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Россия последнего периода с трудом пре-
одолевает рост агрессивности и нетерпимо-
сти, прилагает огромные усилия для предотв-
ращения различных конфронтаций на межна-
циональной, межрегиональной и политиче-
ской почве [5, с. 108]. Проблема агрессивности
из российского общества трансформируется и
в Вооруженные силы. Продолжается устойчи-
вая тенденция повышения уровня агрессивно-
сти, способствующая росту уровня преступле-
ний на почве неуставных взаимоотношений
между военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по призыву (моральное унижение,
оскорбление чести и достоинства, казармен-
ный рэкет, самовольное оставление части, в
том числе с хищением и применением оружия,
суицидальные действия) [2, с. 89–90]. Поэто-
му толерантность как форма отношений, как
в современном обществе, так и в Вооружен-
ных Силах РФ представляется сегодня наибо-
лее приемлемой при межличностном взаимо-

действии. В связи с этим актуализируется воп-
рос о структуре, функциях, критериях и уров-
нях развития толерантности в межличностном
взаимодействии военнослужащих по призыву
в ВС РФ.

Современное воинское воспитание с тру-
дом отходит от педагогики единых требований
и авторитарных взглядов, по-прежнему доми-
нирующей фигурой в воспитании военнослу-
жащих остается воинский начальник импера-
тивного склада, что сдерживает развитие то-
лерантности у военнослужащего, часто прово-
цирует его агрессию. Совершенствование си-
стемы воинского воспитания требует опреде-
ления совокупности педагогических средств,
обусловливающих развитие толерантности в
межличностном взаимодействии военнослу-
жащих по призыву.

В науке накоплен достаточно обширный
объем знаний, позволяющий рассматривать и
анализировать проблемы развития толерант-
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ности в межличностном взаимодействии во-
еннослужащих. Представители различных
наук рассматривали толерантность с позиций
философии, социологии, психологии, педаго-
гики.

В педагогической науке для решения про-
блемы развития толерантности сложились оп-
ределенные теоретические предпосылки [3, с.
164]:

• первую группу работ составляют иссле-
дования философского осмысления значений то-
лерантности (А. А. Реан, Б. Э. Риэрдон, Р. Р.
Валитова, В. М. Золотухин, Н. В. Круглова,
Е. Г. Луковицкая, Е. В. Магомедова, В. В. Ша-
лин), вопросы формирования толерантного
сознания и толерантных отношений (С. К.
Бондырева, Н. М. Борытко, А. П. Садохин,
И. Б. Гриншпун);

• вторая группа работ раскрывает особен-
ности психолого-педагогического сопровождения
(Г. Бардиер, М. Биятова, А. Деркач, И. Рома-
зан, Т. Чередникова, А. Копейкин и др.). В ис-
следованиях Т. В. Глазковой отражены аспек-
ты педагогического сопровождения личност-
ного развития, различные особенности педа-
гогического сопровождения анализируются
в работах В. П. Бондаревой, Н. М. Борытко,
И. А. Соловцовой, А. В. Моложавенко, И. А.
Липского, А. Л. Уманского, О. М. Потаповской;

• третья группа исследований посвящена
современным подходам к изучению и построе-
нию педагогического процесса: профессиональ-
ное воспитание (Н. М. Борытко), личностной
свободы (В. В. Зайцев) и ценностно-смысловой
коммуникации (Л. П. Разбегаева); личностно ори-
ентированного подхода (Н. И. Алексеев, В. И.
Данильчук, Е. А. Крюкова, В. В. Сериков, В. М.
Симонов); культурологического подхода (Е. В.
Бондаревская, И. А. Колесникова и др.); он-
тологического (бытийственного) подхода (Н. М.
Борытко, С. С. Бакулевская, О. А. Мацкайло-
ва, А. В. Моложавенко, М. В. Оданович, В. П.
Созонов); педагогики индивидуальности (О. С.
Гребенюк), с идеей развития личностных сфер
человека; антропологический подход (А. Дис-
тервег, Я. А. Коменский, А. М. Кушнир, Дж.
Локк, А. С. Макаренко, Г. Песталоцци, К. Д.
Ушинский и др.);

• четвертая группа исследований посвя-
щена содержанию образования, к ним относят-
ся: исследования и разработка содержания
мультикультурного образования (А. Г. Асмо-
лов, Г. Д. Дмитриев, Л. М. Дробижева, Г. В.
Палаткина, В. А. Тишков); содержание педа-
гогики и психологии ненасилия (Т. А. Балути-
на, Е. Г. Вольфовская, С. А. Никольская, В. Г.
Маралов, В. А. Ситаров), выявленные педаго-
гические условия формирования толерантно-
сти у студентов вуза (П. Ф. Колмогоров, М. А.
Перепелицына).

