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Рассматривается вопрос о развитии толерантности у учащихся старшей школы 
в контексте отечественного инклюзивного образования. Особое внимание уделяется 
созданию толерантных отношений между одноклассниками. Актуальность выбран-
ной темы обусловлена реализацией Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», предусматривающего использование инклюзивных («включа-
ющих») методов и технологий в процессе обучения и воспитания. Представлены 
и проанализированы способы развития толерантности, приведённые в шести дис-
сертациях на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Работы по-
священы развитию различных видов толерантности: общей, этнокультурной, комму-
никативной, гендерной. Подчеркивается, что ни в одной диссертации не изучается 
отношение к юношам и девушкам с ограниченными возможностями здоровья, что 
представляется авторам неправильным в контексте отечественного инклюзивного 
образования. Также отмечается, что большинство исследователей предлагают раз-
вивать терпимость учащихся с помощью проблемных дискуссий. Авторы статьи 
убеждены, что закладывание основ толерантности (её формирование) должно про-



НаучНый диалог. 2017 Выпуск № 4 / 2017

258

исходить не в старшей и даже не в основной, а в начальной школе. В 10—11-х клас-
сах следует продолжать заниматься развитием данного качества. Новизна иссле-
дования заключается в критике современного подхода, подчёркивающего, прежде 
всего, относительное достоинство школьника — его природные задатки и достигну-
тые результаты. Предлагается уделять больше внимания абсолютному достоинству 
любого ребёнка — способности быть, мыслить и чувствовать.

Ключевые слова: толерантность; терпимость; инклюзивное образование; уча-
щиеся основной школы; ранняя юность; абсолютное и относительное достоинство.

1. Введение
Данная статья завершает нашу «трилогию» о воспитании толерант-

ности на разных уровнях школьного образования. В предыдущих работах 
[Самохин и др., 2016; Развитие толерантности …, 2017] мы рассмотрели 
приёмы, способствующие формированию и развитию терпимости у уча-
щихся начальной и основной школы. На этот раз речь пойдёт о старше-
классниках — ребятах 15—17-ти лет (советский психолог Д. Б. Элько-
нин называл данный возраст ранней юностью [Слободчиков и др., 2013, 
с. 166]).

О. А. Масловец утверждает, что терпимость следует формировать 
именно в этом возрасте [Масловец, 2009, с. 46]. Данная позиция полно-
стью противоречит тем выводам, которые были изложены нами в преды-
дущей статье [Развитие толерантности …, 2017]. Закладывать основы то-
лерантности нужно уже в младших классах, а в идеале — ещё раньше, 
в рамках дошкольного образования. Большинство авторов не считают 
раннюю юность лучшим возрастом для воспитания терпимости, но ука-
зывают на ряд положительных факторов. Так, на этом этапе происходит 
«врастание в культуру» (Э. Шпрангер), осмысление образцов социального 
поведения, обостряется чувство ответственности, совершенствуются на-
выки эмпатии и саморегуляции [Куликова, 2005; Мухина, 2006; Обухова, 
2011; Cook-Sather, 2010]. Однако сохраняются и различные негативные 
тенденции (иногда напрямую противоречащие позитивным). Это и уход 
в себя, и неуместное упрямство, и склонность к национализму, и вспыш-
ки агрессии в конфликтных ситуациях [Смирнова, 2012, с. 3; Гребенец, 
2013, с. 3; Marsh et al., 2014]. Кроме того, в данном возрасте человек уже 
является пленником огромного количества социальных стереотипов — как 
правило, отнюдь не толерантных. С нашей точки зрения, отрицательные 
моменты всё-таки перевешивают…

По большому счёту, в старших классах стоит заниматься уже не форми-
рованием терпимости и даже не её развитием, а закреплением соответству-
ющих идей и поведенческих моделей. Но это идеальный сценарий, следо-
вать которому наше образование пока не в силах. Ведь оно было объявлено 
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инклюзивным (стремящимся к толерантности) всего четыре года назад — 
следовательно, нынешние старшеклассники впитали в начальной школе не-
сколько иные ценности… В то же время отчаиваться, на наш взгляд, не нуж-
но. Безусловно, многое легче сделать в детстве и раннем отрочестве (вы-
учить иностранный язык, пристраститься к спорту, справиться с дефектом 
дикции и прочее), но всё это возможно и в более позднем возрасте. Даже 
если философия терпимости не пробьётся к душе молодого человека, но за-
тронет его ум, учитель сможет отпраздновать небольшую победу. Способы, 
предлагаемые современными авторами, весьма разнообразны и, конечно же, 
не вполне равноценны, но заслуживают пристального внимания.

