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В статье рассматриваются дидактические возможности практических занятий по иностранному языку, способ-
ствующие формированию и развитию этнической толерантности студентов сельскохозяйственного вуза в рам-
ках межкультурного обучения. Актуальность исследования продиктована современными тенденциями развития 
общества, определяемыми высоким уровнем глобализации и цифровизации, что делает мир все более взаимосвя-
занным и единым и предполагает сближение народов, усиление их межкультурного взаимодействия. Однако 
усиление межкультурного взаимодействия имеет и обратную сторону, поскольку может привести к более ча-
стым национальным конфликтам. Неприятие, неодобрение, несдержанность и агрессия в межкультурной ком-
муникации свидетельствуют о внутренних проблемах личности и являются показателем серьезных проблем 
общества в целом. В таких условиях особенно актуальным становится развитие этнической толерантности, спо-
собствующей мирному сосуществованию, гармоничному развитию и взаимодействию различных этнических 
групп при полном сохранении их этнической идентичности. В связи с этим, цель исследования заключается 
в разработке и экспериментальной проверке психолого-педагогических условий реализации дидактического 
потенциала дисциплины «Иностранный язык» для развития этнической толерантности студентов вуза. Диагно-
стика этнической толерантности студентов вуза проводилась на основе методики «Типы этнической идентич-
ности», «Этническая толерантность», «Этническая конфликтность». Проведенное с 2019 по 2022 гг. исследова-
ние и экспериментальное обучение студентов УдГАУ (52 чел.) позволяет утверждать об эффективности данной 
методики, которую можно использовать в образовательной практике. 
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Введение 
 

В условиях глобализации увеличивается масштаб межэтнического и межкультурного взаимо-
действия, и вместе с тем происходит рост этнических конфликтов. Геополитические катаклизмы 
в новейшей истории вызвали рост миграционных процессов. В связи с этим наблюдается небывалый 
всплеск ксенофобии, агрессии, представляющие реальную угрозу будущему всего человечества. Язы-
ковые и культурные различия вызывают недовольство, которое приводит к межэтническим стычкам, 
кровопролитию. Данные интенсивные изменения в России и в мире в целом, связанные с историче-
скими, политическими и социальными тенденциями развития современного общества, ставят перед 
методической наукой необходимость решения проблемы формирования и развития этнической толе-
рантности студентов вуза как необходимого качества личности. В Национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации до 2025 года приоритетной целью является воспитание граждан в духе 
толерантности, способных проявлять уважение к интересам и правам личности, признающих религи-
озное, этническое, языковое многообразие, обладающих готовностью к плодотворному межкультур-
ному и межэтническому взаимодействию [19]. 

Удмуртская Республика является полиэтническим и поликультурным регионом, представляю-
щим собой межкультурное и межъязыковое пространство, в котором взаимодействуют представите-
ли разных языков и культур. Социологические исследования показали, что в республике проживает 
более 100 национальностей. В исследовании, посвященном роли родного языка, проведенном препо-
давателями Удмуртского государственного аграрного университета в 2021 году, принимали участие 
носители русского, удмуртского, татарского, башкирского, чувашского, марийского, мордовского 
языков. Это наиболее многочисленные этносы, проживающие на территории Удмуртии [1; 17]. 

Образовательная среда современного вуза представляет собой поликультурное пространство, 
в котором представлены разные национальности, этносы, группы со своими ценностями, традициями, 
менталитетом, культурой, моделями поведения [23]. В УдГАУ обучаются представители разных наци-
ональностей не только России, но также представители стран ближнего зарубежья. Способность вы-
страивать конструктивный межэтнический диалог в процессе обучения в вузе и в своей дальнейшей 
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профессиональной деятельности становится жизненно важным качеством личности современного че-
ловека, поэтому в образовательном пространстве вуза необходимо создать условия для плодотворного 
взаимодействия представителей разных этнических групп на основе взаимоуважения и взаимопонима-
ния. Для развития этнической толерантности студентов необходимо использовать возможности воспи-
тательной внеаудиторной работы, а также дидактические ресурсы и возможности гуманитарных дис-
циплин, в том числе образовательный процесс по иностранным языкам, поскольку организация обуче-
ния иностранному языку построена в русле межкультурного и межэтнического диалога. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена противоречиями между объективной 
потребностью общества в специалистах с высоким уровнем этнической толерантности для полноцен-
ного функционирования в поликультурном обществе, и недостаточным использованием дидактиче-
ских возможностей дисциплин, изучаемых в вузе, для развития этнической толерантности. В связи с 
этим, цель исследования состоит в выявлении психолого-педагогических условий реализации потен-
циала дисциплины «Иностранный язык» для формирования и развития этнической толерантности 
студентов сельскохозяйственного вуза как необходимого качества личности для успешного межкуль-
турного и межэтнического взаимодействия в будущей профессиональной деятельности. Объект ис-
следования – образовательный процесс по иностранному языку в аграрном вузе. Предмет исследова-
ния – психолого-педагогические условия реализации потенциала дисциплины «Иностранный язык» 
для формирования и развития этнической толерантности студентов вуза. Цель исследования предпо-
лагает решение следующих задач: 

