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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО ВУЗА
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Аннотация. Статья посвящена определению уровня этнической идентичности и проявлению толерантности у иностран-
ных курсантов российского военного вуза в условиях межкультурного взаимодействия; отмечено, что среда воен-
ного образовательного учреждения характеризуется депривационностью. В статье представлены результаты про-
веденного исследования. Выборку составили 38 иностранных курсантов дальнего зарубежья подготовительного, 
первого и второго курсов, обучающихся в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты 
им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко г. Костромы. В исследуемых показателях у обучающихся разных 
курсов выявлена динамика. Положительная динамика установлена по показателям этнической индифферентности, 
позитивной этнической идентичности, этноэгоизма, этнофанатизма, однако по показателям этнической и социаль-
ной толерантности, этнонигилизма, этноизоляционизма отмечена отрицательная динамика. С одной стороны, рас-
тет уровень терпимости, уважения к другим нациям, готовность к сотрудничеству; с другой стороны, существу-
ет риск конфликтов, автономизации. Именно поэтому необходимо создавать специальные педагогические условия 
для развития межкультурной толерантности и этнической идентичности к образовательной поликультурной среде, 
базирующихся на учете национального, социально-психологического, военно-служебного факторов, а также на ис-
пользовании возможностей дисциплины «Русский язык».
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Abstract. The article is devoted to determining the level of ethnic identity and the manifestation of tolerance among foreign 
military students of a Russian military higher education institution in the context of intercultural interaction; it is noted 
that the environment of a military educational institution is characterised by deprivation. The article presents the results 
of the study. The sample consisted of 38 students from the countries far enough from Russia, studying on the preparatory, 
first and second years, at the Military Academy of Radiation, Chemical & Biological Protection named after Marshal of 
the Soviet Union S.K. Timoshenko, in the City of Kostroma. Dynamics was revealed in the studied indicators among students 
of different courses. Positive dynamics was revealed in terms of ethnic indifference, positive ethnic identity, ethno-egoism, 
ethno-fanaticism, with negative dynamics noted in terms of ethnic and social tolerance, ethno-nihilism, ethno-isolationism. 
On the one hand, the level of tolerance, respect for other nations, readiness for cooperation enhances; on the other hand, 
there is a risk of conflicts, autonomisation. It is thus necessary to create special pedagogic conditions for the development of 
intercultural tolerance and ethnic identity to the educational multicultural environment, based on taking into account national, 
socio-psychological, military service factors, as well as using the possibilities of the discipline ‟The Russian language”.
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ПЕДАГОГИКА

Введение 

Одной из характерных черт современного 
мира является его поликультурность. В та-
ких условиях выстраивание взаимодействия 

людей разных национальностей является важным 
вектором развития во многих областях жизнедея-
тельности. Вступающие в коммуникацию предста-
вители разных культур, с одной стороны, сталкива-
ются с культурой новой, с другой – репрезентируют 
культуру свою. В первом случае значимым становит-
ся формирование у коммуникантов межкультурной 
толерантности, во втором – выражение националь-
ной самоидентичности. Закономерно усматривается 
тот факт, что существует социальный запрос на фор-
мирование межкультурной компетентности и толе-
рантности у молодежи. 

Поведение человека в различных ситуаци-
ях общения зависит от его личностных характери-
стик, от среды, в которой происходит это общение, 
и является одним из факторов, влияющих на успеш-
ность коммуникации. Особенно данный аспект ак-
туализируется в условиях межкультурного взаимо-
действия, при котором участники коммуникации 
принадлежат разным культурам. Межкультурная 
коммуникация – общение языковых личностей, 
принадлежащих различным лингвокультурным со-
обществам [Гудков: 10]. А.П. Садохин трактует 
понятие межкультурной коммуникации как «сово-
купность разнообразных форм отношений и обще-
ния между индивидами и группами, принадлежа-
щими к разным культурам» [Основы: 116]. Анализ 
работ, посвященных межкультурной коммуникации, 
позволяет говорить о том, что важными для иссле-
дования в этом контексте являются такие факторы, 
как толерантность и идентичность, приобретающие 
в современных условиях все бо́льшую значимость. 
Для современного общества с осложнившейся об-
становкой в многочисленных сферах важнейшим 
фактором становится толерантность. Согласно «Тол-
ковому словарю иноязычных слов» толерантный 
«(фр. Tolerant ˂ лат. tolerāns (tolerantis) – терпеливо 
переносящий) – терпимый, снисходительный к кому-
чему-н.» [Крысин: 778]. Как отмечает А.М. Лощаков, 
формирование толерантного отношения друг к другу 
является одним из факторов, через который сохраня-
ются ценности обучающихся, создается конструктив-
ное взаимопонимание, «обеспечивается гармоничное 
взаимодействие студентов друг с другом, с профес-
сорско-преподавательским составом, с окружающим 
вуз пространством» [Лощаков: 123].