Тем не менее в военной науке пока отсут-
ствует понимание сущности развития толеран-
тности в межличностном взаимодействии во-
еннослужащих по призыву. Не исследована и
тесная взаимосвязь этого феномена со всем
духовным миром личности воина, его мораль-
ными, нравственными и эстетическими цен-
ностями. Не изучены особенности воздей-
ствия и механизм его влияния на личность во-
еннослужащего, критерии эффективности
этого процесса.

Педагогика призвана раскрывать сущность
нравственных и морально-этических категорий,
показывая возможности решения воспитатель-
ных проблем в практической работе [3, с. 166].

Анализ общенаучного подхода к определе-
нию функций толерантности и тезис о том, что
толерантность базируется на таких нравствен-
ных и морально-этических категориях, как
уважение, справедливость, совесть, милосер-
дие, достоинство, честь, позволяет объединить
все названные элементы и требует безусловно-
го их выполнения. В связи с этим мы выделя-
ем функции, определяющие содержание толе-
рантности: информационную, смысловую,
эмотивную, функцию понимания, норматив-
но-регулирующую, воспитательную, интегри-
рующую [4, с. 167].

Приняв во внимание взгляды различных
исследователей, ранее занимавшихся пробле-
мами толерантности в обществе, применив их
к ВС РФ, мы определяем толерантность как
интегральное качество личности военнослужа-
щего по призыву, а также его структурные ком-
поненты: рациональный, эмоциональный,
действенно-практический.
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Названные компоненты толерантности
имеют между собой прочную связь, несущую
не суммарный, а интегративный характер.
Подобная взаимосвязь обеспечивает реализа-
цию выделенных нами функций толерантно-
сти. это обстоятельство обусловлено тем, что
толерантность в данном случае выступает в
виде целостного образования [5, с. 111].

На основе определения содержания и
структуры толерантности, а также с учетом
возрастных особенностей военнослужащих по
призыву и повседневной практики мы выде-
ляем 4 уровня толерантности [5, с. 121–125].

Критерием для их выделения служит степень
самостоятельности проявления толерантно-
сти у военнослужащего (солдата). Процесс
воспитания толерантности позволяет отсле-
дить ее уровневые проявления по ряду пока-
зателей: наличие адекватной самооценки; не-
посредственная эмоциональная оценка; осоз-
нанность мотивации толерантности; характер
совместной деятельности; ситуативное эмоци-
ональное отношение; степень рефлексивной
активности; зависимость от внешних условий,
ситуаций, в которые попадают военнослужа-
щие (см. табл.).

Таблица
Критерии и показатели толерантности военнослужащего по призыву

Рассмотрим уровни развития толерантно-
сти военнослужащих в межличностном взаи-
модействии более детально.

Начальный (нейтрально-конфликтный) уро-
вень складывается в зависимости от индиви-
дуального опыта военнослужащего, от того,
чему он научен в семье и школе, в каких эко-
номических и культурно-бытовых условиях
жизни он воспитан, непосредственной конк-
ретной ситуации (зависимость от внешних ус-
ловий) и от заинтересованности в общении.

Низкий (притязательный) уровень, или уро-
вень первичной социализации (стадия призна-
ния возможных отношений).

Показателем среднего (статусного) уровня
является наличие у военнослужащего мотива-
ции проявления толерантности.

Высший (рефлексивный) уровень характери-
зуется эмоционально-устойчивым отношени-

ем к другим военнослужащим, высокой степе-
нью рефлексии.

На всех уровнях развития толерантности
военнослужащих по призыву влияют как внут-
ренние факторы, так и внешние условия. При-
чем те внутренние факторы, которые сдержи-
вают развитие толерантности (характер и чер-
ты личности, темперамент, стереотипы, пра-
вила поведения и др.), могут преодолеваться
самими же военнослужащими благодаря педа-
гогическому сопровождению развития толе-
рантности в межличностном взаимодействии
военнослужащих по призыву, реализуемых в
процессе прохождения службы в ВС РФ.

Такая структура компонентов обусловлива-
ет целостность толерантности, проявляющую-
ся в интегрирующей функции. В отношениях
людей данная функция, определяя силу моти-
вации социальной деятельности, обеспечивает
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ассимиляцию информации взаимодействую-
щих субъектов; отношения к окружающим на
основе ценностно-ориентационного единства;
сохранение принципа свободы личности.

Результат толерантности – активное пове-
дение на основе признания произвольного

выбора, в котором человек стремится к само-
актуализации, совершенству и реализации
своих потенциальных возможностей адекват-
но оценивать реальные ситуации, с одной сто-
роны, и возможности предвидения выхода из
различных ситуаций – с другой.
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