1) уточнить понятие этнической толерантности и проанализировать его структуру; 
2) выявить психолого-педагогические условия развития этнической толерантности студентов 

вуза в процессе обучения иностранным языкам; 
3) разработать и апробировать методику развития этнической толерантности студентов в про-

цессе учебной и внеучебной деятельности в образовательном пространстве вуза. 
Научная новизна состоит в том, что выявлены дидактические возможности потенциала дисци-

плины «Иностранный язык» для развития этнической толерантности студентов аграрного вуза, на их 
основе разработана методика развития данного качества в процессе изучения иностранных языков  
в вузе. 

 
Теоретико-методологические основы исследования 
 

Огромный потенциал для развития этнической толерантности студентов неязыкового вуза 
представляет учебная деятельность на практических занятиях по иностранным языкам в русле идей 
диалога культур, в рамках которого овладение иностранным языком и культурой происходит на ос-
нове осознания себя как языковой личности со своими особенностями этнического мышления, на ос-
нове признания другого как равноправного участника коммуникации. Основополагающим при этом 
является положение, что для успешного и плодотворного межкультурного взаимодействия необхо-
дима как способность адекватно использовать средства иностранного языка, так и способность пони-
мания, «переживания», принятия другой культуры. Овладение такого рода способностями позволяет 
говорить о сформированной межкультурной компетенции. На современном этапе обучения ино-
странным языкам в вузе формирование межкультурной компетенции является приоритетной целью 
[2; 6; 10; 22]. 

В зарубежной методике целью обучения иностранным языкам также является формирование 
межкультурной компетенции обучающихся. В процессе изучения иностранных языков, наряду с 
освоением языкового материала, осуществляется формирование и развитие личности с развитой эт-
нической идентичностью и гуманистическими ценностями, осознающей свои корни и продолжающей 
традиции своего этноса; личности, которая с одинаковым уважением относится к другим языкам и 
культурам; личности, которая способна предотвращать либо конструктивно воздействовать на межна-
циональный и межэтнический конфликт, способствуя укреплению равенства, взаимоуважения и мно-
гообразия в обществе [15; 29; 30]. 

Отсутствие знаний о культуре страны изучаемого языка, о культуре живущих рядом с тобой 
этнических групп ведет к восприятию собственной культуры как лучшей. Такое отношение обозна-
чается термином «этноцентризм». С одной стороны, этноцентризм позволяет идентифицировать но-
сителей другой культуры, отличить их от своей собственной, облегчая процесс коммуникации, с дру-
гой стороны, этноцентризм способствует формированию уничижительного и оскорбительного отно-
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шения одной культуры к другой, особенно при неблагоприятных социальных факторах, при наличии 
в обществе межэтнической напряженности. Напротив, присутствие в обществе благожелательного 
отношения к представленным этническим группам способствует формированию гибкой разновидно-
сти этноцентризма. 

В отечественной методике была разработана модель вторичной языковой личности на основе 
концепции языковой личности Ю. Н. Караулова и Г. И. Богина, согласно которой языковая личность 
обладает не только языковыми способностями, но также способностью переключиться с одного куль-
турного и языкового кода на другой [11]. При общении представителей разных культур каждый из 
коммуникантов привносит в ситуацию общения свой культурный стиль, свое видение мира, понима-
ние окружающей действительности, которое имеет решающее значение для взаимопонимания. 
Например, коммуникативный стиль общения удмуртов отличается от стиля общения татар или рус-
ских – они сдержанны в выражении эмоций, как правило, немногословны и неагрессивны. Показате-
лем сформированности языковой личности является развитая межкультурная компетентность – спо-
собность эффективно использовать средства для достижения взаимопонимания, адекватно оценивать 
коммуникативную ситуацию, понимать иную картину мира, анализировать сходства и различия 
культур и этнических групп для плодотворного межкультурного взаимодействия. 

Межкультурная компетенция является комплексной категорией и рассматривается разными 
науками. Комплексность межкультурной компетенции состоит в том, что это не сугубо лингвистиче-
ский феномен, но включает в себя также психологический, эмоциональный, социологический, антро-
пологический компоненты. Большинство ученых выделяет в структуре межкультурной компетенции 
лингвистический, когнитивный, поведенческий и аффективный уровни [4; 16]. 

Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что значимым результатом в про-
цессе формирования межкультурной компетенции студентов является развитие у обучающихся таких 
необходимых в современном мире качеств и свойств личности, как этническая осведомленность, 
межкультурная и межэтническая адаптация, способность к рефлексии, толерантность, эмпатия [4]. 
Толерантность как нравственное качество личности имеет первостепенное значение для плодотворно-
го межкультурного и межэтнического диалога, поскольку толерантная личность – это личность, спо-
собная акцептировать разнообразие окружающего мира [12]. 

В словаре терминов межкультурной коммуникации дается следующее определение понятия 
«толерантность»: «толерантность от латинского tolerantia – «терпение». 1. Терпимость к людям, не 
похожим на нас. 2. Способность человека, сообщества, государства слышать и уважать мнение дру-
гих, невраждебно встречать мнение, отличное от своего. 3. Уважение, принятие и правильное пони-
мание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и проявления человеческой инди-
видуальности. 4. Отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установлен-
ных в международно-правовых актах в области прав человека. Толерантность – не уступка, снисхож-
дение или потворство, а прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания уни-
версальных прав и основных свобод человека» [9]. Нулевая терпимость означает отсутствие терпи-
мости к людям, чье поведение выходит за пределы социокультурных норм. 

Как видно из данного определения, в русском языке существует два слова, обладающие близ-
ким значением – толерантность и терпимость. Следует при этом отметить, что не всегда терпимость 
обязательно окажется толерантностью, однако нетерпимость включается в понятие интолерантности. 
Интолерантность – это нетерпимость, непереносимость. Опасность ее состоит в том, что в ходе вза-
имного общения исключается поиск альтернатив и компромиссов по отношению к представителям 
иной культуры. Можно выделить уровни проявления этнической интолерантности – от невежливости 
в быту до дискриминации и агрессивности. В основе ее лежит ксенофобия – процесс, характеризую-
щийся осуждением чужих ценностей, навязыванием собственных, использованием негативных и не-
верных суждений о других этнокультурных ценностях, отрицательной реакцией на членов опреде-
ленной этнокультурной группы [26]. 

Толерантность как качество личности, будучи сформированным, проявляется на всех уровнях 
общения и по отношению ко всем людям. Однако человек может быть толерантным по отношению к 
своим близким и знакомым, но, например, нетерпимо относиться к людям иной расы, нации или иной 
веры. В связи с этим определяются разные типы толерантности – религиозная, межнациональная, ра-
совая, коммуникативная, этническая. Этническая толерантность проявляется в процессе взаимодей-
ствия и взаимовлияния культур в рамках, как правило, одного государства. Большинство ученых 
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определяет этническую толерантность как способность терпимого, уважительного отношения к ду-
ховным ценностям, традициям, менталитету, образу жизни и укладу различных этносов на основе 
развитой этнической самоидентичности и уважения духовных ценностей и культуры собственного 
этноса. Толерантной личности присущи следующие черты: способность критического, непредвзятого 
анализа ситуации, отсутствие предрассудков, способность к эмпатии, способность переживать ситуа-
ции неопределенности, ответственность, широкий кругозор, чувство юмора. Этническая толерант-
ность ориентирована на интересы людей другой этнической группы, другой культуры. В межэтниче-
ском взаимодействии толерантность выражается в открытости, в гибкости мышления, в ответствен-
ном собственном коммуникативном поведении и принятии коммуникативного стиля сотрудничества, 
в стремлении к взаимному уважению, в отсутствии неприязни и ненависти к людям другой этниче-
ской группы и национальности [7; 8; 13]. 

Понятие этнической толерантности тесно связано с понятием этнической идентичности. 
В. Ю. Хотинец приводит данные исследований, согласно которым выявлена прочная устойчивая 
связь между позитивной этнической идентичностью и этнической толерантностью. Этническая иден-
тичность как способ структурирования мира определяет потребность человека в уверенности устой-
чивого миропорядка в сложном категориальном этнокультурном мире. Уверенность в своей позитив-
ной этнической идентичности – необходимое качество для признания и уважения других этнических 
групп, для формирования готовности обмена знаниями, эмоциями, установками в ходе общения. Ес-
ли складываются неблагоприятные социально-политические условия, то данная взаимосвязь наруша-
ется, что приводит к явлениям ксенофобии, увеличению негативных гетеростереотипов, этноцен-
тризму и этнической интолерантности. Явление этнической интолерантности рассматривается как 
негативное восприятие иной этнической культуры, оскорбительное отношение к другим этническим 
группам при чрезмерно позитивном восприятии собственной [24]. 

