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В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем повсеместное отсутствие этнической 

терпимости, которая проявляется как на бытовом, так и, зачастую, на 

государственном уровне. По этой причине, на наш взгляд, как никогда является важным 

изучение особенностей той части сознания людей, которая могла бы способствовать 

их благосклонному объединению, т.е. речь идет об этнической толерантности. 

Необходимо искать, в том числе и в научном сообществе, те аспекты человеческого 

бытия, которые могли бы способствовать мирному сосуществованию человечества, 

основываясь на гуманистических ценностях, не ограничивая себя этническим 

самомнением. Думается, ни у кого не вызывает сомнения, что формирование этно-

конфессиональной терпимости должно начинаться с раннего детства, по крайней 

мере, со школьной скамьи – с младшего школьного возраста.  Для этого необходимо 

представлять себе «исходный материал» для дальнейших воспитательно-

коррекционных усилий педагогов, психологов, родителей. Интерес вызывает, например, 

роль когнитивного компонента психики человека, а именно пластичность-ригидность 

мышления в формировании толерантного отношения к представителям других 

этносов. В статье рассмотрена возможность преодоления этнокультурных 

противоречий через повышение социальной компетентности, в основе которой может 

лежать пластичность мышления. Такое качество можно формировать у детей 

школьного возраста. Представлены эмпирические данные и возможные траектории 

коррекционной работы с детьми в полиэтнической среде.  
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*Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России № 25.1028.2014/К по теме «Социальная психология религиозного 

(конфессионального), этно-национального, правового и регуляционно-управленческого 

сознания в современной России». 

 

Российская Федерация отличается полиэтничной мозаичностью, состоящей из 

множества народов, представителей разнообразных конфессий. Несомненно, что они 

отличаются друг от друга по самым разнообразным признакам – от антропологиче-

ских до духовных. Следует заметить, что при этом для российского населения ха-

рактерно смешивание и переплетение различных культур, что можно считать пози-

тивным историческим наследием, но при этом указанное взаимодействие характери-

зуется актуальной проблемностью, которая возникла в последние десятилетия. Эти 

обстоятельства невольно формируют, в частности, психологические задачи исследо-

вания межэтнических отношений с целью их оптимизации. Противоречия между эт-

нико-конфессиональной идентичностью и терпимым отношением друг к другу 

настоятельно требуют своего разрешения. Нам представляется, что естественный 

интерес человека к окружающему миру, в том числе к самым различным людям, 

предполагает качественную обеспеченность когнитивной сферой такого интереса и 
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является тем ресурсом, который позволит преодолеть недоразумения в отношениях 

между этнически и конфессионально разнообразными людьми.  

Особенно интенсивно, как известно, человеческое познание развивается в дет-

ском возрасте, в значительной мере – в условиях школьного образования. Онтогене-

тический вектор развития человека включает в себя массу психологических пара-

метров, из которых, на наш взгляд, именно динамика мышления, его свойства пред-

ставляют особый интерес. Особенно этот параметр когнитивной сферы человека об-

ращает на себя внимание в школьный период. Успешность обучения, воспитатель-

ных мер, которые неизбежно фиксируются педагогами, родителями, социальным 

окружением в целом, во многом определяются как развитием, так и формированием 

мыслительных процессов.  

С началом школьного обучения мышление, например, по мысли Л.С. Выготско-

го, выдвигается в центр психического развития ребенка, становится центральным в 

системе познавательных функций, которые под его влиянием интеллектуализируют-

ся и приобретают произвольный характер [1]. Мышление ребенка младшего школь-

ного возраста совершает переход от наглядно-образного к словесно-логическому, 

понятийному, что придает мыслительной деятельности ребенка двойственный ха-

рактер: конкретное мышление, связанное с ситуативным оперированием и непосред-

ственным наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако отвлечен-

ные, абстрактные рассуждения младшим школьникам пока недоступны [2]. По мере 

школьного обучения школьник постепенно приобщается к системе научных поня-

тий, его умственные операции становятся менее связанными с наглядной опорой. 

Школьники овладевают приемами мыслительной деятельности, приобретают спо-

собность действовать в уме и рефлексировать относительно собственного мышления 

[3]. Об особенностях мышления у подростков блестяще сказал П.П. Блонский: 

«…как ни интенсивно развивается мышление подростка, как ни сильно оно вышло 

за пределы личных, ограниченных местом и временем восприятий, как ни активно 

проявляет оно себя по отношению к восприятию и памяти, все же оно еще недоста-

точно широко и глубоко, еще недостаточно всесторонне. Подросток нередко злоупо-

требляет своими дизъюнктивными суждениями и дилеммами, чему, пожалуй, отча-

сти содействует неправильность его обучения, толкающая его то на путь узкого пол-

зучего эмпиризма, то на путь формальной логики. На его мышлении лежит еще тень 

непреодоленной метафизичности, и ему еще не хватает в должной мере диалектич-

ности. Ему недостает еще философского диалектического мышления» [4].  