Формированию толерантности, заключающей-
ся в способности и готовности к равноправно-
му диалогу, уделяют внимание такие исследовате-
ли, как А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко, Б.З. Вульфов, 
В.А. Лекторский, О.Б. Скрябина и другие. Толерант-

ность определяется А.Г. Асмоловым как «способ-
ность индивида без возражений и противодействия 
воспринимать отличающиеся от его собственных 
мнения, образ жизни, характер поведения и какие-
либо иные особенности других индивидов» [Ас-
молов: 152]. По мнению психолога, толерантность 
помогает человеку вступать в диалог с другими куль-
турами, воспринимать все богатства этих культур. 
По утверждению М.Л. Ариповой, «толерантность – 
это в первую очередь воспитанность, требующая са-
моограничений и позволяющая относиться к дру-
гому (иному, не такому, как я) с позиций равного», 
это качество личности, выражающееся «в поведении 
и поступках» [Арипова: 13]. Б.З. Вульфов трактует 
толерантность как способность человека или груп-
пы сосуществовать с другими людьми (сообщества-
ми), которым присущи иные менталитет и образ 
жизни [Вульфов: 12]. По мнению С.Л. Братченко, то-
лерантность – это готовность и способность челове-
ка жить и конструктивно действовать в многообраз-
ном мире [Братченко: 104]. Толерантность личности 
в межкультурном общении выражается в способно-
сти принимать мнение другого как данность, как объ-
ективно существующую реальность, в умении не раз-
дражаться, не испытывать чувства унижения, обиды, 
превосходства в процессе взаимодействия [Разви-
тие: 10–11]. Понятие толерантности в военном вузе 
«должно включать в себя прежде всего понимаю-
щее и принимающее отношение к расовым (наци-
ональным), религиозным и политическим различи-
ям» [Кульбашная: 2020].

Таким образом, толерантность является одним 
из факторов установления гармонических отношений 
в поликультурном обществе. Контрадикторным (про-
тивоположным) понятием толерантности в науке яв-
ляется интолерантность.

Проявляя толерантность, с одной стороны, лич-
ность сохраняет свою национальную, этническую 
идентичность, с другой – и баланс между ними, ко-
торый должна найти личность, имеет важное значе-
ние в процессе жизнедеятельности в поликультурном 
обществе. В процессе взаимодействия с представите-
лями других культур человек, конечно, сталкивается 
с тем, что отличается от его привычного мира (при-
вычек, поведения и др.), что не соответствует анало-
гичному в его культуре. Отношение личности к таким 
отличиям, реакция на них, безусловно, оказывают 
влияние на адаптацию в новом обществе, на успеш-
ность функционирования в нем.

Проблема формирования и проявления толерант-
ности связана с процессом идентичности, при этом 
толерантным является лишь тот, кто внутренне го-
тов принять, ассимилировать чужое, новое, не по-
ступаясь своей идентичностью и целостностью [Раз-
витие: 133].
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Идентичность – это 1) устойчивое представление 
индивида о самом себе; 2) устойчивое и непосред-
ственное самоощущение и самоосознавание [Энци-
клопедический словарь]. Этническая идентичность 
является одним из важнейших факторов самобыт-
ности личности, ее культурной индивидуальности, 
субъектности [Германов, Силиванова, Васенин: 429] 
и определяется как «осознание своей принадлежно-
сти к этнической общности» [Хотинец: 32–33]. Этни-
ческая идентичность является важным и актуальным 
для изучения явлением в связи с поликультурным ха-
рактером среды образовательного учреждения. Согла-
симся с исследователями, которые замечают, что «тип 
этнической идентичности, этническая толерантность 
выступают в качестве личностных детерминант меж-
культурного взаимодействия» [Цветкова, Эгамберди-
ева: 82].