Таким образом, этническая толерантность – это способность человека проявлять понимание, 
уважение и принятие ценностей, верований, образа жизни, поведения представителей других этниче-
ских групп и общностей, основанная на развитой этнической идентичности и на поликультурном вос-
приятии действительности. Данное качество личности необходимо для успешного межкультурного  
и межэтнического взаимодействия в процессе решения учебных, профессиональных задач и проблем. 

 
Методы исследования 
 

Методологическую основу развития этнической толерантности студентов вуза составили концеп-
туальные положения и принципы социокультурного, поликультурного, личностно-деятельностного 
подходов в преподавании иностранных языков в вузе, этнопедагогики и этнопсихологии, а также меж-
культурного иноязычного обучения. 

В период с 2019 по 2022 гг. проводилось анкетирование и опытно-экспериментальное обучение 
по развитию этнической толерантности студентов 1–2 курсов зооинженерного факультета, факультета 
ветеринарной медицины, лесохозяйственного факультета Удмуртского государственного аграрного 
университета (возраст 18–23, всего 52 чел.). 

В процессе исследования были использованы следующие методики: для диагностики общего 
уровня толерантности личности использовался экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Сол-
датова), для диагностики этнического самосознания – «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдато-
ва, С.В. Рыжова), для выявления уровня этнической толерантности – методика А.Е. Смирновой «Этни-
ческая толерантность», «Этническая конфликтность». 

На начальном этапе исследования был выявлен дидактический потенциал дисциплин кафедры 
иностранных языков для развития этнической толерантности студентов вуза, а также условия для его 
реализации. В дальнейшем в процессе экспериментального обучения был разработан и апробирован 
модуль «Моя этническая толерантность», интегрированный в темы и разделы рабочей учебной про-
граммы. Данный модуль включает этноориентированные тексты, задания, ситуации, направленные на 
развитие этнической толерантности в процессе изучения иностранного языка. На начальном этапе 
обучения в рамках модуля студенты овладевали знаниями особенностей межэтнического взаимодей-
ствия, сущности этнической толерантности, этнической осведомленностью. Последующий этап обу-
чения был направлен на развитие умений бесконфликтного, толерантного поведения в процессе меж-
культурного и межэтнического взаимодействия, на приобретение опыта межэтнического общения. На 
основе познавательной деятельности, рефлексии своего субъектного опыта осуществлялось критиче-
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ское осмысление ценностных ориентаций, пересмотр негативных этнических стереотипов, развитие 
толерантных качеств личности. 

В процессе экспериментальной работы использовались межкультурные и этноориентирован-
ные методы обучения – иллюстративный, поисковый, исследовательский, метод решения межкуль-
турных и межэтнических кейсов и проблемных заданий, моделирование ситуаций межэтнического 
общения и взаимодействия, метод рефлексии (эссе), лингвопсихологический тренинг, тестирование, 
наблюдение. 

 
Результаты и их обсуждение 
 

В условиях поликультурного пространства Удмуртской республики значимым является поли-
культурное, этническое и межкультурное образование, основными целями которых являются овладе-
ние культурой собственного народа и формирование положительной этнической идентичности для 
успешной интеграции в другие культуры, воспитание положительного отношения к межэтническим 
различиям, развитие способности к плодотворному межкультурному и межэтническому взаимодей-
ствию, развитие толерантных качеств личности [2; 21; 22]. 

В процессе обучения в вузе и изучения гуманитарных дисциплин возможно организовать дея-
тельность по развитию социально-значимых качеств личности студентов. Дисциплины «Иностран-
ный язык», «Профессиональный иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности», «Латинский язык» и другие дисциплины кафедры иностранных языков предоставляют 
большие возможности для духовного развития, нравственного воспитания, для формирования этни-
ческой толерантности и других значимых качеств личности, поскольку содержанием иноязычного 
образования выступает не только язык, но и культура как система духовных и материальных ценно-
стей. Язык как отражение социокультурной реальности является не только средством общения, но  
и средством создания картины мира [14]. 

Восприятие содержания (текста) и чужой культуры в процессе обучения иностранным языкам 
происходит на основе сравнения своей собственной культуры с элементами культуры других этниче-
ских групп. С точки зрения личностно-деятельностного подхода, в процессе обучения происходит 
присвоение социального опыта посредством восприятия и переживания фактов культуры, посред-
ством актуализации своего субъектного опыта в процессе межэтнического и межкультурного взаи-
модействия [14; 26]. 

Современная методика преподавания иностранных языков построена на известном принципе 
диалога культур. Это связано с «пониманием сложности влияния на внутренний мир человека: ду-
ховные ценности нельзя передать путем объяснения, заучивания, приказа … Они формируются обра-
зом жизни, сознательным жизнетворчеством, нравственным поступком, деятельным сопереживани-
ем» [5, с. 124]. Включение в процесс обучения иностранным языкам идеи диалога культур, как обмен 
знаниями, ценностями, смыслами в процессе межкультурного и межэтнического взаимодействия, как 
«проживание» фактов другой культуры и сопереживание, способствует формированию и развитию 
этнической толерантности студентов вуза. 