Широкие обзоры исследований мышления детей разных возрастных групп, в 

особенности младших школьников, выполнены А.З. Заком. Он пишет, что изучение 

мышления детей этой возрастной группы направлено и на решение собственно пси-

хологических проблем: установление особенностей мышления младших школьников 

в отличие от дошкольников и подростков, выяснение особой роли младшего школь-

ного возраста как необходимого этапа в развитии полноценного человеческого 

мышления, определение связей интеллектуального развития с нравственным и эсте-

тическим, выявление возможностей влияния на развитие мышления детей с помо-

щью изменения содержания учебных программ» [5]. 

Именно в школьный период жизни у ребенка формируется активное, произволь-

ное познание. Это касается не только школьных предметов в частности, но и окру-

жающей среды, в том числе и социальной, в целом. На наш взгляд, исследования ко-

гнитивной сферы ребенка школьного возраста, где мы в особую характеристику вы-

делили такое свойство познавательных процессов, как пластичность, гибкость мыш-

ления, имеет не только академическое, но и практическое значение. 
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В этой связи возникла потребность в воспитании социально ответственного под-

растающего поколения, которое может успешно действовать в полиэтническом про-

странстве, способствовать возрождению культуры разных этносов, сохранению их 

культурного своеобразия. Нам кажется очевидным, что оптимальной моделью акку-

льтурации является интеграция, сохранение своей культуры и овладение культурой 

других этносов. Отсюда возникает необходимость воспитать и подготовить высоко-

культурных и образованных членов общества, которые могут жить и работать в по-

лиэтнической среде и способны сочетать национальные и интернациональные инте-

ресы. Такая социальная компетентность, на наш взгляд, во многом определяется ши-

роким диапазоном адаптационных возможностей человека, где ведущую роль может 

играть такая когнитивная характеристика, как пластичность мышления.  

Перманентно меняющиеся условия среды вынуждают любой организм быть весьма 

гибким, именно диапазон пластичности может быть показателем уровня адаптационно-

го потенциала человека. Под адаптацией мы понимаем соответствие морфофункцио-

нальных возможностей организма требованиям среды. Конечно, способность к адапта-

ции имеет определенные пределы, характерные для каждого вида, сообщества или от-

дельной особи. Такие ограничения накладывает, в частности, так называемая актуальная 

среда (ситуация). Актуальная среда человека включает те стороны реальной среды, ко-

торые способны влиять на удовлетворение (или неудовлетворение) его потребностей и 

достижение (или недостижение) его целей. Актуальная среда двух индивидов, находя-

щихся в одних и тех же обстоятельствах, различна, поскольку у каждой из них свой не-

повторимый набор потребностей и целей [6].  

Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза как совокупности 

координированных реакций, обеспечивающих поддержание или восстановление 

морфофункциональных параметров организма, т.е. динамическое равновесие. Это 

предполагает непрерывный энергетический обмен организма и среды, что обеспечи-

вается активностью всех функциональных уровней: от биохимического до психиче-

ского и социального. Организм разрушается, если не затрачивается энергия на про-

тивостояние деструктивным тенденциям, поддержание его целостности, поэтому 

живые системы никогда не пребывают в статическом равновесии, а постоянно ис-

полняют работу против равновесия, что представляет собой антиэнтропийный про-

цесс, требущий, в свою очередь,  от организма соответствующей изменчивости, гиб-

кости.  Активность живой системы – бесконечный ряд получения, утилизации и от-

дачи различных энергетических форм: от белкового до информационного. Поэтому в 

данном случае нам кажется очевидной необходимость говорить о комплексной адап-

тивно-негэнтропийной функции, в реализации которой адаптивный эффект, как эф-

фект самосохранения систем, достигается благодаря соответствующему упорядоче-

нию как самих этих систем, так и тех фрагментов окружающих их сред, с которыми 

они взаимодействуют. Чем ниже уровень энтропии, тем более сложноорганизован-

ной оказывается система [7].  

В результате освоения человеком среды происходят важнейшие трансформации, 

имеющие принципиальное значение для психологического понимания проблемы 

адаптации. В результате этих трансформаций среда становится представленной 

субъекту – ситуацией (актуальная среда). В отечественной науке под подобные яв-

ления подводится термин «отражение», через который определяют процесс и ре-

зультат психической активности. Отражательная активность меняет самого субъек-

та, точнее, меняется его витальная организация и, в частности, психика. Индивиду-

альное восприятие и когниции об окружающей реальности более важны, чем объек-

тивные изменяемые социальные факты, описывающие эту реальность. Таким обра-
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зом, объективное (среда и ее составляющие) отражается субъектом и переходит в его 