Проблема этнической идентичности и толе-
рантности в студенческой среде активно изучает-
ся. В.Р. Бильданова, Г.К. Бисерова, Г.Р. Шагивалее-
ва исследовали этническую идентичность студентов 
педагогического вуза. Исследование Н.А. Цветко-
вой, Е.В. Эгамбердиевой посвящено изучению вза-
имосвязи этнической идентичности, толерантности 
и авторитарности у студентов, обучающихся в ус-
ловиях межкультурного взаимодействия (на приме-
ре Московского государственного института меж-
дународных отношений). Результаты исследования 
выявили наличие проблемы формирования пози-
тивной этнической идентичности, а также показа-
ли, что представленная в работе выборка не может 
быть охарактеризована как толерантная. Т.В. Бобро-
ва и С.А. Дранишников по результатам своего иссле-
дования подчеркивают, что для эффективного разви-
тия толерантности личности иностранных студентов 
в процессе обучения важно создание комплекса ус-
ловий, направленных на преодоление негативных 
проявлений интолерантных установок. В исследова-
ниях подчеркивается, что основой этнической толе-
рантности и балансом толерантности по отношению 
к иным общностям является позитивная этническая 
идентичность.

Иностранные обучающиеся, приехав в Россию 
для получения образования, попадают в поликультур-
ное пространство, где бок о бок находятся друг с дру-
гом представители разных культур. Как для учебного 
заведения (в том числе для руководства и преподава-
телей), так и для обучающихся в нем важно создание 
таких условий, при которых взаимодействие в по-
ликультурной среде являлось бы безопасным, было 
бы успешным и эффективным.

Еще более актуальным вопрос изучения лично-
сти в условиях межкультурного взаимодействия ста-
новится тогда, когда речь идет об иностранных кур-
сантах, обучающихся в высшем военном учебном 

заведении. Такая актуальность и интерес обуслов-
лены тем, что образовательная среда военного вуза 
в некоторой степени есть среда депривационная, 
что обусловлено особенностями данного образова-
тельного учреждения, которые описаны в некоторых 
работах (А.С. Коротаев, Д.В. Соловей, В.И. Спири-
на). По замечанию А.Г. Самохваловой, деприваци-
онная среда выступает как «фактор риска», кото-
рый «отчасти ограничивает свободу жизни и может 
оказать негативное влияние на процесс онтогене-
за» [Самохвалова: 707].

Проблема формирования толерантности и эт-
нической идентичности среди курсантов военного 
вуза также изучается, о чем свидетельствуют иссле-
дования последних лет (С.Б. Калинина; И.В. Каре-
ева, Е.В. Сергеева; А.В. Туарменская; Н.В. Шемет 
и др.). По справедливому замечанию С.Б. Калини-
ной, в практике обучения военного вуза реализация 
принципов толерантности играет особую роль, глав-
ным образом потому, что «общение и взаимодей-
ствие между курсантами, по сравнению со студен-
тами гражданского вуза, имеет длительный и более 
тесный характер» [Калинина]. Одной из важнейших 
задач образования, в том числе военного образова-
ния, С.Б. Калинина считает формирование установок 
межэтнической толерантности, которое, по замеча-
нию Е.В. Сергеевой, играет большую роль в создании 
благоприятного социально-психологического климата 
в полиэтнической среде военного вуза [Сергеева: 5].