Опыт преодоления коммуникативных, психологических, социальных барьеров, опыт по разре-
шению межнациональных конфликтов способствует успешному овладению процессом межэтниче-
ской коммуникации. С этой целью в образовательном процессе вуза необходимо использовать тек-
сты, в которых отражены межэтнические и межкультурные коммуникативные проблемные ситуации; 
межэтнические коммуникативные расхождения; тексты, способствующие повышению мотивации 
студентов к изучению иной культуры, формированию и развитию этнической толерантности сред-
ствами моделирования усложненных коммуникативных ситуаций [3; 28]. 

В связи с этим для развития этнической толерантности можно определить следующие критерии 
к отбору содержания дисциплины «Иностранный язык»: 1) учебный материал должен отражать меж-
культурные и межэтнические идеи современного общества; 2) учебный материал должен включать 
описание особенностей этносов, населяющих Россию и другие страны, выявляя общие ценностные 
установки, общие элементы культур, традиций, наряду с признанием их уникальности и неповтори-
мости; 3) учебный материал должен обладать потенциалом для развития личности. 

Таким образом, потенциал дисциплины «Иностранный язык» проявляется в ценностной, куль-
турологической, этнической ориентации содержания учебных материалов, диалогичности речевой 
деятельности и образовательного процесса на всех уровнях, возможности эмоционального сопережи-
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вания (эмпатии), рефлексии для формирования межкультурной компетентности и этнической толе-
рантности студентов. 

Для реализации потенциала дисциплины при формировании и развитии этнической толерант-
ности необходимо выделить структурные компоненты данного феномена. Этническая толерантность 
студентов является интегративным качеством личности. Структура этнической толерантности отра-
жает сущностные характеристики данного понятия и включает мотивационно-ценностный, когни-
тивный, деятельностный, эмоционально-рефлексивный компоненты. В соответствии с компонентами 
процесс развития этнической толерантности студентов вуза направлен на: 

– формирование ценностной и мотивационной готовности к межэтническому взаимодействию; 
– овладение знаниями особенностей жизни, менталитета, культуры этнических групп и общно-

стей (этническая осведомленность), психологии межэтнического взаимодействия; 
– овладение опытом профессионального межэтнического взаимодействия; 
– овладение способностью толерантного поведения в процессе межэтнического и межкультур-

ного взаимодействия на основе взаимоуважения и взаимопонимания; 
– овладение способностью конструктивного разрешения межэтнических и межнациональных 

конфликтных ситуаций; 
– развитие «эмоциональной культуры», способности осознавать и преодолевать этнические 

предрассудки, пересматривать свой опыт межэтнического взаимодействия. 
Анализ психолого-педагогической литературы, сущностные характеристики понятия этниче-

ской толерантности и его структурные компоненты позволяют нам выявить психолого-
педагогические условия формирования и развития этнической толерантности студентов в процессе 
обучения иностранным языкам в вузе: 

– построение образовательного процесса на основе социокультурного и поликультурного под-
ходов, с учетом этнокультурного компонента и принципа этнокультурной коннотации; внедрение в 
образовательный процесс модуля «Моя этническая толерантность» (содержательный аспект); 

– разработка проблемных заданий для проектирования среды межкультурного и межэтническо-
го взаимодействия; использование активных методов обучения (технологический аспект); 

– реализация идей личностно-деятельностного подхода; актуализация и рефлексия субъектного 
опыта студентов в процессе межэтнического взаимодействия (личностно-рефлексивный аспект); 

– создание толерантной образовательной среды в вузе. 
Содержательный аспект психолого-педагогических условий развития этнической толерантно-

сти представлен специальным модулем «Моя этническая толерантность», мини-блоками заданий, 
интегрированными в процесс обучения иностранным языкам в Удмуртском государственном аграр-
ном университете по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. Цель модуля – 
овладение знаниями особенностей культуры разных этнических групп и опытом межэтнического 
взаимодействия, развитие способности бесконфликтного коммуникативного поведения в процессе 
межэтнического взаимодействия в стиле сотрудничества, формирование и развитие этнической толе-
рантности студентов вуза. Методическое обеспечение модуля представлено мультимодальными тек-
стами (печатными, аудио- и видеоматериалами, цифровыми ресурсами), отобранными по критериям 
актуальности, проблематичности, функциональности, релевантности, соответствия научному, про-
фессиональному, социокультурному контексту и контексту межэтнического взаимодействия. 

