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Введение
В современном мире постоянно возрастает количество межкультурных контак

тов, в том числе студенческий обмен между странами. В высших учебных заведени
ях Республики Беларусь наблюдается тенденция увеличения числа иностранных 
студентов, в том числе из Туркменистана. Совместное обучение представителей 
разных культур предъявляет особые требования к организации образовательного 
процесса в вузе. В качестве одного из таких требований современные исследователи 
рассматривают систему психолого-педагогического сопровождения новоприбывших 
иностранных студентов [1]. При разработке й реализации системы сопровождения 
необходимо учитывать ряд психологических факторов, в том числе и особенности 
этнической толерантности представителей взаимодействующих культур.

Основная часть
В современной психологической литературе понятие “этническая толерант

ность” трактуется как специфическая черта национального характера того или 
иного народа, его менталитета, ориентирующая на терпимость, согласие, готов
ность к конструктивному решению возникающих проблем в межнациональных 
отношениях [2]. В работах российских и зарубежных ученых (А.Г. Асмолова, 
Дж. Берри, С. Бочнера, Н.М. Лебедевой, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатовой) 
проанализирована психологическая природа этнической толерантности, а также 
ее роль в стратегии поведения и жизнедеятельности групп и индивидов.

Этническая толерантность рассматривается исследователями как интеграль
ная характеристика личности, формирующаяся в результате воздействия на нее 
психологических и социальных факторов, определяющих отношение к предста
вителям иной культурной среды [2]. К внутренним детерминантам этнической 
толерантности относятся такие характеристики индивида как возраст, пол, 
а также психологические свойства личности (самооценка, уровень самоактуали
зации, иерархия потребностей, тип поведения в конфликтной ситуации и др.). 
В качестве основных внешних детерминант этнической толерантности выделя
ют особенности окружающей этнокультурной среды, прежде всего ее гетероген-
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ность-гомогенность, политическую обстановку и особенности миграционных про
цессов в стране, ее культурно-исторические традиции, статусные отношения и 
культурную дистанцию между этническими группами, которая обуславливает 
различия в религии, структуре семьи, одежде, пище и др. [2; 3].

Формирование этнической толерантности личности тесно связано с про
цессами этнической идентификации, в ходе которых формируется этническая 
идентичность. В результате взаимодействия двух ее компонентов (когнитивно
го и аффективного) складывается позитивная или негативная этническая иден
тичность. Позитивная этническая идентичность способствует формированию 
этнической толерантности, а негативная -  этнической интолерантности лич
ности. Этническая толерантность характеризуется наличием позитивного об
раза иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собствен
ной культуры [3].

Исследования Л. Фернхэма и С. Бочнера, посвященные психологическим 
проблемам студенческих обменов, позволили выявить, что уровень отчуждения 
и сопутствующих психологических проблем иностранных студентов зависит от 
дистанции между культурой, к которой принадлежат студенты, и культурой 
страны обучения. Авторы отмечают, что иностранные студенты сталкиваются с 
четырьмя типами трудностей, два из которых характерны только для них 
(в противоположность местным студентам), а два присущи всем юношам и де
вушкам, которые обучаются в вузе. Во-первых, в этот период жизни все молодые 
люди вне зависимости от того, учатся ли они дома или за границей, переживают 
сложный период становления в качестве эмоционально независимых, продук
тивных и ответственных членов общества. Во-вторых, все студенты испытывают 
стрессы, связанные с большими учебными нагрузками, материальными трудно
стями и часто несовершенными условиями проживания. В-третьих, для иност
ранных студентов характерны проблемы, которые являются типичными для боль
шинства мигрантов: языковой барьер, путаница в ценностных ориентациях, 
бытовые проблемы, сепаративные реакции, диетические ограничения, финансо
вый стресс, непонимание и одиночество. В-четвертых, национальная и этничес
кая принадлежность зарубежных студентов зачастую доминирует в их общении 
с однокурсниками и коренными жителями вообще. Они вынуждены постоянно 
выполнять роль представителя своей страны, этнической группы, что вызывает 
раздражение и напряжение. Под влиянием определенных условий это может 
привести к непониманию и враждебности между иностранными и местными 
студентами, к возрастанию уровня межэтнической напряженности, в преодоле
нии которой может помочь формирование этнической толерантности обуча
ющихся [4].