Согласно методу типологизации образователь-
ной среды В.А. Ясвина, образовательная среда воен-
ного вуза отнесена к среде, называемой ученым дог-
матической. Догматическая среда характеризуется 
В.А. Ясвиным следующим образом: «Традиция, ав-
торитет, обряд, веление как абсолютный закон, необ-
ходимость как жизненный императив. Дисциплина, 
порядок и добросовестность. Серьезность, душев-
ное равновесие и ясность, вытекающая из твердости, 
ощущения прочности и устойчивости, уверенности 
в себе, в своей правоте. Самоограничение, самопре-
одолевание, труд как закон, высокая нравственность 
как навык» [Ясвин: 14–15]. Очевидно, что в таких ус-
ловиях поведение личности характеризуется некото-
рой пассивностью, что нельзя оценить однозначно. 
С одной стороны, курсанты находятся под постоян-
ным контролем, что позволяет предупредить зарож-
дающиеся конфликты, с другой – нарушается личное 
пространство обучающегося, ограничивается его сво-
бода, а круглосуточное нахождение в закрытом про-
странстве требует эмоциональной, психологической 
устойчивости.
Проблема исследования 

Насколько развита и как проявляется этническая 
идентичность и толерантность иностранных курсан-
тов в поликультурной среде вуза?

Этническая идентичность и толерантность иностранных курсантов в поликультурной среде военного вуза
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Цель и организация исследования 
Цель исследования заключалась в выявлении уров-

ней и особенностей толерантности и ведущего типа 
этнической идентичности у иностранных курсантов, 
обучающихся в условиях межкультурного взаимодей-
ствия, а также определении динамики развития этих 
качеств в процессе обучения в военном вузе.

Исходя из цели исследования, были отобраны ме-
тодики для диагностики уровня толерантности и типа 
этнической идентичности иностранных курсантов:

1. Особенности толерантности изучались по мето-
дике Г.У. Солдатовой, О.В. Кравцовой, О.Е. Хухлае-
ва, Л.А. Шайгеровой «Индекс толерантности» [Пси-
ходиагностика]. Данная методика позволяет выявлять 
уровень этнической, социальной толерантности и то-
лерантности как черты личности.

2. Опросник «Типы этнической идентично-
сти» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) [Солдатова], кото-
рый позволяет диагностировать этническое самосозна-
ние и его трансформации в условиях межэтнической 
напряженности по шести шкалам, соответствующим 
следующим типам этнической идентичности: этнони-
гилизм, этническая индифферентность, норма (пози-
тивная этническая идентичность), этноэгоизм, этнои-
золяционизм, этнофанатизм.

Исследование проводилось на базе Военной ака-
демии радиационной, химической и биологической 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Ти-
мошенко. В нем приняли участие иностранные об-
учающиеся дальнего зарубежья подготовительного, 
первого и второго курсов (всего 38 человек, все ре-
спонденты мужского пола). Социально-демографиче-

ские характеристики выборки мы не можем предста-
вить в соответствии с п. 58 и п. 469 приказа министра 
обороны Российской Федерации от 17 января 2022 г. 
№ 22 «Об утверждении Перечня сведений Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, подлежащих отне-
сению к служебной тайне в области обороны» [При-
каз]. Данные обучающиеся находятся в ситуациях 
непосредственного контакта друг с другом, прожи-
вают на территории образовательного учреждения. 
С помощью экспресс-опросника «Индекс толерант-
ности» были получены данные, определяющие об-
щий уровень толерантности респондентов, а также 
виды толерантности (рис. 1).

Обработка результатов по количественному пока-
зателю выявила, что уровень этнической толерант-
ности, показывающий отношение человека к пред-
ставителям других этнических групп и установки 
в сфере межкультурного взаимодействия, с перехо-
дом обучающихся на первый, а затем на второй курс 
снижается. По мнению М.П. Кулаченко, этническая 
толерантность личности обычно проявляется в про-
блемных и конфликтных ситуациях с представителя-
ми других национальных и этнических групп [Кула-
ченко: 58], она выражается в терпимости к чужому 
образу жизни, чужим обычаям, традициям, нравам, 
иным чувствам, мнениям и идеям.

