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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и степень разработанности. 

Одной из основных черт современной эпохи в условиях глобали-

зации является возрождение национального самосознания, этниче-

ской идентичности и самобытности, усиление роли этнического 

фактора в социальной жизни общества. Растет интерес к родному 

языку, культуре, традициям и истории собственного народа.  

  Однако, это не исключает изучение этноса представите-

лей других народов особенно в полиэтническом государстве. 

Эмоциональная выраженность этнического самосознания в 

настоящее время в условиях глобализации есть стремление эт-

носов сберечь в условиях «стирания границ» собственную само-

бытность, ценностное отношение, этнические стереотипы к тра-

диционной культуре, языку, воспитанию, образу жизнедеятель-

ности. Все изложенное указывает на важность и значимость 

изучения этнического самосознания, этнокультурного Я.  

Огромное значение в современных условиях имеет изу-

чение особенностей национального самосознания молодого по-

коления, как наиболее активных представителей социального 

общества, особенно ранимо воспринимающих этнические про-

блемы. Именно на этом возрастном этапе идет становление и 

развитие индивидуальной системы ценностных ориентаций. 

Возраст молодых студентов является значительным этапом раз-

вития национального самосознания, его укрепления и сохране-

ния. Очевидно, что от особенностей ценностных ориентаций, 

национальной идентичности, этнокультурного Я современной 

молодежи, зависит благополучие общества.  

  В настоящее время в педагогическом процессе не уделя-

ется должного внимания вопросам самовоспитания, саморазви-

тия, формирования национального самосознания молодежи, а 

также не учитываются принципы поликультурного образования 

и мультикультурализма как существенного фактора обществен-

ного развития.  

Государственная политика мультикультурализма, совре-

менная система образования активно формирует позитивные 
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межэтнические установки. Но это не исключает отдельных фак-

тов негативного восприятия той или иной этнической группы в 

молодежной, студенческой среде, а также этноэгоизм и нацио-

нализм, которые способствуют возможным негативным уста-

новкам в межнациональном взаимодействии и коммуникации. 

Необходимость формирования вопросов актуализации и ре-

ализации этнокультурного Я в самосознании учащихся порождает 

существенные противостояния в педагогическом процессе. С одной 

стороны все вокруг направлено на глобализацию, а с другой сторо-

ны необходимо сохранить свою самобытность и этническую уни-

кальность. А также необходимость актуализировать этнические фе-

номены и одновременно сохранять и развивать толерантное отно-

шение ко всему вокруг, к другим национальностям. С одной сторо-

ны разнородность этнического самосознания, а с другой стороны 

необходимость контроля и развития этнического сознания, этно-

культурного Я так как это способствует формированию и становле-

нию чёткой гражданской позиции молодого человека. И соответ-

свенно с этим встает глобальный вопрос как актуализировать наци-

ональное самосознание, этнокультурное Я, а также развивать толе-

рантность у современных молодых людей посредством учебного 

процесса. Ввиду этого обращение к этническому самосознанию 

учащейся молодежи является важным и чрезвычайно актуальным. 

Исследование этнической идентичности учащейся моло-

дежи, как наиболее сокровенной части самосознания представля-

ет существенную актуальность на современном этапе развития.  

В психологической и педагогической литературе обсуж-

даются различные аспекты этнического самосознания студенче-

ской молодежи. Были исследованы существенные психологиче-

ские закономерности формирования национального самосозна-

ния и этнокультурного Я (Снежкова И.А., Стефаненко Т.Г., Хо-

тинец В.Ю, Крупник Е.П.). 

Данной проблемой занимались такие ученые, как Е.П.Бе-

линская, Ю.В.Бромлей, Ю.Н.Кулюткин, И.И.Ильясов, В.Т.Ли-

совский, В.В.Столин, В.А.Тишков и др. В дальнейшем происходи-

ло возрастание интереса к данному вопросу с позиций, прежде все-
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го этнической психологии (Г.Л.Волков, И.С.Кон, Н.М.Лебедева, 

В.С.Мухина, Г.У.Солдатова, Т.Г.Стефаненко, В.Ю.Хотинец и др.).  

Разработка концептуальных понятий поликультурного 

образования имеется в научных произведениях О.В.Гукаленко, 

А.Н.Джуринского, Н.Б.Крыловой и др.  

Теоретические и практические механизмы поликультур-

ного образования рассмотрены в диссертационных исследовани-

ях М.И.Богомоловой, Ю.А.Карягиной, Д.В.Сажина и др.  