При выборе форм организации учебной деятельности студентов по развитию этнической толе-
рантности предпочтение отдается активным методам обучения в русле диалога культур. Поскольку 
формирование этнической толерантности студентов происходит на основе рефлексии своего субъ-
ектного опыта межэтнического взаимодействия, задания на рефлексию своей деятельности чрезвы-
чайно актуальны в образовательном процессе. Технологии рефлексивного обучения позволяют обу-
чающимся осуществлять рефлексию своего опыта межэтнического взаимодействия как в устной, так 
и в письменной форме, при этом происходит переориентация ценностей, изменение стереотипов и 
предрассудков в процессе межэтнической коммуникации. Технологии проектного обучения позво-
ляют производить поиск и анализ критически важной информации в области межэтнического взаи-
модействия, анализировать ситуации профессионального межкультурного и межэтнического обще-
ния, находить адекватные решения проблем, прислушиваться к другой точке зрения, давать оценку 
различным вариантам и выбирать наиболее подходящий с аргументацией своего выбора, прогнози-
ровать возможные риски при возникновении межэтнических конфликтов. Технологии критического 
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мышления способствуют формированию и развитию умений критического восприятия любой ин-
формации, сравнительного анализа различных подходов к оценке одного и того же события, проти-
востояния ксенофобии и культурному вандализму, поиска альтернативных способов разрешения и 
предотвращения межэтнических конфликтов [18; 20; 27]. 

В рамках каждого раздела программы дисциплины «Иностранный язык» представлены тексты 
с культурологическим и этнокультурным контекстом. Для развития способности толерантного рече-
вого поведения в ситуациях межэтнического взаимодействия, способности преодолевать этнические 
предрассудки, для развития эмоциональной культуры разработан пакет этноориентированных зада-
ний, проблемных культурологических ситуаций. Сопоставительные упражнения на основе анализа и 
межкультурной рефлексии используются на всех этапах освоения речевой деятельности на иностран-
ном языке. 

Например, в рамках темы делового общения «Meeting people» студентам предлагаются следу-
ющие задания: представляя себя, сообщите три самые значимые вещи/события в вашей жизни; 
найдите общие признаки, объединяющие вас; сделайте комплимент собеседнику (в парах); расскажи-
те о нескольких традициях/достопримечательностях/кулинарных блюдах/пословицах вашей культу-
ры; подумайте, что в них есть общего (в группах). 

Тема «Participating in a conference»: Вы приехали на конференцию аграриев из разных уголков 
России и мира. Составьте расписание дел на день в хронологическом порядке (с указанием времени): 
посещение конференции, встреча с друзьями, покупка подарков (друзьям, семье), посещение театра/ 
кинотеатра/музея, покупка семян/сельскохозяйственных инструментов/техники, посещение местного 
рынка/магазина, посещение ресторана. Обсудите в группе результаты. 

Тема «Students' Life»: после изучения текстов об Удмуртском ГАУ и особенностях студенче-
ской жизни в Великобритании и составления лексического словаря общекультурной тематики, обсу-
дите общее и различное в студенческой жизни; опишите свой учебный день. 

Пример культурологической проблемной ситуации: в общежитии университета проживают 
представители многих этнических групп и национальностей, которые иногда отмечают свои празд-
ники. Студентке Ольге не нравится, когда в общежитии празднуют национальные праздники, и она 
старается не участвовать в них – это отвлекает от учебы и нарушает тишину. Ее соседка по комнате 
студентка Айгуль, наоборот, с удовольствием ходит в гости, когда другие студенты отмечают рус-
скую Масленицу, или узбекский Навруз, или татарский Сабантуй, или бесермянский Корбан, или ма-
рийский Семык. Как поступили бы Вы? Что Вы знаете о национальных праздниках народов, предста-
вители которых живут в общежитии УдГАУ? Обсудите в группах. 

Тема «Food Processing and National Cuisine»: опишите особенности вашей этнической кухни, 
расскажите рецепт одного из национальных блюд (после обсуждения текстов о национальных осо-
бенностях русской и английской кухни). 

Пример культурологической проблемной ситуации: Вы решили отметить свое День рождения и 
пригласили студентов своей группы на праздничный ужин, меню которого продумали заранее. Но 
оказалось, что один из студентов не ест мясо, из которого вы приготовили главное блюдо (по религи-
озным или этническим причинам). Некоторые однокурсники возмутились – нельзя обижать именин-
ника, надо из вежливости попробовать блюдо, другие посмеялись или просто промолчали. Как бы Вы 
поступили? 

Тема «Agronomy»: прочитайте стихотворение английского поэта M. Floyd “Gardening Calendar”, 
составьте свой календарь работы в саду, выясните общие тенденции в садоводстве. Характерны ли 
они для всех стран? 

