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СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
УКРАИНЫ 

Предлагается характери с піка программы активного социально-психологического обучения «Мир» для 
военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, направленная на выработку и по-
вышение этнотолерантностн данной категории работников. Приводятся данные по эффективности ее 
воздействия на участников тренинга. 

Титпптые ситуации профессионального общения во-
еннослужащих Государственной пограничной службы 
Украины проходят в специфическом режиме общения с 
гражданами разных национальностей. В условиях такого 
взаимодействия пограничников и населения нередко воз-
никает ошибочное восприятие социальной ситуации об-
щения и в целом - представителя другого этноса. Из-за 
предубежден юсти и неадекватности социальной перцеп-
ции, действия этнических стереотипов в профессиональ-
ных условиях может возникать снижение эффективности 
операгшвпо-служсбнон деятельности. Проблема влияния 
этнических стереотипов на результаты оперативно-
служебной деятельности военнослужащего пограничных 
войск Украт гы в научной литературе до сих пор не рас-
сматривалась, 

В шнреметтых социально-политических условиях 
ориентации Украины на еврсттнтеграпию, в преддверии 
Евро-20012 изучение проблем функционирования этотче-
ского сознания граждан Украины и повышения зтнотше-
ратности тех профессионалов, от которых завистгг имидж 
Украины в мировом сообществе, является важной и атгту-
алыюй научной задачей. Изучение этнических стереоти-
пов, возможностей повышения этнотолсраттпюспт у воен-
нослужащих Государстдашой пограничной службы Ук-
раины Необходимо С НеЛЬЮ ОПТИМИЗаЦИН ОПСрсТТНВНО-
служебпой деетельиости вост п юслужа) цнх пограничников. 

Идея общего жизненного пространства для различных 
тпюнатшопальпых обществ предполагает интеграцион-
ные процессы, [трежде всего, в социокультурной сфере 
как области формирования идеалов и ценностей, сближе-
нию которых способствует этническая толеранпгоегь. 

Пол этнической толерантностью в этнопсихологии 
понимается «отсутствие негативного отношения к иной 
этнической культуре: а точпее наличие позитивного об-
раза иной культуры ттри сохранении позитивного воспри-
ятия своей собственной» [ 1 ]. 

Дж Берри и М. Плнзент в своих исследовашях, гю-
свяшенпых проблеме этнотолсраптности, установили, что 
позитивная этническая идентичность может дать основа-
ние для уважения других этнических трупп и выражения 
готовности обмена идеями, установками или для участия 
в совместной деятельности [2], Эпическая идентичность 
фиксирует осознание личностью своей принадлежности к 
опрсдслегшой этнической общности. Этическая иден-
нппюсгь. прежде всего, является результатом когнитивно-
эмоционального процесса осознания себя представителем 

какого-либо этноса, отождествления себя с ним и обособ-
ления от других этносов [3]. Н.М. Лебедева, основываясь 
на взглядах Дж. Берри и М. ТЪшзента и на результатах 
собственных исследований, установила, что позитивная 
этническая идентичность взаимосвязана с этнической 
толерантностью и является ее основой, В дальнейших 
исследованиях Н.М. Лебедевой было установлено, что 
взаимосвязь между этнической идентичностью и топиче-
ской толерантностью носит характер сопиально-
психологичсского закона. 

Межэтттическая толерантность проявляется в поступ-
ках, но формируется в сфере сознания и, копе1пю, тестю 
связана с этнической идентичностью. Все виды гипери-
дептнчности повышают уровень инголерантности в ме-
жэтнических установках. Однако, не эпическое самосоз-
нание вообще, а его гиперболизация (этноэгоизм, ксено-
фобия) отрицательно влияет на толерантность. Перерас-
тание этнического самосознания в гиперилетггичноегь и 
рост и [ггалсраитных установок связаны не только с про-
цессами в психической сфере, но и в сферах социальной, 
экономической, политической жизни, 

В значительной степени процесс межэтнического об-
щения регламстлируется психологической коммуника-
тивной дистанцией, которая по большому счету представ-
ляет собой установку на желаемую степень близости с 
представителями определенной национальности и тради-
циошю измеряется с помощью шкалы социальной дис-
танции Э. Бо гардуса. Сониапы іая дистанция с представи-
телями определешюй национальности устаианливается на 
основе прогноза особенностей их поведения, который в 
свою очередь происходит на основе актуализации их эт-
нического стереотипа [4]. 

