-

ритетных. Тем более что студенческий возраст многими психологами считается 

важным в плане формирования у них самосознания, в том числе этнического са-

мосознания. Именно на этом этапе личностного развития воздействие на этниче-

ские стереотипы и установки может дать наибольший эффект. Современное 
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студенчество – это активная часть общества, которая в ближайшем будущем бу-

дет определять ключевые направления становления и развития российского об-

щества и государства. 

На наш взгляд, направленность личности человека, выбирающего психо-

лого-педагогические специальности, должна предполагать наличие мотивов ува-

жительного отношения к людям, альтруизм, высокий уровень общительности. 

Перечисленные качества являются основополагающими толерантного сознания. 

Проведенное нами исследование имело своей целью изучение особенностей 

проявления этнической толерантности в студенческом коллективе будущих пе-

дагогов-психологов, что позволяет определить место исследуемого феномена в 

контексте профессии и выявить возможности формирования этнической толе-

рантности в ходе профессиональной подготовки. 

Включенные в диагностическую программу методики позволяют получить 

данные об особенностях проявления этнической толерантности студентов в ко-

личественном и качественном выражении. «Тест для измерения межнациональ-

ной толерантности» (В.С. Собкин, Д.В Адамчук), направленный на измерение 

толерантных/интолерантных установок в сфере межнациональных отношений, 

показал преобладание индекса толерантности, тем не менее, у 18,3% испытуе-

мых выявлен индекс интолерантности. Методика «Типы этнической идентично-

сти» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой представлена многообразием шкал, позво-

ляющих оценить уровень открытости испытуемых и судить о наличии у них спо-

собности безоценочного принятия людей другой национальной и этнической 

принадлежности [5]. У доминирующего большинства студентов (57,9%) выявлен 

тип этнической идентичности, соответствующий норме, т.е. позитивная этниче-

ская идентичность. У 3% выборки выявлен этнонигилизм – тип этнической иден-

тичности, при котором происходит отход от собственной этнической группы и 

поиски устойчивых социально-психологических ниш не по этническому крите-

рию (в связи с чем мы можем говорить, что для данной категории студентов эт-

ническая принадлежность не имеет решающего значения). Этноэгоизм выявлен 

у 27,1%. что может быть проявлением, например, напряженности и раздражения 
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в общении с представителями других этнических групп или признания за «своим 

народом» права решать проблемы за «чужой» счет, т.е. присутствует интоле-

рантность. Этническая индифферентность, т.е. размывание этнической идентич-

ности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуаль-

ности этничности, не выявлена. У некоторой части студентов выявлен этноизо-

ляционизм – 12% студентов в исследуемой группе. Данная шкала характеризу-

ется убежденностью в превосходстве своей этнической группы и негативным от-

ношением к межэтническим союзам. Полученные результаты являются своеоб-

разным сигналом для специалистов, осуществляющих педагогический процесс 

со студентами. Этнофанатизм как тип этнической идентичности не выявлен, и 

данный признак является благополучным. 

Межэтнические и межличностные отношения, а также этническая толерант-

ность выступают предметом исследования Диагностического теста отношений 

(Г.У. Солдатова) [5]. Методика направлена на изучение эмоционально-оценоч-

ного компонента социального стереотипа. По результатам методики у преобла-

дающего числа студентов (43,5%) по отношению к себе обнаружен средний уро-

вень позитивного этнического стереотипа. У 15,2% от всей выборки получен ре-

зультат, близкий к негативной стереотипизации. И примерно такое же количе-

ство студентов получило средний уровень отрицательного этнического стерео-

типа. В целом, результаты говорят о высокой этнической идентичности испыту-

емых, о наличии у них четкой межэтнической дифференциации. 

Таким образом, мы можем говорить, что в целом в группах у доминирую-

щего большинства студентов выявлен тип этнической идентичности, соответ-

ствующий норме, т.е. позитивная этническая идентичность. Низко выражен уро-

вень «негативизма» в отношении собственной нации. Однако, в то же время при-

сутствуют признаки превосходства своей этнической группы перед остальными. 

Полученные в процессе реализации диагностической программы исследо-

вания этнической толерантности результаты говорят о необходимости формиро-

вания у будущих педагогов-психологов этнической компетентности и проведе-

ния комплексной работы по развитию этнической толерантности. Они могут 
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быть учтены в планировании и организации педагогического процесса в вузе; 

разработке программы тренинга развития этнической толерантности и практиче-

ских рекомендаций для преподавателей и студентов по формированию этниче-

ской толерантности. 
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