Для изучения особенностей этнической толерантности студентов, принад
лежащих к разным этническим группам, под нашим руководством было прове
дено дипломное исследование (Е.С. Ананич, 2012), в котором приняли участие 
25 студентов-белорусов и 25 студентов-туркменов, обучающихся на первом кур
се Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

Для изучения особенностей этнической толерантности нами были исполь
зованы экспресс-опросник “Индекс толерантности”, разработанный Г.У. Солда
товой, O.A. Кравцовой, O.E. Хухлаевым и Л.А. Шайгеровой, методика “Типы 
этнической идентичности” Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой, тест рисуночной 
фрустрации С. Розенцвейга в модификации Н.В. Тарабриновой. В качестве ха
рактеристик этнической толерантности-интолерантности у студентов исследова-
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лись уровень индекса толерантности, тип этнической идентичности и его воз
можные трансформации в условиях межэтнических контактов (интолерантность), 
а также тип и направленность реакции в ситуации фрустрации со стороны пред
ставителя чужой культуры.

Методика “Индекс толерантности” содержит 22 утверждения, позволяющие 
выявить общий уровень толерантности (высокий, средний или низкий). Для 
качественного анализа различных аспектов толерантности в опроснике выделе
но три субшкалы. Субшкала “Этническая толерантность” выявляет отношение 
человека к представителям других этнических групп и установки в сфере меж- 
культурного взаимодействия. Субшкала “Социальная толерантность” позволяет 
исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 
социальных групп (меньшинств, преступников и др.), а также изучать установки 
личности по отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала “Толе
рантность как черта личности” раскрывает личностные черты, установки и убеж
дения, которые в значительной степени определяют отношение человека к окру
жающему миру [5, с. 46-51].

Тест “Типы этнической идентичности” предназначен для определения ти
пов этнической идентичности, а также их трансформации в условиях межэтни
ческой напряженности. Опросник содержит 30 утверждений, разделенных на 
шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической идентичнос
ти: этнонигилизм, этническая индифферентность, позитивная этническая иден
тичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм. Сравнение результатов 
по всем шкалам между собой позволяет выделить у испытуемого один или не
сколько доминирующих типов этнической идентичности, а также установить его 
возможные видоизменения (например, интолерантность). По результатам диаг
ностики к толерантным лицам относят испытуемых с преобладанием таких ти
пов этнической идентичности, как “этническая индифферентность” и “позитив
ная этническая идентичность”. Этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм 
оцениваются как ступени гиперболизации этнической идентичности (гипер
идентичность), которая может проявляться в дискриминационных формах ме
жэтнических отношений. Степень этнической толерантности-интолерантности 
респондента оценивается на основе следующих критериев: уровень негативизма 
в отношении собственной и других этнических групп, порог эмоционального 
реагирования на иноэтническое окружение, выраженность враждебных реакций 
в отношении других групп [5, с. 140-146].

Модифицированный проективный тест рисуночной фрустрации С. Розен- 
цвейга позволяет выявить реакции испытуемого на ситуацию фрустрации со 
стороны лица, принадлежащего к другой культуре. Стимульный материал со
стоит из 24 рисунков, на которых изображены лица, находящиеся во фрустра- 
ционной ситуации переходящего типа. Персонаж, изображенный слева, произ
носит слова, которыми описывается фрустрация собственная или другого 
индивида. Над персонажем, изображенным справа, имеется пустой квадрат, 
в который обследуемый должен вписать свой ответ. Черты и мимика персона
жей в рисунках отсутствуют. Диагностика предполагает два этапа. На первом 
этапе испытуемому дается инструкция в своем классическом варианте. На вто
ром этапе моделируется ситуация “попадания” испытуемого в инокультурную 
среду: просят представить, что он находится в городе N, говорящий человек -  
местный житель, представитель “чужой” этнической группы, который обраща
ется к нему. Уровень этнической интолерантности испытуемого выявляется с
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помощью сравнения направления и типа его реакций на первом и втором эта
пах исследования [6, с. 70].

Анализ результатов методики “Индекс толерантности” показал, что для всех 
студентов-туркменов (100%) и большинства студентов-белорусов (96%) харак
терен средний уровень толерантности (рисунок 1).

Рисунок 1 — Уровень выраженности индекса этнической толерантности 
у студентов двух этнических групп

Полученный результат может свидетельствовать о том, что как для белорус
ских студентов, так и для их сверстников из Туркменистана характерно сочетание 
как толерантных, так и интолерантных черт. В разнообразных жизненных ситуа
циях они могут проявлять различную степень терпимости. Только незначитель
ная часть белорусских студентов (4%) обладает выраженными чертами толерант
ной личности, что позволяет характеризовать их как снисходительных и терпимых 
по отношению к другим людям и социальным процессам. Однако, как отмечают 
создатели методики, высокий уровень толерантности может также свидетельство
вать о размывании у человека “границ толерантности”, что обусловлено психоло
гическим инфантилизмом испытуемого, тенденциями к попустительству, безраз
личию, или о проявлении высокой степени социальной желательности [5].