Пути и средства формирования и воспитания у учащихся толе-

рантности описаны в работах С.К.Бондыревой, Е.И.Дворни-

ковой, В.А.Тишкова и др. 

В Азербайджанской Республике проблема возрастного 

развития и этнической социализации, этнической идентичности 

была предметом изучения в работах К.Р. Алиевой, А.С. Байра-

мова, А.А .Ализаде, М.А. Гамзаева, Б.Г. Алиева, Р.Г. Кадыро-

вой, Г.Г. Гусейновой, И.М. Мамедли и др. Монография Кадыро-

вой Р.Г. под названием «Национальная идентичность азербай-

джанских детей и подростков: Социально-психологический ана-

лиз» посвящена социально-психологическим аспектам развития 

национальной, этнолингвистической и религиозной идентично-

сти азербайджанских детей и подростков.  

Обзор имеющейся литературы дает возможность понять 

проблему нашего конкретного теоретико-экспериментального ис-

следования и сформулировать его объект, предмет, цель и задачи. 

Объект исследования - особенности и развитие этно-

культурного Я в структуре самосознания современной учащейся 

молодежи.  

Предмет исследования - характерные черты этнокуль-

турного Я обучающихся в высших учебных заведениях. 

Цель и задачи исследования - выявить характеризую-

щие черты этнического самосознания и оптимальные пути акту-

ализации этнокультурного Я в учебной среде.  

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предме-

том исследования были сформулированы следующие задачи: 

1. Определить каким образом формируются особенности этно-

культурного Я как составляющего элемента личностного само-
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сознания, а также сделать обобщения выявленных результатов 

исследований на основе действительных научных фактов. 

2. Изучить структурные компоненты этнокультурного Я уча-

щихся в высших учебных заведениях, а также исследовать воз-

растной фактор формирования и развития данных компонентов. 

3. Исследовать процесс формирования, развития и закрепления 

составляющих этнокультурного Я студентов в условиях педаго-

гического управления учебным процессом. 

Методы исследования. Методологической базой теорети-

ко-экспериментального исследования являются концепции самосо-

знания и «Я-концепция» личности (С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон, 

В.В. Столин, B.C. Мухина, Р. Берне и др.), теория социальной 

идентичности (Э. Эриксон, Дж. Марсиа, X. Теджфел, Дж. Тэрнер и 

др.), культурно-историческая теория развития психики (Л.С. Вы-

готский), изучение этнического самосознания (И.С. Кон, В.Ю. 

Бромлей, В.Ю. Хотинец и др.), экспериментальное изучение этни-

ческого самосознания личности как индикатора национального 

самочувствия этноса и показателя уровня межэтнической напря-

женности (А.В. Шипилов, Г.У. Солдатова и др.), а также изучение 

толерантности и особенностей межкультурной коммуникации (Бе-

зюлева Г.В., Садохин А.П. и др.). Для решения обозначенных задач 

и верификации гипотезы был использован системный метод ис-

следования, который включал в себя: теоретический анализ науч-

ной литературы по проблеме исследования; методы наблюдения, 

беседы и тестирования, в частности, экспресс-опросник «Индекс 

толерантности», методику диагностики типов этнической иден-

тичности Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжова, методика Дж. Финни, из-

меряющая выраженность этнической идентичности, школьный 

опросник О.Л. Романовой для исследования этнической идентич-

ности, методика «Этническое сознание» (незаконченные предло-

жения), а также специальная тренинговая программа по развитию 

толерантности и этнической идентичности в среде студенческой 

молодежи. Для более глубокого рассмотрения и выявления значи-

мых корреляций этнических переменных был проведен статисти-

ческий анализ посредством программы SPSS. 
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Основная гипотеза исследования - этническое самосознание 

современных учащихся (азербайджанцев) характеризуется опре-

деленной выраженностью этнокультурного Я, этнической иден-

тичности и толерантности, эффективное формирование которой 

осуществляется в учебной деятельности. Основная гипотеза ис-

следования состоит из трех частных гипотез: 

1) Второй язык, межкультурное обогащение являются су-

щественными факторами этнической социализации и поэтому 

язык обучения – это тот фактор, который окажет существенное 

влияние на показатели толерантности и этнической идентично-

сти в студенческих группах.  

2) Значимым фактором становления этнического самосо-

знания является фактор возраста; показатели идентичности сту-

дентов будут наиболее содержательными по отношению к стар-

шеклассникам.  