Основой толерантности является коллективное созна-
ние, включающее в себя общее социокультурное про-
странство, содержащее общность языка, чувство этниче-
ской близости и тд. Однако, толерантность - это следст-
вие осознанности общей ітад этнической, над конфессио-
нальной составляющей индивидов различных социаль-
ных груттп. В случае, если какая-либо национальная груп-
па замкнута на внутрешшх массовых стереотипах и дог-
мах, и не содержит в себе факторов, толкающих на рацио-
нализацию оснований собственной культуры в контексте 
ее общемирового присутствия то такой социум неизбеж-
но будет склонен к интолератпности. Толерантность в 
этнической коммуникации связана с существованием 
некоторой ещшой глобальной мировоззренческой пози-
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ции, которую бы разделят) представители различных 
эпгичеиснх культур. 

Этическая коммуникация, основанная на принципам 
толерантности, базируется на признании плюралистиче-
ской системы ценностей, т.е. равнозначности и равно-
правности различных этнических групп. Эпкггаперант-
ноеть реализуется в рамках обеспечения прав человека. 
Принципы толерантной коммуникации исходят из фило-
софии общего жизненного мира для представителей раз-
личных этнических и конфессиотшльпых сфер. Ксенофо-
бия, т.е. неприязнь «чужих», «инородцев», формировалась 
веками, составляя древнейшее свойство человеческого 
сознания, сршпиваясь с инстинктами самосохранения в 
ходе развития обществ. То. что в современном обществе 
противопоставляется ксенофобии - философия толерант-
ности - что достаточно тонкое и хрупкое социально-
культурное образование. 

Несмотря на интернационализацию и глобализацию 
жизни и культуры, а отчасти благодаря этим процессам, 
ксенофобия в современном мире очень сильна. Она про-
является в мпотчисленных конфессиональных, расовых 
и этнокультурных конфликтах и актах насилия. Непри-
ятие этнонациональтюй толерантности в общественно-
политическом сознании зачастую связывается с пропове-
дью этноцентризма [4]. Позиция таяератггности предпола-
гает открытый диалог и общение различных этнонапио-
налытых обществ. 

В сфере культурной интеграции и межэтнического 
диалога необходима система мероприятии ознакомитель-
ного, просветительского характера, способствующая бо-
лее глубокому взаішодейсгвию элементов культур раз-
личных этнических групп. Разрабатываются программы 
тренингов, направленные на развитие толсратпности. 
профилактику и преодоление ксенофобии и отделытых ее 
форм, развіпие навыков межкультуриой коммуникации и 
повышение межкультурной компетентности для самых 
разных целевых групп. Одним из действенных видов раз-
вития этношлеранпюсш является такой вид активного 
социально-психологического обучения, как социально-
психологический тренинг. 

Общая идеология тренингов толерантности - развитие 
нравственной и социально активной личікхти, превраще-
ние толерантности во внутреннюю ценность. пробуждение 
сердечности и заботы о других людях, развитие личности, 
осознающей собственную уникальность и необходимость 
единения с другими людьми, многообразие и многосто-
ронность окружающего мира и понимающей, что то. ка-
ким будет этот мир, зависит от каждого. В контексте этих 
задач отрабатываются самые различные социальные на-
выки. позволяющие постигать трудное искусство успешно 
жить в мире и согласии с собой и с другтіми. Это навыки 
позитивного взаимодействия, решения конфликтных си-
туаций, отработка споообов успешной коммуникации, 
формирование социальной адекватткхли. социальной чув-
ствительности, корректировка самооценки, самоанализ и 
самопознание своего «Я» и своего «Я среди Других». 

Целью данной работы явилось исследование эффек-
тивности воздействия этой треннптовой программы па 
качества толераггнтности личности, В работе предлагается 
характеристика протраммы активного сотшально-
психологического обучения «Мир» для военнослужащих 
Государствен гай пограничной службы Украины, направ-
ленная на выработку и певьтшенне тктшерантностн 
данной категории работников, что обладает определенной 
степенью новизны. 