Тема «Forestry»: какое дерево является символом вашей культуры, этноса? Что оно символизи-
рует? 

В конце изучения каждой темы представлены пословицы, поговорки, загадки, стихи на ино-
странном языке, представляющие культуру страны изучаемого языка. Студенты рассказывают о по-
словицах и поговорках своей культуры, объясняют значение и основную мысль пословицы, обсуж-
дают, какие ценности ассоциируются с каждой пословицей, выявляя различия и общее в культуре и 
менталитете разных народов. 

В каждом разделе учебной программы предусмотрена проектная работа студентов. Темы про-
ектов имеют межкультурную и межэтническую направленность: «Этнические традиции народов По-
волжья», «Национальные особенности английской (немецкой, удмуртской, татарской, чувашской и 
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др.) кухни», «Отношение к домашним животным (разных народностей)», «Как национальные стерео-
типы влияют на выбор породы собаки (кошки)», «Роль этнических и национальных особенностей в 
бизнесе». 

Преподаватели кафедры осуществляют руководство научно-исследовательской работой сту-
дентов, в которой также акцентируется этнический компонент. За последние три года студенты про-
водили исследования, участвовали в конференциях, публиковали статьи в рамках следующих тем: 
«Фразеологические единицы как отражение культурной картины мира», «Происхождение названий 
дней недели в языках народов Европы и Поволжья», «Проблемы межкультурного и межэтнического 
взаимодействия», «Особенности межкультурного цифрового общения», «Речевая агрессия в меж-
культурном/межэтническом цифровом общении». 

Развитие этнической толерантности студентов происходит и во внеаудиторной деятельности.  
С этой целью, а также для адаптации иностранных студентов, преподавателями кафедры организова-
ны занятия клуба межкультурного общения «Матрешка», работа кружка «Этно-шанс», литературно-
патриотического кружка «Вдохновение», развивается система тьюторства, проводятся открытые лек-
ции и беседы об особенностях межкультурного и межэтнического взаимодействия, в том числе в 
цифровой среде, об этнической толерантности, о способах предотвращения межэтнических конфлик-
тов, о противодействии речевой агрессии в ситуациях не-диалога культур, о цифровом этикете и пра-
вилах межкультурного цифрового общения. В рамках Всероссийского проекта «Разговоры о важном» 
преподаватели вуза обсуждают со студентами вопросы и проблемы межэтнического взаимодействия, 
необходимость толерантного поведения как значимого фактора в современном мире, культурное и 
языковое разнообразие народов России, общероссийские духовные и нравственные ценности. Сту-
денты вуза ежегодно участвуют в Большом этнографическом диктанте, в фестивалях этнических 
культур, в музыкальных конкурсах песен на разных языках народов России и мира. Для развития 
эмоциональной культуры проводятся интерактивные игры и тренинги управления эмоциями, разви-
тия эмпатии, развития способности эффективного межличностного и межэтнического взаимодей-
ствия. Все эти мероприятия внеучебной деятельности способствуют созданию толерантной среды 
вуза, в которой комфортно себя чувствуют студенты всех национальностей и этносов. 

Диагностика этнической толерантности студентов первого курса Удмуртского государственно-
го аграрного университета (52 студента) показала, что на начало эксперимента этническая толерант-
ность была на низком уровне у 37 % студентов, на среднем уровне у 59 %, высокий уровень диагно-
стирован лишь у 4 % студентов. Согласно методике «Типы этнической идентичности» выделяются 
следующие типы: этнонигилизм, этническая индифферентность, норма, этноэгоизм, этноизоляцио-
низм и этнофанатизм. Подавляющее большинство опрошенных проявляли уважение ценностей, тра-
диций, языка и культуры других этносов и национальностей, желание взаимодействовать в стиле со-
трудничества (уровень нормы). Однако у 18 % студентов были выявлены трансформации этническо-
го сознания в сторону гиперидентичности – этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм. К концу 
эксперимента произошли позитивные сдвиги (таблица). Сократилось и количество студентов с при-
знаками гиперидентичности – до 11 %. Наибольший прирост произошел по когнитивному компонен-
ту – повысился уровень знаний особенностей жизни, менталитета, культуры этнических групп и 
общностей, повысилась этническая осведомленность не только о разных этнических и межкультур-
ных различиях, но и о психологии межэтнического взаимодействия. Овладение техниками и тактика-
ми толерантного поведения в ситуациях межэтнического и межкультурного взаимодействия, спосо-
бами предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций способствовало развитию деятельност-
ного компонента. Наименьший прирост наблюдался по эмоционально-рефлексивному компоненту, и 
это неудивительно. Эмоции, непосредственно влияя на поведение, зависят от общего развития лич-
ности, менталитета, кругозора, жизненного опыта и трудно поддаются изменению. Иногда изменение 
этнических стереотипов и предрассудков происходит на протяжении всей жизни. 