3) Показатели уровня толерантности и этнической иден-

тичности можно развивать, используя тренинговые занятия в 

учебном процессе. 
 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На формирование личностного самосознания значитель-

ную роль оказывают составляющие элементы этнокультурное Я. 

2. Этнокультурное Я современных учащихся характеризу-

ется значительной сформированностью этнических показателей, 

проявляющихся в соответствующих этнических стереотипах.  

3. В актуализации этнокультурного Я, этнической иден-

тичности в самосознании учащихся происходит существенные 

сдвиги в ходе учебного процесса. 

4. Развивать и закреплять такие этнические феномены как 

этнокультурное Я, толерантность возможно в системе этнокуль-

турного подхода с использованием современных принципов по-

ликультурного образования.  

Научная новизна исследования заключается в том, что 

выявлены психологические особенности этнического самосо-

знания, существенные показатели толерантности студентов, 

изучена возрастная динамика развития этнической идентично-

сти в условиях учебного процесса, а также была проведена спе-
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циальная тренинговая программа по развитию толерантности и 

этнической идентичности у студентов.  

Научно-теоретическая и практическая значимость рабо-

ты. Теоретическая значимость работы состоит в дополнении кон-

цепции Дж.Финни, О.Л. Романовой, Г.У. Солдатовой и др. о зна-

чении этнического самосознания для выявления уровня толерант-

ности и степени выраженности этнической идентичности у студен-

тов, обучающихся на азербайджанском и русском языках, а также 

сравнении проявления феноменов этнической идентичности у сту-

дентов и старшеклассников в ходе учебного процесса. Проведен-

ное экспериментальное исследование формулирует и качественно 

обогащает научные знания о национальном самосознании лично-

сти в ходе традиционного межэтнического взаимодействия в поли-

этническом пространстве и адаптации к этнокультурной ситуации.  

Полученные в процессе исследования особенности этниче-

ского самосознания личности позволяют использовать эти зна-

ния в практике педагогического процесса в целях реализации 

индивидуального подхода в воспитании и обучении студентов с 

учетом их этнической дифференциации, а также для обучения 

их межкультурному взаимодействию и толерантному отноше-

нию в межэтнических контактах. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обосновываются комплексом его методологических и теоретиче-

ских положений, позволивших выработать научные приемы к ис-

следованию проблемы и обосновать сформулированную гипотезу 

с использованием адекватных предмету, целям и задачам исследо-

вания методов, а также экспериментальной верификацией эффек-

тивности адекватных психолого-педагогических условий актуали-

зации этнокультурного Я учащихся в ходе учебной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные резуль-

таты диссертационного исследования реализовывались посред-

ством публикаций научных статей и тезисов, участия в региональ-

ных и международных научно-практических конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния, 3-х глав (9 подглав), заключения, списка использованной 

литературы (250726 символов). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертационной работы рассматривается 

актуальность темы исследования, рассматриваются степень раз-

работанности, объект, предмет, цель и задачи, гипотеза, научная 

новизна, практическая и теоретическая значимость, положения, 

выносимые на защиту, апробация и структура работы. 

Первая глава диссертации «Теоретические аспекты ис-

следования самосознания и этнокультурного Я в научной 

литературе» состоит из 3-х параграфов. В первом параграфе 

«Подходы к изучению этнического сознания, национальной 

идентичности в русле различных психологических парадигм» 

анализируются различные подходы к объяснению сущности фе-

номенов этнического сознания, а также отмечается, что психо-

логические исследования сознания и самосознания личности за-

нимают значительное место в психологической литературе. 

Анализируя вышеизложенное и обобщая изначальные 

предпосылки исторического развития проблемы, следует отме-

тить, что все теории этничности сводятся, как правило, к трем 

подходам к пониманию этнического феномена - примордиалист-

скому, инструменталистскому и конструктивистскому. 

Во втором параграфе первой главы «Образ–Я – как субъ-

ект действий и переживаний в структуре самосознания» от-

мечается, что становление проблемы сознания и самосознания и 

формирование ее структурных компонентов необходимо пред-

полагает исследование Я-концепции, как обязательного компо-

нента формирования этнической идентичности. 

Структурными компонентами Я-концепции являются его 

подструктуры - разновидности Я-образов: реальное Я, идеальное 

Я, динамическое Я, этническое Я, фантастическое Я, социальное 

или зеркальное Я и пр.  