Данные, полученные по шкале «Этническая то-
лерантность», свидетельствуют о том, что курсанты 
подготовительного курса способны проявлять боль-
шее терпение к малознакомому образу жизни пред-
ставителей других национальностей, их поведению, 
традициям и т. д. Средние показатели этнической то-

Рис. 1. Динамика уровня развития толерантности у иностранных курсантов
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лерантности говорят о том, что для всех иностранных 
обучающихся характерно сочетание как толерант-
ных (уважение к мнению других, снисходительность, 
доброжелательность, открытость), так и интолерант-
ных (непонимание, равнодушие) черт.

Как видно из диаграммы, исследование показате-
ля «Этническая толерантность» по курсам выявило 
незначительную отрицательную динамику. Представ-
ляется, что курсанты подготовительного курса, толь-
ко что приехавшие в новую страну, попавшие в новые 
условия, привыкают к новой для них среде, наблюда-
ют за поведением, привычками людей – представите-
лей иной культуры, следовательно, готовы проявлять 
бо́льшую терпимость к ним. На подготовительном 
курсе важной задачей, стоящей как перед обучающи-
мися, так и перед преподавателями, работающими 
с ними, является приспособление, вхождение ино-
странцев в условия новой среды, формирование по-
нимания того, что они стали частью этой среды. Обу-
чающиеся подготовительного курса более сдержанны 
в проявлении своих чувств, способны в течение более 
длительного времени выдерживать непривычные воз-
действия со стороны чужой культуры. С течением вре-
мени начинает проявляться «этническая обособлен-
ность», «этническая отделенность», то есть попытка 
отделиться, выделиться в качестве национальной груп-
пы. Поэтому снижение уровня по шкале «Этническая 
толерантность» может быть связано с желанием этни-
чески отделиться, выделиться, при этом негативного 
отношения между группами не наблюдается. 

По шкале «Социальная толерантность» динами-
ка практически отсутствует, на всех курсах зафикси-

рован средний уровень данного показателя. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о готовности иностранных 
курсантов к конструктивному решению конфликтов, 
проявлению уважения к мнению собеседника в про-
цессе межкультурного взаимодействия. Однако нужно 
помнить: социальные группы, с которыми взаимодей-
ствуют курсанты основную часть времени, не отлича-
ются многообразием, и, как следствие, респондентам 
сложно в полной мере на собственном опыте оценить 
свое поведение в отношении той или иной социаль-
ной группы (например, демографической, профессио-
нальной, территориальной и иных групп). Кроме того, 
социальная толерантность зависит от общительно-
сти [Валиуллина: 205] и предполагает непосредствен-
но общение – речевой акт. И здесь также следует пом-
нить, что наши респонденты являются гражданами, 
для которых русский язык не является родным. Ука-
занные факторы могут послужить причиной средне-
го (а не высокого) показателя по данной шкале. 

Анализ результатов по шкале «Толерантность как  
черта личности» показал средний уровень у 100 % ре-
спондентов. Данный показатель характеризует отно-
шение личности к ее окружению. Как качество чело-
века толерантность формируется с детства в процессе 
воспитания и социализации и проявляется в разных 
сферах. В нашем случае мы рассматриваем сферу об-
разования, которая в формировании толерантности 
личности играет немаловажную роль. Одной из яр-
ких отличительных черт военной сферы является дис-
циплинированность, требующая соблюдения устава, 
правил поведения, в том числе уважения друг к дру-
гу. Можно говорить о том, что формирование толе-

Рис. 2. Динамика выраженности типов этнической идентичности у курсантов разных курсов

Этническая идентичность и толерантность иностранных курсантов в поликультурной среде военного вуза
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ПЕДАГОГИКА

рантности отчасти происходит и благодаря соблюде-
нию дисциплины. Как правило, многие иностранные 
курсанты, прибывшие для получения образования 
в Россию, обучались на родине в военной школе, во-
енном лицее либо уже проходили службу в течение 
недолгого времени. Находясь в стенах военного вуза, 
иностранцы имеют четкое представление о том, где 
и в каких условиях проходит основная часть их време-
ни. Относительная устойчивость показателя по шкале 
«Толерантность как черта личности» свидетельству-
ет о том, что в учебном заведении создана толерант-
ная образовательная среда, в учебном процессе пре-
подаватели соблюдают общедидактические принципы 
и используют те методы и средства формирования то-
лерантности, которые соответствуют возрасту и наци-
ональности обучающихся, а командиры сплачивают 
воинский коллектив и укрепляют дружбу между во-
еннослужащими разных национальностей.