Все полученные результаты были подвергнуты математической обработке в статистической 
программе SPSS, версия 11.5 for Windows. Использовались методы непараметрической статистики: 
тест для связных выборок Вилкоксона. Был проведен сравнительный анализ показателя уровня этни-
ческой толерантности в группах до и после проведения эксперимента по тесту Вилкоксона. Были по-
лучены значимые изменения по изучаемому показателю в каждой группе испытуемых. 
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Динамика изменения показателей уровней этнической толерантности студентов (баллы)  
до и после проведения эксперимента 

 

 
Показатели 

Среднее значение  
показателей  

Уровень  
значимости 

до после 
Гр 222    
Уровень этнической толерантности 16,36 21,0 р =0,005 
Гр 821    
Уровень этнической толерантности 27,0 30,0 р =0,007 
Гр 822    
Уровень этнической толерантности 17,18 19,91 р =0,012
 

В целом, можно констатировать, что предложенный комплекс психолого-педагогических усло-
вий использования дидактических возможностей дисциплины «Иностранный язык» для формирова-
ния и развития этнической толерантности студентов вуза способствует развитию данного качества 
личности студентов. 

 
Заключение 

 

Современные реалии настоятельно требуют развития такого важного качества личности, как 
толерантность. Удмуртия – это территория, где проживают представители разных этносов, говоря-
щие на разных языках. Толерантная личность – это личность, способная чувствовать и принимать 
разнообразие мира как в культурном, так и в языковом аспекте. Этническая толерантность как значи-
мое качество для успешной жизнедеятельности в современном мире может формироваться и разви-
ваться в процессе обучения студентов в вузе. Студенческий возраст является благоприятным перио-
дом для развития этнической идентичности, толерантности и для становления личности в целом. 

Образовательное поликультурное пространство вуза и изучаемые дисциплины обладают огром-
ным потенциалом для развития этнической толерантности студентов. Потенциал дисциплины «Ино-
странный язык» для развития данного качества заключается в аксиологической и этнокультурологиче-
ской ориентации содержания обучения, в диалогичности речевой деятельности, в возможности созда-
ния ситуаций успеха, в возможности эмоционального «переживания» фактов культуры, рефлексии сво-
его опыта межкультурного и межэтнического взаимодействия. Реализация дидактического потенциала 
дисциплины для развития этнической толерантности студентов возможна при комплексном использо-
вании психолого-педагогических условий, включающих в себя содержательный, технологический и 
личностно-рефлексивный аспекты. Результаты исследования, а также результаты использования разра-
ботанной на основе вышеуказанных условий методики развития этнической толерантности студентов в 
процессе изучения иностранных языков, позволяют утверждать об эффективности формирования и 
развития этнической толерантности студентов в образовательном пространстве вуза. 

В качестве перспективы дальнейших исследований мы рассматриваем разработку лингвопсихо-
логического тренинга межэтнической толерантности, этнической идентичности, тренинга по сниже-
нию этнической конфликтности, разработку технологии коммуникативного толерантного общения в 
цифровой поликультурной среде. 
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The article discusses the didactic possibilities of foreign language practical classes that contribute to the formation and 
development of ethnic tolerance of agricultural university students in the framework of intercultural learning. The rele-
vance of the research is dictated by modern trends in the development of society, determined by the high level of glob-
alization and digitalization, which makes the world more interconnected and unified and involves the rapprochement of 
peoples, strengthening their intercultural interaction. However, the strengthening of intercultural interaction has a 
downside, since it can lead to more frequent national conflicts. Rejection, disapproval, intemperance and aggression in 
intercultural communication indicate internal problems of the individual and are an indicator of serious problems of 
society as a whole. In such conditions, the development of ethnic tolerance, which promotes peaceful coexistence, har-
monious development and interaction of various ethnic groups while fully preserving their ethnic identity, becomes 
especially relevant. In this regard, the purpose of the study is to develop and experimentally test the pedagogical condi-
tions for the realization of the didactic potential of the subject "Foreign Language" for the development of ethnic toler-
ance of university students. Diagnostics of ethnic tolerance of university students was carried out on the basis of the 
methodology "Types of ethnic identity", "Ethnic tolerance", "Ethnic conflict". The research and experimental training of 
UdSAU students (52 people) conducted from 2019 to 2022 allows us to assert the effectiveness of this technique.  
 
Keywords: ethnic tolerance, ethnic identity, intercultural and interethnic interaction, intercultural competence, active 
teaching methods. 
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