При построении ггрограммы тренинга толерантность 
понималась нами как психологическая устойчивость в 
широком смысле - от нервно-психической устхлтчивости 
до психологической устойчивости к многообразию мира, 
этническим, социальным, культуриьтм и мнровоззренче-
ским различиям, В связи с этим в структуру тренинга 
включены также упражнения, направленные на развитие 
навыков саморегуляции, релаксации, устойчивости к во4-
действию стрессоров. Необходимой предпосылкой для 
развития у учаепшков толераттгого отнотегшя к ^ту-
жим» является способность абстрагироваться от стерео-
типов, умение реструктурировать ситуацию, взглянуть на 
нее с новой точки зрения. Поэтому в большинство заня-
тий тренинга включены упражнения и разминки, направ-
ленные на развитее у участников креативности и вообра-
жения. 

Главная цель тренинга толерантности - повышение 
социокультурной компетентности участников - важней-
шей основы адекватности и успешности человека в поли-
культурном мире. Основными критериями оценки уровня 
социокультурной компетентности как в общении внутри 
своей группы, так и с представителями других трупп, при-
знаются соответствие поведения человека конкретной 
ситуации и социальному коттгсксгу в целом и определяе-
мая этим его эффективность - досптжсттис в процессе 
коммуникации желаемых результатов. Достижение опти-
мального уровня социокультурной компетентности воз-
можно через комплексное вовлечение всех сфер личности 
- интеллекта, моптвапиоштых структур, поведенческих 
навыков и умений. Поэтому оптимальный уровень социо-
культурной компегсшносги мож1ю определить как нали-
чие у человека специальной системы знаний, умений и 
навыков, позволяющих строить позтгтнвные отношения с 
различными людьми, в том числе и с непохожими па него 
по самым разным параметрам: этнокультурным, религи-
озным, расовым, сотгиалытым и мировоззренческим. Со-
циокультурная компегетгпюсть предполагает успешное 
взаимодействие личности, как с членами собсгвешюй 
группы, так и с представителями других групп, непохо-
жих по самым разным признакам. 

Приведем характеристику программы активного со-
циалыю-психалогического обучения «Мир>, адресован-
ную военнослужащим Государственной потраничной 
службы Украины. По структуре она состоит из 4 про-
блемттых блоков: 

\ Яплюй парод. Задачами данного блока являются: 
- осознание и лучшее понимание особенностей своей 

культуры, своих корней и истоков; 
- осознание многообразия внутри собственной этно-

культурной группы; 
- знакомство с феноменом этпоцет призма; 
2. Встреча с другой культурой. Мотивировка блока 

направлена па: 
- осознание стереотипов, предубеждений в отношении 

других культур и народов: 
- осознание негативных чувств и поведенческих реак-

тшй. возникающих при столкт ювении с другой культурой; 
- стимулирование интереса к изучению других куль-

тур, традиций и обычаев других народов, развитие пред-
ставлевнй о культурном многообразии мира; 

- развитие стремления к изменению собственных не-
гативных стереотипов и предубеждений: 

3. Другая культура: возможности понимания. Зада-
чами этого блока стали: 

- развитие межкультуриой компетентности путем 

50 



П Б 
РАНО 1 

["J ПЕКА 
ISSN 1727-1584 

2 0 0 7 / 6 4 

приобретения знании о традициях, обычаях, особенностях 
поведения в других культурах, невербальной и вербаль-
ной коммуникации; 

- развитие сснзнгинности и социального внимания в 
ситуациях взаимодействия с представителями других 
культур; 

- формирование позитивного отношения к межкуль-
турным различиям; развитие навыков вербальной и невер-
бальной коммуникации; развитие этнокультурной толе-
ратиости, формирование толерантных установок по от-
ношению к людям других культур, рас и национальностей: 

- профилактика социально опасных форм ксенофобии. 
4, Этнотолерантаость в щ&свбнш об1цешш. Це-

лью блока является изучение: 
- типичных коммуникативных затруднений в услови-

ях служебного общения с представителями других этни-
ческих групп; 

- возможностей профилактики и регуляции конфликт-
ного межэтнического взаимодействия в служебных си-
туациях. 