Для качественной характеристики различных аспектов толерантности (этни
ческая толерантность, социальная толерантность, толерантность как личностная черта) 
нами был проведен сравнительный анализ показателей, полученных у испытуемых 
по каждой из трех субшкал методики. Статистическая обработка данных, проведен
ная с помощью U-критерия Манна-Уитни, позволила установить, что не существу
ет достоверных различий в выраженности показателей этнической толерантности и 
социальной толерантности у студентов-туркменов и студентов-белорусов. Это мо
жет свидетельствовать о том, что испытуемые двух культур обладают близкими 
установками в сфере межэтнического взаимодействия, которые определяют их от
ношение к представителям других этнических групп. Белорусские и туркменские 
студенты проявляют сходное отношение к некоторым социальным процессам и 
таким социальным группам, как беженцы, нищие, психически больные люди и т.д. 
Вместе с тем статистический анализ показал, что студенты-белорусы имеют досто
верно более высокие показатели по шкале “Толерантность как черта личности”, чем 
студенты-туркмены (U3Mn=144,5, р<0,01). У белорусских студентов более выражены 
черты личности, убеждения и установки, которые определяют их отношение к окру
жающим людям и событиям как терпимое и снисходительное.

Для изучения типов этнической идентичности и их возможной трансформа
ции в условиях межэтнического взаимодействия (интолерантности), использо
валась методика “Типы этнической идентичности”. Графически результаты ди
агностики представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 -  Доминирующие тилы этнической идентичности у студентов 
двух этнических групп: і  -  этнонигилиэм, 2 -  этническая индифферентность,

3 -  норма (позитивная этническая идентичность), 4 -  этноэгоизм, 5 - этноизоляционизм,
6 -  этнофанатизм

Анализ данных позволил установить, что у большинства испытуемых доми
нирующим является один тип этнической идентичности. Только у 4% студен- 
тов-туркменов и 12% студентов-белорусов выявлено сочетание двух типов, кото
рые близки по своим качественным характеристикам: этническая индифферентность 
и позитивная этническая идентичность, а также этноизоляционизм и этнофана
тизм. Это можно рассматривать как показатель сформированности у студентов 
четких установок в отношении как собственной, так и других этнических групп, 
как осознание своей этнической принадлежности.

Доминирующим типом этнической идентичности у большинства испытуемых 
является позитивная этническая идентичность, которая характерна для 82,2% 
студентов-белорусов и 84,5% студентов-туркменов. Это означает, что молодым 
людям присуще сочетание позитивного отношения к собственной этнической 
группе с позитивным отношением к другим народам, что позволяет соблюдать 
оптимальный баланс толерантности в межэтнических отношениях. У незначи
тельной части испытуемых (3,6% белорусских и 3,9% туркменских студентов) 
преобладает этническая индифферентность. Этот тип этнической идентичности 
свойственен индивидам с “размытой” этнической идентичностью, которая про
является в неопределенности этнической принадлежности и снижении актуаль
ности этничности. Испытуемые, у которых в качестве доминирующих типов 
этнической идентичности выявлены позитивная этническая идентичность и эт
ническая индифферентность (88,4% туркменских и 85,8% белорусских студен
тов), могут быть отнесены к лицам с толерантными установками в межкультур- 
ном взаимодействии.

Лишь у небольшой группы студентов в качестве доминирующего типа этни
ческой идентичности выявлены этноизоляционизм (3,9% студентов-туркменов 
и 7,1% студентов-белорусов) и этнофанатизм (7,7% туркменских и 7,1% бело
русских студентов), что может рассматриваться как преобладание у них интоле- 
рантных установок в условиях межкультурных контактов.

Сравнительный анализ данных, проведенный по каждой шкале опросника 
“Типы этнической идентичности” с помощью U-критерия Манна-Уитни, позво
лил установить, что у туркменских студентов наблюдаются достоверно более 
высокие показатели по таким типам этнической идентичности как этнониги- 
лизм (U 3mii= 140,5 р<0,01), этноэгоизм (U dmii= 165,5 р<0,01), и этнофанатизм 
(U3un= 106,0 р<0,01). Различия по остальным типам этнической идентичности 
между испытуемыми двух групп не достигли уровня статистической значимос
ти. Полученные данные свидетельствуют о том, что у студентов-туркменов в
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большей степени, чем у белорусских сверстников, выражены показатели таких 
типов этнической идентичности, которые характерны для интолерантных лиц. 
Туркменским студентам более свойственны напряженность и раздражение в об
щении с представителями другой этнической группы, признание за своим наро
дом права решать проблемы за “чужой счет” (этноэгоизм), а также убежденность 
в превосходстве своей этнической группы, готовность идти на любые действия 
во имя определенным образом понятых этнических интересов, признание при
оритета этнических прав над правами человека (этнофанатизм), что может 
рассматриваться как проявления гиперидентичности. С другой стороны, туркмен
ские студенты проявляют тенденцию отхода от своей этнической группы и стрем
ление искать социально-психологические контакты не по этническому крите
рию (этнонигилизм), что является одной из форм гипоидентичности. Такие 
противоречивые тенденции проявления этнической идентичности могут быть 
обусловлены сложностью ситуации межкультурного взаимодействия, в которой 
находятся студенты-первокурсники из Туркменистана. Они испытывают зат
руднения в процессе адаптации к новой социокультурной и образовательной 
среде, в установлении конструктивных отношений с однокурсниками и педаго
гами, что может приводить либо к актуализации этнической идентичности и 
проявлению этнической нетерпимости, либо к снижению значимости этничес
кой идентичности и стремлению устанавливать отношения с окружающими, 
независимо от их этнической принадлежности.