Обобщая полученные результаты, можно сделать 
вывод о том, что толерантность личности в рамках 
исследуемой выборки иностранных курсантов харак-
теризуется сочетанием интолерантных и толерант-
ных черт, средним уровнем социальной толерантно-
сти и высоким уровнем этнической толерантности.

Результаты исследования по методике «Типы эт-
нической идентичности» представлены на рисунке 2.

Пониженный и низкий показатели по шкале «Эт-
нонигилизм» говорят о том, что курсанты принимают 
и поддерживают культурные ценности своего этноса, 
отличаются неравнодушием по отношению к своему 
народу. Тем не менее видны изменения данного по-
казателя от пониженного на подготовительном курсе 
к низкому на первом. Причиной тому может служить 
полинациональный характер групп. В таких услови-
ях иностранец острее и сильнее ощущает свою на-
циональную принадлежность и пытается «выделить» 
свою нацию среди остальных. Привыкание к смеше-
нию групп, адаптация, сплоченность коллектива при-
водят вновь к пониженному показателю этнонигилиз-
ма на втором курсе.

По шкале «Этническая индифферентность» на  
всех курсах наблюдается пониженный показатель, 
что говорит о понимании курсантами значимости 
этнических особенностей своей группы в процес-
се межличностной, межкультурной коммуникации, 
об осознании своей этнической принадлежности. 
Обу чаясь как в моно-, так и полинациональных груп-
пах, курсанты стремятся проявлять небезразличие 
к проблемам отношений между нациями.

Для выборки характерен повышенный и высокий 
уровень позитивной этнической идентичности. Такие 
показатели позволяют сделать вывод о том, что все 
респонденты позитивно относятся как к собствен-
ному народу, так и к представителям других культур. 
При этом максимальный показатель (высокий уро-

вень) продемонстрировали курсанты первого кур-
са. Начиная обучаться в многонациональной груп-
пе (а это, как правило, происходит на первом курсе), 
курсанты находятся в мирном контакте внутри сво-
ей этнической группы и в то же время готовы к мир-
ному межэтническому взаимодействию.

Результаты показателей по шкале «Этноэгоизм» 
у студентов на разных курсах обучения разнятся не-
значительно. Меньший показатель (низкий уровень) 
выявлен у второкурсников. Данные изменения гово-
рят о том, что, пройдя определенный период адапта-
ции, обучающиеся со временем более спокойно от-
носятся к представителям других этносов, проявляют 
этническую терпимость, уважение к представителям 
других культур. В межличностных отношениях кур-
сантов проявление напряженности и раздражитель-
ности минимально.

По шкале «Этноизоляционизм» скачок показате-
ля с низкого уровня на подготовительном до средне-
го уровня на первом курсе может быть обусловлен 
тем, что некоторые из первокурсников – представи-
телей одной национальности (что не раз отмечали 
преподаватели) не всегда благожелательно настрое-
ны по отношению к окружающим, в некоторой сте-
пени негативно относятся к другим, демонстрируя 
«уникальность» своей нации, но при этом не прояв-
ляют физической агрессии. С другой стороны, если 
обратить внимание на показатели по шкале «этнои-
золяционизм» курсантов-второкурсников этой же на-
циональности, то стоит отметить, что они показали 
иные результаты, в которых не выявлено проявления 
такого превосходства своей нации. В случае с пока-
зателями первого курса можно назвать такое прояв-
ление своеобразным единичным эпизодом, который 
тем не менее требует должного внимания со стороны 
как офицеров, так и преподавателей. На втором кур-
се показатель этноизоляционизма пониженный; это 
говорит о том, что для респондентов данной группы 
не свойственна идейность, связанная с превосход-
ством своего народа.

Этнофанатизм выражается в готовности идти 
на любые действия во имя этнических интересов. 
Если на подготовительном и первом курсах данный 
показатель находится на нижней границе среднего 
уровня, то на втором курсе он становится понижен-
ным. Это значит, что обучающиеся не ставят инте-
ресы своего народа выше интересов других народов, 
готовы приспосабливаться к новой культуре и прояв-
лять уважение к ее представителям.