В третьем параграфе первой главы «Особенности этниче-

ской социализации личности» подчеркивается, что в основном 

исследователи различают два значительных этапа в этнической 

социализации - детство и взрослость. Среди внешних факторов 

этнической социализации в последнее время особое значение 
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приобретает полиэтничность среды. Как подчеркивает Е.Б. Вес-

на, мир всегда был полиэтничен, и отношения между этносами 

всегда складывались непросто, но главная особенность настоя-

щей ситуации в том, что полиэтничность стала нормой совре-

менного общества в силу интенсификации миграционных пото-

ков, мобильности населения и влияния процессов глобализации, 

взаимопроникновения культур, меняющих характер межэтниче-

ского взаимодействия и этнической социализации.  

Вторая глава диссертационного исследования называется 

«Развитие самосознания и этнокультурного Я в условиях 

учебной деятельности» и состоит из 4-х параграфов. В первом 

параграфе второй главы «Психология учебной деятельности» 

интерпретируются история, теории, структура учебной деятель-

ности. Изучение и описание психологической структуры учеб-

ной деятельности студентов осуществляется учеными на основе 

разных подходов, в связи, с чем в научной литературе использу-

ется различная терминология для обозначения данного феноме-

на, отсутствует единство мнений относительно ее компонентов 

и их структурного анализа. 

Второй параграф второй главы называется «Психологиче-

ская характеристика современной молодежи». В юношеском 

и молодом возрасте практически полностью разрушается при-

сущая предшествующим этапам онтогенеза психологическая 

зависимость от взрослых, начинается утверждение самостоя-

тельности личности. Становятся значимыми насыщенные ком-

муникации со сверстниками, в отношениях с которыми, наряду с 

закреплением коллективно-групповых форм взаимодействия, 

имеет большое значение рост индивидуальных контактов и при-

вязанностей: И.С. Кон, А.А. Реан, Коломинский Я.Л. и другие.  

Третий параграф второй главы называется «Феноменология 

развития этнической идентичности современной студенческой 

молодежи». Этническая идентичность на этапе юношества и моло-

дости активно формируется и развивается; совершается ее сохране-

ние, упрочение и закрепление в сознании личности молодых людей. 

Социально-психологическая сущность национальной идентичности 

в целом и в молодежной среде в частности раскрывается через инте-
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грацию ее составных элементов: когнитивного, аффективного, по-

веденческого и мотивационно- потребностного, в которых отража-

ются возрастные особенности формирования этнического самосо-

знания. Это выражается в рефлексивности и самостоятельности вы-

бора этнической принадлежности, присутствие широкого комплекса 

этнодифференцирующих признаков, сформированности системы 

знаний о себе как о члене этнической группы, наличия четко осо-

знаваемых мотивов выбора этнической группы, а также склонности 

к этнонегативизму и чувствительности к этническим проблемам. 

Главными значимыми детерминантами развития национальной 

идентичности являются опыт межэтнического общения и взаимо-

действия и характерные особенности этноконтактной среды. 

Четвертый параграф второй главы называется «Особенно-

сти поликультурного образования в условиях государствен-

ной политики мультикультурализма». В условиях поликуль-

турной реальности, когда общаются люди, принадлежащие к 

разным группам, взаимовлияние и взаимопроникновение куль-

турных традиций приводит к аккультурации отдельных индиви-

дуумов социального общества, интегрирующих в собственном 

сознании различные этнические культуры, ориентированных на 

отличающихся других людей, склонных к диалогическому об-

щению с ним. Межкультурный элемент общения - явление мно-

гогранное и подразумевает изучение внутренних (общение меж-

ду представителями различных этнических групп внутри поли-

культурного государства) и внешних (общение между предста-

вителями различных государств) аспектов различий в общении. 

Наряду с этим, этнокультурные особенности общения касаются 

различий: межнациональных, гендерных, социальных, демогра-

фических, языковых и т.п.  

Третья глава диссертационного исследования называется 

«Экспериментальное исследование этнокультурного Я в 

структуре самосознания личности в условиях учебной дея-

тельности» состоит из 2-х параграфов. В первом параграфе 

«Организация и проведение исследования» описываются выбор-

ки испытуемых и методики экспериментального психологиче-

ского исследования.  
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В исследовании приняли участие 200 студентов различных 

факультетов Бакинского Государственного Университета, из кото-

рых 100 человек были студентами II-го и III-го курсов азербайджан-

ского сектора факультета социальных наук и психологии, филоло-

гии, прикладной математики, другие 100 являются студентами II-го 

и III-го курсов русского сектора факультета социальных наук и пси-

хологии, филологии, прикладной математики, а также 100 юношей 

и девушек (ученики Х и ХI классов), обучающихся на азербайджан-

ском языке школы-лицея при Бакинском Государственном Универ-

ситете. Таким образом, всего в нашем эксперименте приняло уча-

стие 300 человек (студентов и старшеклассников).  