Для определения особенностей поведения студентов двух этнических групп 
в ситуации фрустрации со стороны представителя другой культуры, был ис
пользован проективный модифицированный тест рисуночной фрустрации 
С. Розенцвейга. Сопоставление реакций испытуемого на двух этапах диагности
ки (на первом этапе фрустратор -  произвольное лицо, на втором этапе -  фрус- 
тратор-белорус (для туркменских студентов) или туркмен (для белорусских сту
дентов)) позволяет охарактеризовать особенности этнической интолерантности 
личности. Результаты методики представлены в таблице.

Направления и типы реакций студентов в ситуации фрустрации

Испытуемые

Типы реакции (в %)
препятственно-
доминантный самозащитный разрешающий

. 2-й этап а м г 2-й этап 2-й этап
туркмены ; 32 24 44
белорусы гтщ 1  40 ш 24 :-доШйн| 36

В ситуации фрустрации со стороны произвольного лица примерно у поло
вины студентов-туркменов (52%) и студентов-белорусов (48%) преобладает им- 
пунитивное направление реакции: испытуемые рассматривают фрустрирующую 
ситуацию как незначительную или неизбежную, которая сама разрешится со 
временем, надо только подождать. При этом у туркменских студентов домини-
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рует разрешающий тип реакции с фиксацией на удовлетворении фрустрирован- 
ной потребности (44%), что может приводить индивида к поиску конструктив
ного решения в форме обращения за помощью, собственных усилий по разреше
нию ситуации либо ожидания ее естественного разрешения. Для белорусских 
студентов в большей степени характерен препятственно-доминантный тип реак
ции, вызвавшей фрустрацию (44%), при котором испытуемый фиксируется на 
препятствии, независимо от того, расценивается ли оно как значительное, небла
гоприятное или незначительное, благоприятное.

На втором этапе исследования, когда в качестве фрустратора выступал пред
ставитель “чужой” этнической группы, направления реакции и доминирующий 
тип реакции у студентов-туркменов практически не изменились, в то время как 
у белорусских студентов акцент сместился с импунитивного направления на 
экстрапунитивное (40%). Студенты-белорусы стали чаще направлять свою реак
цию на внешнее окружение, требовать разрешения ситуации от другого лица. 
При этом основным типом реакции так и осталась фиксация на препятствии.

Сопоставление эмпирических данных, полученных на двух этапах исследо
вания, с применением %2-критерия Пирсона показало, что у студентов двух эт
нических групп не существует достоверных различий в направлении реакции и 
се типе как в ситуации фрустрации со стороны произвольного лица, так и в 
случае, когда в качестве фрустратора выступает представитель “чужой” этничес
кой группы. Не выявлено значимого воздействия фактора культурной принад
лежности фрустратора на направление реакции и ее тип у туркменских студен
тов. Аналогичный вывод можно сделать и относительно белорусских студентов. 
Это позволяет сделать вывод, что тип и направление реакции студентов двух 
групп на ситуацию фрустрации определяется не столько этническими фактора
ми, сколько личностными особенностями испытуемых.

Заключение
В условиях межэтнических контактов этническая толерантность является 

важнейшей социально-психологической характеристикой, которая проявляется 
в готовности индивидов взаимодействовать с представителями других культур и 
выражается во взаимной терпимости на основе признания и принятия как меж
личностных, так и межкультурных различий. Результаты проведенного исследо
вания этнической толерантности у белорусских и туркменских студентов позво
лили установить, что культурная принадлежность определяет качественное 
своеобразие функционирования ее различных аспектов. Учет выявленных осо
бенностей этнической толерантности студентов при организации учебно-воспи
тательного процесса может содействовать повышению его эффективности в си
туации межкультурного взаимодействия.
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Kalacheva I.V. ETHNIC TOLERANCE OF STUDENTS OF DIFFERENT CULTURAL 
IDENTITY.

The comparative analysis of the results of the empirical research enabled the author to 
reveal specific characteristics of ethnic tolerance of Turkmen and Belarusian students.
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