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мантического анализов структуры наименований родства выявлены 

особенности казахских терминов родства, специфика их употребле-

ния в современной речи. Анализ также показал, что развитие соб-

ственно структуры терминов родства продолжается. Историческая 

взаимосвязь двух доминирующих этносов – казахов и русских, 

проживающих на территории Казахстана, оказала влияние на язы-

ковое сознание респондентов.  

Таким образом, термины родства как носители национально-

культурной информации представляют собой ценный  лингвокуль-

турный материал, поэтому результаты исследования могут быть 

использованы в практике обучения русскому языку как второму и 

казахскому языку как второму. 
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толерантность в воинском коллективе 

 

Россия - многонациональное государство, на территории которо-

го проживают представители различных национальностей. По дан-

ным военных социологов в соединениях вооруженных сил РФ про-

ходят службу воины нескольких десятков этнических общностей.  

В высших военных учебных заведениях России в настоящее время 

проходит профессиональную подготовку большое количество ино-

странных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубе-

жья. Многонациональный состав воинских коллективов - важный 

фактор, определяющий состояние служебной и учебно-боевой дея-

тельности, морально-психологический климат, правопорядок и вза-

имоотношения между военнослужащими. В этой связи важнейшим 

условием процесса формирования здорового климата в воинском 

коллективе становится этническая толерантность, под которой при-

нято понимать терпимость, которая является основой взаимопони-

мания, солидарности этнических групп и предполагает их активную 
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коммуникативную позицию без навязывания определенной точки 

зрения. Энциклопедический словарь «Психология общения» утвер-

ждает, что толерантность этническая – это «1. свойство этнической 

общности или отдельного ее представителя, характеризующееся 

способностью признать и принять легитимность культуры, тради-

ций, ценностей, поведенческих и коммуникативных моделей, обра-

за жизни других этносов; 2. направленность этнического сознания 

на признание и уважение ценности и самоценности человека, его 

потребностей и прав» [1, с. 567]. Особенности, отличающие одни 

народы от других, проявляются в различиях культуры, религии, 

фактах повседневной деятельности и поведения, восприятия, оцен-

ках, предпочтениях и т.д. Этнопсихологи отмечают, что основные 

различия народов и их типичных представителей заключаются в 

национальных особенностях темперамента, мышления, проявлени-

ях чувств и эмоций, в специфике построения взаимоотношений, 

формах общения и поведения внутри своей группы, а также во вза-

имодействии с другими народами, в национальных стереотипах, 

установках, традициях, обычаях, ритуалах, в этническом самосо-

знании, этикете, национальном характере и др. [2, с. 234]  

В процессе межличностных отношений военнослужащих в первые 

годы службы может возникать схематизированный образ предста-

вителя какой-либо нации, упрощенный, односторонний, сформиро-

ванный на основе поверхностных знаний о психологических осо-

бенностях и культуре людей другого народа. На основании таких 

стереотипов военнослужащие могут делать предвзятые выводы по 

отношению к людям другой национальности или народности и, как 

закономерный результат, ведут себя неверно: проявляют агрессив-

ность, замкнутость, недоверие. Для предупреждения подобного ко-

мандирам и каждому военнослужащему необходимо вырабатывать 

у себя и у подчиненных терпимость и уважение к другой культуре, 

интерес к ее познанию, дружелюбие, коммуникабельность и т.п. 

Для установления доверительных отношений с военнослужащими 

другой этнической группы важно познакомиться с особенностями 

их национального этикета. Элементы этикета тесно связаны с наци-

ональными традициями и обрядами. Национальный этикет высту-

пает своеобразной формой общественного контроля за поведением 

каждого представителя своего народа [2]. Его несоблюдение и 

нарушение влечет за собой различные санкции: неодобрение, осуж-
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дение, отвержение и т.д. Являясь внутренним психологическим ме-

ханизмом своего носителя, он определяет правила, регулирующие 

порядок знакомства, приветствия и прощания; нормы взаимоотно-

шения между людьми разных поколений, вероисповеданий, мужчи-

ной и женщиной; семейные, родственные, дружеские отношения и 

т.д. Незнание и неуважительное отношение к элементам нацио-

нального этикета может привести к грубым нарушениям в отноше-

ниях, породить обиды, недоверие, вражду и агрессию. Предупре-

ждать подобные явления можно своевременным информированием 

личного состава об особенностях содержания и формах проявления 

этикета военнослужащими различных национальностей, повышени-

ем собственной межэтнической культуры общения и др. [3] 

В структуре национально-психологических особенностей важное 

место принадлежит национальным чувствам [4, с. 344].Надо также 

понимать, что такое национальный темперамент и характер. Темпе-

рамент предопределяет эмоционально-экспрессивную специфику 

поведения и поступков представителей определенной этнической 

общности, характеризует своеобразие их активности в различных 

видах деятельности. В отличие от темперамента национальный ха-

рактер - более устойчивое и собирательное явление, определяющее 

привычную манеру поведения и типичный образ жизни людей, их 

отношение к труду, к другим народам, к своей культуре. В характе-

ре тесно соединены элементы сознания, идеологии, нравственной 

культуры, поведения и общественной психики. Рассмотрим некото-

рые национально-психологические особенности военнослужащих 

Республики Казахстан, большое количество которых проходит обу-

чение в Российской Федерации. Казахи – тюркский народ, основное 

население современного Казахстана. Они издавна проживают в 

смежных с Казахстаном районах России, Китая, Узбекистана, 

Туркмении и на западе Монголии. Менталитет казахов тесно связан 

с такими чертами характера, как контактность, гостеприимство, то-

лерантность, свободолюбие, сострадательность, уважение к стар-

шим и многое другое. «Генетическими чертами казахского народа, - 

пишет Н. Назарбаев, - является открытость и доброта души. Ни к 

кому и никогда он не испытывал и не проявлял чувства неприязни 

или превосходства» [5, с. 12]. Вместе с тем, с момента создания Ка-

захского ханства обширный казахстанский регион стал местом по-

стоянных военных действий. Любой казахский мужчина всегда счи-
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тался воином и имел оружие. В битвах за свободу и независимость 

у казахов вырабатывались боевые качества, которые хранились, со-

вершенствовались и передавались из поколения в поколение. Фор-

мирование казахского этноса происходило во многом под воздей-

ствием воспитания в семье в духе народных традиций и обычаев. 

Издавна для казахов были характерны такие черты характера, как 

гостеприимство, любовь к детям, уважение к старшим, миролюбие 

и храбрость, которые составляют народную гордость. Важным зве-

ном сохранения и передачи обычаев и традиций у казахов был род 

[6, с. 56]. Традиции рода способствовали сохранению обычаев и 

обрядов народа, определяли преемственность народного опыта. Од-

ной из важнейших традиций казахского народа является уважи-

тельное отношение к старшему, заложенное спецификой взаимоот-

ношений в казахской семье. Командиру, который стремится создать 

в коллективе благоприятный микроклимат, необходимо учитывать 

характерные национальные черты всех своих подчиненных. 

Характер общения военнослужащих на службе, в быту, в 

общественных местах – верный критерий их морально-этического 

облика, духовного богатства или, напротив, нищеты. Культурным, 

нравственно воспитанным можно считать лишь того 

военнослужащего, у которого богатство внутреннего мира 

гармонирует с его поведением, общением с другими воинами на 

основе взаимоуважения. 
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