С испытуемыми всех групп были проведены встречи, довери-

тельные беседы о связи психологии и этнических групп, толерант-

ности, государственной политике мультикультурализма, поликуль-

турном образовании; о том, что такое психология межнационально-

го общения в образовательном процессе и методы её исследования. 

Экспериментальное исследование состояло из трех частей. 

  В первой части были опрошены 200 студентов азербай-

джанского и русского секторов, и по нашей гипотезе следовало 

выявить различия выраженности этнической идентичности и 

толерантности на основании фактора языка обучения. По наше-

му предположению этот фактор можно характеризовать и как 

фактор двуязычия, межкультурной коммуникации. В этой части 

были использованы пять методик.  

Для объяснения причины разницы полученных результа-

тов мы использовали метод наблюдения на занятиях в школе. 

Для выявления причин мы провели сравнение. Для этого было 

использовано свободное наблюдение за ходом занятий в 5 и 7 

классах русского и азербайджанского секторов. Были выбраны 

такие предметы как история и литература. В ходе преподавания 

предмета велась регистрация таких показателей, как содержание 

урока в целом, объективность – субъективность учителя в пода-

че материала, развитие таких высших чувств, как толерантность, 

чувство патриотизма, любовь к Родине.  

Во второй части нашего экспериментального исследования 

были опрошены дополнительно 100 старшеклассников азербай-
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джанского сектора. В ходе исследования использовалась мето-

дика шкальный опросник О. Л. Романовой для изучения этниче-

ской идентичности, который является универсальным и позво-

ляет его применение, как со школьниками, так и со студентами. 

Сравнение проводилось со 100 студентами азербайджанского 

сектора. По нашему предположению этот фактор возраста явля-

ется одним из самых существенных в формировании этнической 

идентичности. Кроме того, это не только фактор возраста, но 

еще более для нас значимый фактор ступени образования, педа-

гогического процесса, актуализации и формирования этнокуль-

турного Я в учебном процессе.  

В третьей части нашего экспериментального исследования 

была использована специальная тренинговая программа по раз-

витию толерантности и этнической идентичности в среде сту-

денческой молодежи.  

Второй параграф третьей главы называется «Анализ по-

лученных результатов». Результаты, полученные в нашем ис-

следовании по первой методике - «Индекс толерантности» 

(Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

были представлены следующим образом.  

Первая субшкала отражает показатели этнической толе-

рантности. (рис. 1) Анализ выявил, что у студентов русского 

сектора показатели этнической толерантности выше, чем у сту-

дентов азербайджанского сектора.  

Рисунок 1. Показатели результатов по шкале «Этническая толе-

рантность» 
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Вторая субшкала отражает показатели социальной толе-

рантности. (рис.2) Анализ результатов выявил, что у студентов 

русского сектора показатели социальной толерантности выше, 

чем у студентов азербайджанского сектора.  

Рисунок 2. Показатели результатов по шкале «Социальная толе-

рантность» 

Третья субшкала отражает показатели толерантности как черты 

личности. (рис.3) Анализ результатов показывает, что у студен-

тов русского сектора показатели субшкалы «толерантность как 

черта личности» выше, чем у студентов азербайджанского сек-

тора.  

Рисунок 3. Показатели результатов по шкале «толерантность 

как черта личности» 

Статистическая обработка методом SPSS по данной ме-

тодике выявляет наличие зависимости между показателями всех 

трех шкал и секторами обучения (азербайджанским и русским). 

По таблице т-теста выявлены существенные различия.  
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Результаты, полученные в нашем исследовании по второй 

методике - диагностика типов этнической идентичности (Г.У. 

Солдатова, С.В. Рыжова), были обобщены в рисунках. Первая 

шкала выявляет показатели позитивной этнической идентично-

сти. (рис.4) Анализ результатов показывает, что у студентов 

русского сектора показатели позитивной этнической идентично-

сти выше, чем у студентов азербайджанского сектора.  