Таким образом, у иностранных курсантов на всех 
курсах наиболее проявляется позитивная этническая 
идентичность (норма), что говорит о мирном меж-
культурном взаимодействии в полиэтнической сре-
де вуза. Но вместе с тем существует риск этнической 
изоляции, этноизоляционизма у представителей неко-
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торых национальностей, что может спровоцировать 
межэтнические конфликты, непонимание. Это тре-
бует своевременного педагогического вмешательства 
и реализации следующих педагогических условий. 

Во-первых, учета социально-психологического 
и служебного факторов, обусловленных закрыто-
стью образовательной среды военного вуза и необ-
ходимостью безоговорочного подчинения. В таких 
условиях важно создание благоприятного клима-
та, психологически комфортной среды, где, с одной 
стороны, регламентируются социальные отношения 
и не нарушаются воинский устав и жесткая дисци-
плина, а с другой – проявляется толерантное поведе-
ние. Примером, демонстрирующим такое поведение, 
в первую очередь должен стать офицерский и про-
фессорско-преподавательский состав. Во-вторых, 
использование возможностей дисциплины «Русский 
язык»: применение парных и коллективных форм ра-
боты, проведение уроков-дискуссий для получения 
опыта толерантного взаимодействия, а также вклю-
чение в учебные занятия заданий, расширяющих 
знания о различных культурах. В-третьих, интегра-
ция этнической идентичности иностранных курсан-
тов и их благожелательного отношения к представи-
телям иных культур посредством проведения таких 
мероприятий, как «Фестиваль культур», «Тоталь-
ный диктант», языковой клуб, с целью формирова-
ния уважительного отношения к другим культурам.
Выводы 

Иностранные курсанты, прибывшие на обучение 
в российский военный вуз, попадают в абсолютно но-
вые для них условия учебы, быта, службы, носящие 
к тому же депривационный характер. В таких обсто-
ятельствах межкультурного взаимодействия создание 
благоприятной, комфортной, толерантной атмосфе-
ры, уважительное отношение со стороны офицер-
ского и профессорско-преподавательского состава 
к иностранным военнослужащим имеют важней-
шее значение. 

По результатам исследования выявлено, что пока-
затели этнической идентичности изменяются, умень-
шаясь с высокого уровня до среднего (при этом сред-
ний уровень приближается к верхней границе). Такая 
отрицательная динамика объясняется желанием обу-
чающихся выделить свою этническую группу внутри 
многонациональной группы. Уровни социальной то-
лерантности и толерантности как черты личности 
почти не изменяются. Это говорит, во-первых, о том, 
что курсант, прибывающий на обучение в Россию, 
практически не изменяет своих толерантных уста-
новок, во-вторых, о том, что в академии создана то-
лерантная образовательная среда, располагающая 
к межкультурному взаимодействию.

Доминирующим типом на всех курсах выборки 
является позитивная этническая идентичность (нор-

ма), что свидетельствует о мирном межкультурном 
взаимодействии в полиэтнической среде, о балансе 
толерантности в отношении к своей и другим этни-
ческим группам. Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что личность с позитивной 
этнической идентичностью толерантна, проявляет 
толерантное отношение к представителям других 
этнокультур, а также к представителям различных 
социальных групп. Динамика изменения значений 
уровней толерантности и типов этнической идентич-
ности по группам несущественна, но свидетельствует 
о том, что первый курс является переходным в про-
цессе формирования и проявления этнической иден-
тичности и толерантности.

Целенаправленная работа, связанная с этнической 
адаптацией и формированием этнической толерант-
ности, предполагает последовательную реализацию 
следующих педагогических условий: учет социаль-
но-психологического и военно-служебного факто-
ров, национальных особенностей, проявление ува-
жения к каждой культуре, проявление толерантности 
к каждой личности, грамотная организация учебной 
деятельности и активное привлечение иностранных 
курсантов к участию во внеучебной деятельности.
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