По результатам проведения программы было исследо-
вано изменение компонентов толерантности участников 
тренинга (32 военнослужащих) в сравнении с контроль-
ной группой (35 восшюслужащих). Всего в исследовании 
пришит участие 67 пограничников Восточного регио-
нального управления Государственной пограничной 
службы Украины. Для исследования различных компо-
нентов и этнической толерантности у военнослужащих 
Государствен! той потраттичной службы Украины была 
использована методика ГЛ. Бардиера «Виды и компонен-
ты шлераттптосги-нптолсратт тоста» (ВИКТИ), 

Сущность феномена толерантности, по нашему мне-
нию, заключается в том, что индивид, самоопределяясь в 
категориях значимого сходсгеа-отличия от другого чело-
века (труппы), находит для себя возможность, во-первых, 
осознать и принять без изменений, «законсервировать» 
факт существования значимого различия между ними, во-
вторых. найти, осознать, «активировать» и положить в 
основу дальнейшего взаимодействия факт существования 
между ними значимого сходства. Иными словами, толе-
ратпттоегь представляет собой намеренное раепщрение 
области сходства при гарантированном сохранении, при-
знании или принятии области выявленных различий. 

Методика заключает в себя 20 шкал, соответствую-
щих различным видам и компонентам толерантное™. Мы 
выделили следующие компоненты толерантности; 

I. Аффективный компопеш показывает, насколько в 
структуре толерантности представлены эмоции, чувства и 

переживания. 
2. Когнитивный компонент выражает стремление ин-

дивида к пониманию, проявлению интереса к иному мне-
нию, внимание к собеседнику. 

3. Когнитивный комтюнетгг проявляется как готов-
тюсть к взаимодействию, как поведение уравновешенно-
го, не импульсивного, терпеливого человека. 

4. Потребностно-мотивашонный компонент отражает 
желания, стремления, намерения, социальную потреб-
ность в толерантном отношении к другим людям, 

5. Деятелытостно-стагтевой компонент проявляется ус-
тойчивом, стабильном стиле деятельности, который мож-
1-ю оценить как толерантный. 

6. Эшко-псрмгггинпын компонент включает в струк-
туру толерантности как этическая норма, как долженство-
вание, 

7. Ценносшо-ориетттациопный компонент представ-
ляет толератттность как ценность, имеющую для личности 
приоритетное значение. 

8. Личяосгпо-емысловой компонент высвечивает в 
феномене толерантности личностные смыслы, определяет 
то, что для личности важно, хорошо, желательно, прием-
лемо. 

9. Иде! гтификациотшо-гругаювой компопеттт показы-
вает, насколько толерантность человека базируется на его 
идентификации себя как члена близкой ему социальной 
группы. 

10. Идеттшфикационно-личностный компонент свиде-
тельствует о том. что толерантность человека базируется 
на его личностной самокцентификации и на степени 
сформирован] юсти репертуара ццетпичиосгсй в сферах 
возможного проявления толерантности. 

Значимость различий устанавливалась при помощи I-
критерия Фишера-Стыодепта. Результаты исследования 
приведены в таблице 1. 

Аналтп результатов показал, что по средним данным 
среди участников тренинговой группы значимо измени-
лись в позитивную сторону такие компоненты толерант-
ности, как когнитивный, дсягепьноспто-стилсвой. этико-
иормагшвный. цегатостно-ористггатоюнный. личностно-
смысловой. Это означает, что участники после тренинга в 
большей степени выражают стремление к пониманию, 
проявлению интереса к иному мнению; проявляет себя в 
более устойчивом, стабильном стиле деятельности, кото-
рый можно оценить как толерантный; воеггригшмагат 
толерашность как этическую норму и как ценность, 
имеющую для личности приоритетное значение. 

Таблица 1 - Компоненты толерантности у участников третпгиговой группы до и после тренинга (в баллах) 

Компоненты Группы 
толерантное™ До тренинга После тренинга Контрольная группа HU) P(U) 

Аффективный 50,55±6,9 54,4±7,4 5ЭТ55±6,9 0,5 -

Когнитивный 49,55±1П,6 5б,3±)0,6 50,15±6,1 3,21 0,01 
Конативный 47.2±6,4 47,2±б,1 47,05±5,08 0,1 -

Потребностно -м от нвин и онны й 44,75±5,8 46,15*5,6 43,7±6,4 0,9 -

Деятсл ь часта о-ст 1ис вой 45,05*7,7 48,85±5,8 45.б5±4,5 2,23 0,05 
Этихо-нормнтннный 54,75±6,4 57,55±5,3 52,35±7,4 2,17 0,05 
I ItHHocTHo-opiicTna нионный 4б,8±б,4 49,3 ±7,7 45,55*8 2,47 0,05 
Л нчнекгтно-с м ысловд й 41,Я5±За 49,б±б,1 4J,65±5,8 4 ,1 0,001 
Ндстгпт ф нкационно-гру п повой 45,8S±5,6 47.15±4,8 45,7±7,2 0.92 -