 Рисунок 4. Показатели результатов по шкале «позитивная эт-

ническая идентичность» 
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Рисунок 5. Показатели результатов по шкале этническая ин-

дифферентность» 
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Третья субшкала указывает на показатели этнонигилизма. 

(рис. 6) Анализ результатов выявляет, что между показателями 

студентов азербайджанского и русского секторов существенные 

различия отсутствуют. 

 Рисунок 6. Показатели результатов по шкале «этнонигилизм» 

 

Четвертая субшкала выявляет показатели этноэгоизма. 

(рис.7) Анализ результатов по данной шкале показывает, что у 

студентов обоих секторов показатели этнического эгоизма в це-

лом не отличаются, различия не существенны.  

 Рисунок 7. Результаты по шкале «этноэгоизм» 
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(рис.8) Анализ результатов показывает, что у студентов азер-

байджанского сектора показатели этой субшкалы выше, чем у 

студентов русского сектора.  
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Рисунок 8. Результаты по шкале «этноизоляционизм»  

Шестая субшкала показывает параметры национального 

фанатизма (рис. 9). Анализ результатов выявляет, что у студен-

тов азербайджанского сектора показатели национального фана-

тизма выше, чем у студентов русского сектора.  

 

Рисунок 9. Результаты по шкале «национальный фанатизм» 
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Результаты, полученные в нашем исследовании по третьей 

методике - шкальный опросник О. Л. Романовой. Анализ результа-

тов по первой шкале показывает, что у студентов азербайджанско-

го сектора показатели чувства принадлежности к своей этнической 

группе выше, чем у студентов русского сектора. (рис.10) 

Рисунок 10. Результаты по шкале «чувство принадлежности к 

своей группе» 

Вторая шкала характеризует значимость этнической при-

надлежности.(рис. 11) Анализ результатов показывает, что у 

студентов азербайджанского сектора показатели выше, чем у 

студентов русского сектора. Это свидетельствует о том, что для 

студентов азербайджанского сектора этническая принадлеж-

ность очень значима.  

Рисунок 11. Результаты по шкале «значимость этнической при-

надлежности» 
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Третья шкала определяет взаимоотношения этнического 

окружения, то есть взаимоотношения большинства и меньшин-

ства. (рис.12) Анализ результатов выявил, что у студентов азер-

байджанского сектора показатели выше, чем у студентов рус-

ского сектора. То есть, студенты азербайджанского сектора бо-

лее склонны считать, что этническое большинство должно до-

минировать, иметь определенные преимущества в обществе.  

Рисунок12. Результаты по шкале «взаимоотношения этническо-

го большинства и меньшинства» 

Статистическая обработка методом SPSS по данной ме-

тодике выявляет наличие зависимости между показателями всех 

трех шкал и секторами обучения (азербайджанским и русским). 

По таблице т-теста выявлены существенные различия.  

Mетодика Финни, измеряющая степень выраженности 

этнической идентичности.  

Первый компонент выраженности этнической идентич-

ности – когнитивный. (рис.13) Анализ результатов показывает, 

что у студентов азербайджанского сектора показатели когни-

тивного элемента этнической выше, чем у студентов русского 

сектора. Это значит, что степень осознания своей принадлежно-

сти к данной этнической группе, мнения об особенностях соб-

ственной этнической группы выше у студентов азербайджанско-

го сектора.  
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Рисунок 13. Показатели результатов по когнитивному компо-

ненту выраженности этнической идентичности  

Второй компонент выраженности этнической идентично-

сти – аффективный. (рис. 14) Анализ результатов выявляет тот 

факт, что что у студентов азербайджанского сектора показатели 

аффективного компонента этнической идентичности выше, чем 

у студентов русского сектора. Это говорит о положительном от-

ношении в целом к своему этносу, а также о том, что у молоде-

жи ярко выраженное эмоциональное чувство принадлежности к 

своей этнической группе, высокая чувствительность по отноше-

нию к своему этносу.  

 

 

Рисунок 14. показатели результатов по аффективному компо-

ненту этнической идентичности.  
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Методика «Этническое сознание», это тест позволяющий 

получать ответы респондентов нешкальным методом, который 

состоит из ответов и вопросов (незаконченных предложений), 

которые выражают качественные показатели. Качественный 

анализ содержания ответов не выявил существенных различий в 

азербайджанском и русском секторах.  

Таким образом, экспериментальное исследование первой части 

показало, что первая частная гипотеза подтвердилась. 