психическое содержание, модифицируя как среду, так и самого индивида [8]. Значе-

ние восприятия ситуации индивидом определяется, прежде всего, тем, что человек – 

существо активное, пластичное, творящее свой мир и свое окружение. Человек 

стремится к одним ситуациям и избегает других. На него влияют ситуации, в кото-

рых он оказывается, но он также влияет на то, что происходит, и постоянно вносит 

изменения в ситуационные условия как для себя, так и для других. В этом процессе 

решающее значение имеет то, каким образом он производит отбор ситуаций, стиму-

лов, событий; каким образом он воспринимает, конструирует и оценивает их в своих 

когнитивных процессах. При этом чем выше ситуативная проблемность, тем выше 

переживаемая индивидом тревожность, которая, как замечено, может провоцировать 

агрессивное поведение. Субъективно адаптационные познавательные процессы в 

данном случае переживаются как повышение комфортности через снижение тре-

вожности. Объективно же это проявляется в упорядоченности поведения ребенка и 

его эффективности [9,10] . Таким образом, исследовательское внимание было 

направлено на состояние познавательной сферы учащихся в полиэтнической среде, 

где особое значение придавалось такой ее характеристике, как гибкость, в частности 

это касалось важнейшей составляющей когнитивных процессов – мышления.  

В исследовании принимали участие 33 подростка. Выборку составили ученики 

7-9 классов общеобразовательной школы города Самары. Качественный состав ис-

следуемой группы по этно-конфессиональному признаку был весьма разнообразен: 

азербайджанцы, узбеки, таджики, киргизы как представители мусульманской кон-

фессии и русские как представители православной конфессии. В период обследова-

ния детей жалоб на самочувствие не наблюдалось. Исследование проводилось непо-

средственно в учебных классах. В качестве методического обеспечения был исполь-

зован традиционный инструментарий: 

– тест агрессивности Л.Г. Почебут; 

– тест ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга-Ю.Л. Ханина; 

– тест гибкость мышления (упрощенный вариант теста А.С. Лачинса).  

В ходе исследования нами были зафиксированы следующие результаты. Ученики 

обнаружили диапазон агрессивности от низкого уровня (7 баллов) до высокого уровня 

(26 баллов). Большинство же показало результаты среднего уровня агрессивности 

(верхняя граница нормы) – 21,7 баллов.  В целом можно констатировать, что группа ха-

рактеризуется условно нормативной агрессивностью и адаптированностью (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Оценка агрессивности школьников 

 

Инструментальное исследование ситуативной и личностной тревожности пока-

зало завышенный индекс реактивной тревожности по группе в целом (рис. 2).  
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Рис. 2. Оценка тревожности школьников 

 

Тестовые данные по гибкости мышления оказались низкими (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Оценка гибкости мышления школьников 

 

Дальнейшая обработка данных обнаружила достоверные статистические связи 
между уровнем пластичности мышления и уровнем тревожности: rs=0,643; rs>rs кр. (p≤ 

0,01), между тревожностью и агрессивностью: rs=0,4967; rs>rs кр. (p≤.0,05). Связь между пла-
стичностью мышления и агрессивностью оказалась близка к достоверной (rs кр.=0,397, rs 

< rs кр.), что можно рассматривать как тенденцию.  
Таким образом, данные исследования позволяют сделать вывод о том, что пла-

стичность мышления взаимосвязана, прежде всего, с тревожностью и менее тесно 
связана с агрессивностью, в то время как последнее достоверно связано с пластично-
стью. Это дает нам основание сформировать цепочку связей: пластичность мышле-
ния – тревожность – агрессивность. Эта цепочка показывает как непосредственные, 
так и опосредованные взаимосвязи между указанными параметрами. Здесь мы ви-
дим, каким образом может формироваться единый комплекс когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих аспектов. Из указанной триады произвольной регуляции 
доступна когнитивная составляющая, которая, на наш взгляд, неизбежно изменит 
эмоциональный (тревожный) фон, что, в свою очередь, может определить и модифи-
кацию поведения субъекта. Таким образом, речь идет не только о диагностическом 
значении полученных данных. Они  указывают на возможную траекторию коррек-
ционных усилий специалистов соответствующего профиля. Через формирование 
пластичности мыслительных процессов можно прийти к более адекватным паттер-
нам поведения, под которыми мы понимаем в данном контексте лишенное прими-
тивной (этно-нетерпимой) мотивации толерантное поведение. 
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Now, unfortunately, we observe universal absence of ethnic tolerance which is shown as on household, 

and is frequent at the state level. For this reason, in our opinion, important studying of features of that 

part of consciousness of people which could promote their favorable association more than ever is, i.e. 

it is about ethnic tolerance. It is necessary to look for including in scientific community those aspects 

of human life which could promote peaceful co-existence of mankind, based on humanistic values, 

without limiting itself to ethnic self-conceit. It is thought at anybody doesn't raise doubts that 

formation of ethno-confessional tolerance has to begin with the early childhood, at least, from a 

school bench – from younger school age. For this purpose it is necessary to imagine "initial material" 

for further educational and correctional efforts of teachers, psychologists, parents. Is of interest, for 

example, what role of a cognitive component of mentality of the person, namely plasticity-rigidnost of 

thinking, in formation of the tolerant attitude towards representatives of other ethnoses. In article 

possibility of overcoming of ethnocultural contradictions through increase of social competence at the 

heart of which there can be a plasticity of thinking is considered. Such quality can be formed at 

children of school age. Empirical data and possible trajectories of correctional work with children in 

the multiethnic environment are submitted. 
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