И дентнф Н uai Ш онно-л кч ] i OCTI I ы Й 55,85*8,2 56,55±6.9 55,6±3,2 0,81 -
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В рету;(ьтате проведанных исследований можно сде-
лан. сиедуюншс ВЬТВОДЫ-

1. Социокультуртая компетентность это - важнешпая 
основа адекватности и успешности человека в щшикуль-
турном мире. Основными критериями оценки уровня 
социокультурной компететлности как в общении внутри 
своей труппы, так и с представителями других групп, при-
знаются соответствие поведения человека конкретной 
ситуации и социальному контексту в целом и определяе-
мая этим его эффективность — достижение в процессе 
коммуникации желаемых результатов. Важной состав-
ляющей социокультурной компетентности является этно-
толераитность. 

2. Этнотолеранп)Остъ является профессионалы то-
важным качеством военнослужащих Государственной 
пограничной службы Украины, которые по роду деятель-
ности постоянно устанавливают контакт с представите-
лями других эп юсов. 

3. Предлагаемая программа активного социально-
психологического обучения «Мир», адресованная воен-

нослужащих Государственной пограничной службы Ук-
раины, является зф<(х;к*тивной при выработке толерантно-
сти как этической нормы и как центюсти, имеющей для 
ЛИЧ1ЮСТИ ттриоритстное значение. 
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ЕТНОТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Пропонується характеристика програми активного соціально-психологічного навчання «Мир» для війсь-
ковослужбовців Державної прикордонної служби України, направлена на вироблення і підвищення тпш-
толерантності даної категорії працівників. Наводяться дані по ефективності її дії на учасників тренінгу. 
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STAEF OF THE STATE BOUNDARY SERVICE OF UKRAINE 
Піе description of the program of the active socially-psychological teaching is offered the «World» for the ser-
vicemen of Government boundary service of Ukraine, directed on making and increase of tolerance of this cate-
gory of workers. Data are cited on efficiency of its affecting participants of training. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
НА ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСАНТОВ УГЗУ1 

ГТредетавлетты результаты исследования изменения эмоциональных состояний курсантов, принимав-
ших участие в модельной экстремальной ситуации тушения пожара в многоэтажном здании. 

При ликвидации пожара перед пежарпыми-
спасагелями МЧС Украины возникают проблемы, решать 
которые приходится в экстремальных условиях. 

Труд пожарных-спасателей сопряжен с высокой эмо-
циональной нагрузкой, обусловлетптой следующими осо-
бенностями их деятельности: 

- иепрерьгвїгьім нервно-психическим напряжением, 
вызываемым систематической работой в агрессивной 
среде (при высокой температуре, сильной концентрации 
дыма, ограниченной видимости и тд). постояшюй угро-
зой жизни н здоровью (возможны обрушения горящих 
конструкций, взрывы паров и газов, отравление ядовиты-
ми веществами, выделяющимися в результате шрепия). 
отрицательными эмоциональными воздействиями (вьнюс 

Первичная рекомендация по напрані к! гаю исследований: 
канд. ггеихол. іїаук Веденеев И.О. (ХНУВД). 

раненых и обожженных людей ит.д.); 
- большими физическими нагрузками, связанными с 

демонтажем конструкций и оборудования, работами с 
пожарным оборудовштием различного назначения, вьпто-
сом материальных ценностей, высоким темпом работы; 

- необходимостью поддерживать итггсисивность и 
концегпрацию внимания, для того, чтобы слсшпь за из-
менением обстановки па пожаре, держать в пате зрения 
состояние 41 того численных конструкций, технологиче-
ских агрегатов и установок в процессе вьтполнепия боевой 
задачи на горящем объекте: 

- трудностями, обусловленными необходимостью 
тгроведетгия работ в отраттичетшом пространстве (в тонне-
лях. подземных галереях, газопроводных и кабелыгых 
коммуникациях), что затрудняет действия, нарушает при-
вычные способы передвижения: 

- высокой ответственностью каждого пожарного при 
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