II Часть экспериментального исследования заключается в 

сравнении этнической идентичности студентов и старшекласс-

ников, обучающихся в азербайджанском секторе по третьей ме-

тодике - шкальный опросник О. Л. Романовой.  

Первая шкала данной методики представляет показатели 

чувства принадлежности к этнической группе. Анализ выявляет, что 

показатели студентов выше, чем показатели старшеклассников.  

Вторая шкала характеризует значимость этнической при-

надлежности. Анализ таблиц выявляет, что показатели студентов 

выше, чем показатели старшеклассников. Это свидетельствует о 

том, что для студентов этническая принадлежность более значима.  

Третья шкала определяет взаимоотношения этнического 

окружения, то есть взаимоотношения большинства и меньшин-

ства. Анализ результатов выявил, что у студентов показатели 

выше, чем у старшеклассников. То есть, студенты более склон-

ны считать, что этническое большинство должно доминировать, 

иметь определенные преимущества в обществе.  

Статистическая обработка методом SPSS по данной ме-

тодике выявляет наличие зависимости, корреляции между пока-

зателями студентов и старшеклассников.  

Таким образом, экспериментальное исследование второй 

части экспериментального исследования показало, что вторая 

частная гипотеза подтвердилась.  

III часть экспериментального исследования. С 20 студен-

тами азербайджанского сектора и с 20 студентами русского сек-

тора, которые приняли участие в первой части эксперименталь-

ного исследования была проведена специальная тренинговая 

программа по развитию толерантности и этнической идентично-
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сти. Со студентами азербайджанского сектора была использова-

на первая методика «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, 

О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Со студентами 

русского сектора была использована четвертая методика Дж. 

Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности.  

Студенты азербайджанского сектора, участвующие в тре-

нинге по развитию толерантности и этнической идентичности 

показали следующие уровни толерантности: низкий 10%, сред-

ний 70%, высокий 20%. Результаты, полученные после тренин-

га: низкий 0%, средний -65%, высокий- 35%. 

Студенты русского сектора, участвующие в тренинге пока-

зали следующие уровни когнитивного компонента этнической 

идентичности: первичная диагностика выявила следующие резуль-

таты: низкий 10%, средний -85%, высокий- 5%. Результаты, полу-

ченные после тренинга: низкий 5%, средний 75- %, высокий- 20%. 

Исследование проведенное со студентами русского сек-

тора до тренинга показало следующие уровни аффективного 

компонента этнической идентичности: низкий 20%, средний -

45%, высокий- 35%. Результаты, полученные после тренинга: 

низкий 15%, средний 45- %, высокий- 40%. 

Таким образом, наше исследование показало, что третья частная 

гипотеза подтвердилась.  

По результатам экспериментального исследования сфор-

мулированы следующие выводы: в рамках научных представле-

ний этнокультурное Я определяется как психолого-педаго-

гический феномен, заключающийся в отождествлении индивида 

с этнической общностью в когнитивном, аффективном, пове-

денческом компонентах.  

Таким образом, анализ полученных результатов показы-

вает следующее: В I-ой части экспериментального исследования 

использовались пять методик. Анализ показателей по первой 

методике этнической толерантности, социальной толерантности, 

толерантности как черты личности выявил высокие показатели 

толерантности у студентов русского сектора по сравнению с 

азербайджанским сектором. По нашему мнению студенты рус-

ского сектора выражают более высокую толерантность, так как 
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они больше участвуют в межкультурном общении, взаимодей-

ствуют и обучаются в условиях большей поликультурности.  

  Анализ таблиц и рисунков по второй методике показыва-

ет, что у студентов русского сектора показатели позитивной эт-

нической идентичности и показатели этнической индифферент-

ности выше, чем у студентов азербайджанского сектора; показа-

тели этноизоляционизма и национального фанатизма в азербай-

джанском секторе у студентов выше, чем в русском секторе. По 

нашему мнению такие показатели как этноизоляционизм и эт-

нический фанатизм в условиях учебной деятельности больше 

развиваются в этнически однородной среде.  

Анализ таблиц и рисунков по третьей методике показы-

вает, что у студентов азербайджанского сектора показатели чув-

ства принадлежности к своей этнической группе, значимости 

национальности, взаимоотношения этнического большинства и 

меньшинства выше, чем у студентов русского сектора. Мы счи-

таем, что такие результаты детерминированы интеракциями в 

однородной этнической среде, низкой этнической компетентно-

стью о других народах и культурах. 

