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Особенности этнических идентичности и толерантности 
молодых людей разных национальностей

Балабина Е. Н.
Наша страна является одним из самых многонациональных государств 

мира, на территории которого проживают до 147 представителей различных 
национальностей. Поэтому воспитание позитивной этнической идентично-
сти, в основе которой лежит толерантность к другим этническим группам, 
является залогом здоровых межнациональных отношений в обществе.

Изучению различных подходов к развитию этнической толерантно-
сти, посвящены отечественные работы: философские (В. А. Лекторский, 
П. В. Комогоров и др), психологические (Н. М. Лебедева, А. Г. Асмолов, 
Г. У. Солдатова и др.), педагогические (З. Т. Гасанов и др.) и др. Анализ ли-
тературы показал, что знание и понимание национальных особенностей на-
родов, является мощным механизмом для преодоления негативных процес-
сов в многонациональных коллективах.

В 2010 году на базе одной из воинских частей г. Краснодара было про-
ведено исследование по выявлению особенностей и различий этнических 
идентичности и толерантности у юношей русской, дагестанской и армян-
ской, национальностей. С помощью экспресс-опросника «Индекс толе-
рантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова и др.) и опросника «Типы эт-
нической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова) были опрошены 
молодые люди в возрасте 18-19 лет, по 20 человек от каждой национальной 
группы. Для обработки данных использовали U-критерий Манна Уитни.

Выдвигалось предположение, что негативные взаимоотношения в кол-
лективе обусловлены гиперидентичностью и этнической интолерантно-
стью дагестанцев. Однако исследование показало, что наименее толерант-
ными оказались русские, наиболее толерантны армяне, а дагестанцы зани-
мают среднее положение. Что касается этноидентичности, то тут так же, 
вопреки предположениям, именно у русских респондентов прослеживает-
ся тенденция к проявлению гиперидентичности. Так этнофанатизм значи-
мо более выражен у русских, чем у армян (р<0,01) и дагестанцев (р<0,05). 
Также русские значимо (р<0,001) превосходят армян по проявлениям этно-
эгоизма и этноизоляционизма.

В результате исследования выявлены различия между представителя-
ми русской (высокая этноидентичность и низкая этнотолерантность) и ар-
мянской (позитивная этничность) национальностей. Неожиданным для ис-
следователей стал вывод о том, что военнослужащие русской и дагестан-
ских национальностей проявили одинаково высокий уровень гипериден-
тичности, характеризующийся нежеланием идти на компромисс, проявле-
нием агрессии по отношению к другим национальным общностям, и низ-
кий уровень этнической толерантности, нежелание принимать право дру-
гого на свои культурные особенности. Однако недавние события на Ма-
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нежной площади и всплеск националистических настроений в обществе во 
многом подтверждают результаты, полученные в исследовании. 

Выявленные особенности и различия в этнических идентичности и то-
лерантности юношей русской, дагестанской и армянской национальностей 
могут явиться научной основой психокоррекционной работы в целях раз-
вития позитивной этнической идентичности субъекта и толерантного отно-
шения к представителям других этносов.

Воспитание толерантности 
как условие развития культуры этноса

Баландина О. В., Монастырская И. А., Хайн Н. 
В современном мире толерантность является не просто модным терми-

ном, а условием устойчивого развития. Принцип толерантности, как миро-
воззренческий принцип современной культуры, служит созиданию нового 
типа личности, которой свойственны открытость, свобода мышления, соци-
альная активность и ответственность. Воспитание толерантности, как готов-
ности принять Другого при положительной реакции на несогласие – длитель-
ный и сложный процесс. Среди факторов, оказывающих влияние на установ-
ки современной молодежи, воспитание толерантности следует назвать по-
требительское отношение к окружающему миру. Мы полагаем, что форми-
рование потребностей является исходным принципом активного отношения 
человека к окружающему миру, самому себе и другим людям и направляет 
действия по их удовлетворению. В современных условиях в системе потреб-
ностей именно социально-экологические потребности являются теми, неу-
довлетворение которых может представлять угрозу для существования чело-
вечества. Другим фактором, определяющим деятельность современного че-
ловека и характер взаимодействий между людьми, является динамичность, 
интенсификация коммуникативных процессов, которые есть предпосылка 
интенсификации всей жизни общества и катализатор процесса самосозна-
ния личности. Также следует учитывать, что формирование личности проис-
ходит в конкретной культуре этноса, в которой аккумулируется и передается 
социальный опыт в процессе социализации индивида. При этом подразуме-
вается, что у каждого народа своя система восприятия, мышления, поведе-
ния, детерминирующая интерпретацию поведения других людей. 

Исследования последних лет показывают, что большинство молодых рос-
сиян не видят своих возможностей влиять на социальные процессы, отказыва-
ются участвовать в решении общественных проблем. Между тем процесс со-
циальной интеграции молодежи определяется степенью ее включенности в об-
щественные структуры и мерой внутренней самоидентификации путем усво-
ения норм и ценностей общества. По нашему мнению, содействие развитию 
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