Анализ таблиц и рисунков по четвертой методике пока-

зывает, что у студентов азербайджанского сектора показатели 

когнитивного и аффективного компонентов этнической иден-

тичности выше, чем у студентов русского сектора. По нашему 

мнению, знания, представления об особенностях своей этниче-

ской группы у студентов азербайджанского сектора более ста-

бильны и устойчивы, а также они более эмоционально привяза-

ны к собственному этносу и культуре.  

Во II-ой части экспериментального исследования исполь-

зовалась одна методика, которая проводилась как со студентами, 

так и со старшеклассниками, обучающимися в азербайджанском 

секторе. В этой части высокие показатели студентов по отноше-

нию к старшеклассникам свидетельствуют о том, что возрастной 

фактор онтогенетического развития, а также более высокая сту-

пень образования оказывают существенное влияние на станов-

ление этнических феноменов.  
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В III-ей части экспериментального исследования приняли уча-

стие студенты азербайджанского и русского секторов.  

 Выводы по тренингу: эффективность этнокультурного 

тренинга заключается в следующем: уровень толерантности стал 

выше, показатели когнитивного компонента этнической иден-

тичности стали чуть выше, а показатели аффективного компо-

нента этнической идентичности в целом не изменились. Резуль-

таты тренинга свидетельствуют о том, что в педагогических 

условиях возможно влиять на развитие компонентов этнической 

идентичности, этнокультурного Я. 

 Проблема этнокультурного Я, этнической идентичности, меж-

культурной коммуникации является чрезвычайно актуальной на 

фоне глобализации, поликультурного образования.  

На наш взгляд, этнокультурное Я, этническая идентич-

ность является основой межкультурного взаимодействия и меж-

культурной компетентности.  

Теоретические и практические факты, полученные в ре-

зультате исследования существенно обогащают дефиницию пси-

хологических особенностей этнокультурного Я, этнической иден-

тичности, а внедрение оригинальных идей способствуют оптими-

зации межнационального общения, а также создают предпосылки 

для эффективной интеракции и социальной перцепции людей раз-

ных этнических групп в условиях поликультурного образования и 

государственной политики мультикультурализма.  

Результаты исследования подтвердили, что этническое 

самосознание современных учащихся (азербайджанцев) харак-

теризуется определенной выраженностью этнокультурного Я, 

этнической идентичности и толерантности, эффективное фор-

мирование которой осуществляется в учебной деятельности.  

Второй язык, межкультурное обогащение являются суще-

ственными факторами этнической социализации и поэтому – 

язык обучения, оказывает существенное влияние на показатели 

толерантности и этнической идентичности в студенческих груп-

пах. В соответствии с этими положениями мы выявили более 

высокий уровень толерантности в русском секторе и высокую 
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степень выраженности этнической идентичности у студентов 

азербайджанского сектора.  

Значимым фактором становления этнического самосо-

знания является фактор возраста, ступени образования. Развива-

ясь в русле личностного самосознания, актуализируясь, этниче-

ское самосознание имеет возрастную динамику развития.  

Показатели этнической толерантности в исследовании со сту-

дентами имели различия на этапах первичной диагностики и по-

сле проведения специальной программы тренинга по развитию 

толерантности и этнической идентичности. Результаты тренинга 

свидетельствуют о незначительном увеличении показателей 

уровня толерантности, а также когнитивного компонента этни-

ческой идентичности.  

Практическая значимость полученных результатов, по 

нашему мнению, имеет большое значение, так как выявляет но-

вое перспективное направление исследований в области педаго-

гической и этнической психологии.  

Таким образом, обобщая проделанную теоретическую и 

практическую работу можно сделать выводы:  

1.  У молодых людей возможно усиление интереса к проблемам 

социального взаимодействия, развитию этнической иден-

тичности в условиях учебной деятельности.  

2. Этнокультурное Я, этническая идентичность показывают 

направленность, ценностные ориентации поведения моло-

дежи и помогает антиципации развития позитивных или 

негативных этнических феноменов в обществе.  

3. В педагогической деятельности должно уделяться больше 

внимания формированию и развитию этнического самосо-

знания и этнокультурного Я с учетом принципов поликуль-

турного образования. 
В качестве направлений дальнейшего изучения проблемы могут быть:  

- исследования этнокультурного Я, этнической идентичности 

различных гендерных, национальных групп;  

⎯ исследование влияния педагогических факторов на формиро-

вание этнокультурного Я, этнической идентичности. 
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