2. Методика исследования
Было рассмотрено 6 диссертаций, связанных с развитием толерант-

ности у учащихся старшей школы (все — на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук). Использовались диссертационные рабо-
ты, упомянутые на сайте Российской государственной библиотеки среди 
первых 100 результатов, представленных системой в ответ на запрос «то-
лерантность старшеклассников» (дата обращения — 28.01.2017). Работы 
посвящены развитию различных видов толерантности: общей, этнокуль-
турной, гендерной, коммуникативной (внешней, проявляющейся на пове-
денческом уровне). Ни в одной из них не изучается отношение к юношам 
и девушкам с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Следует от-
метить, что это оказалось характерным и для диссертаций, посвящённых 
развитию толерантности у учащихся основной школы [Развитие толерант-
ности …, 2017]. Такая ситуация может вызвать удивление — особенно 
учитывая тот факт, что отечественное инклюзивное образование сосредо-
точено именно на учащихся с инвалидностью. Однако не исключено, что 
причины довольно просты и вполне разумны. Вероятно, сейчас, в начале 
пути, важнее обучить толерантности самих учителей, что и находит отра-
жение во многих диссертациях о проблемах «особых» школьников. Кроме 
того, нужно оснастить все школы необходимым оборудованием (пандуса-
ми, «брайлевскими досками» и так далее). Возможно, воспитание терпи-
мости к ребятам с ОВЗ у их здоровых одноклассников — это следующий 
этап, для которого пока нет достаточных условий.

3. Педагогические приёмы, способствующие развитию  
толерантности у учащихся старшей школы

Авторы рассмотренных диссертаций предлагают развивать терпи-
мость учащихся с помощью проблемных дискуссий. Таким образом, как 
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и в случае с учащимися основной школы, во главу угла ставится диало-
гический подход. Поскольку его общая эффективность давно доказана, 
мы сосредоточимся на описании и анализе конкретных методических при-
ёмов.

Н. А. Шишкина использовала на классных часах такие методы, как 
«создание проблемной ситуации», «акцент на лучшее», «эстафета», «срав-
нение». Например, учащимся предлагались тексты, в которых описывались 
различные коммуникативные трудности и способы их преодоления [Шиш-
кина, 2011, с. 122—123]. Нужно было действовать следующим образом: 
прочитать текст, понять, о какой конкретной трудности идёт речь; опреде-
лить более общую проблему, предложить варианты её решения. На одном 
из уроков старшеклассников учили вести себя толерантно в конфликтной 
ситуации, при этом не унижаясь, сохраняя собственное достоинство. Учи-
тель предлагал кому-нибудь из учащихся вспомнить и описать случай, 
в котором с ним или его знакомым поступили несправедливо. Участник 
вживался в роль «потерпевшего» и пытался наладить со своим обидчи-
ком конструктивный диалог. Например, мать отругала сына за то, что он не 
выполнил её задание, причём конфликт произошёл в присутствии его 
школьных друзей. Старшеклассники предложили следующий алгоритм 
действий: (1) точно и конкретно описать маме то, что тебя не устраивает 
(«Когда ты накричала на меня при ребятах…»); (2) рассказать о своих от-
рицательных эмоциях, вызванных её поведением («…я почувствовал себя 
неудобно…»); (3) попросить маму вести себя иначе, не ругать тебя при 
друзьях; (4) сказать ей, как в таком случае изменится твоё собственное по-
ведение («…тогда я буду прислушиваться к твоим замечаниям»).

Класс пришёл к выводу, что управление конфликтом — это прежде 
всего управление эмоциональным состоянием. Стало ясно, что доброжела-
тельный и довольный жизнью человек более склонен к толерантному по-
ведению. Это согласуется с точкой зрения многих современных исследова-
телей, включая авторов данной статьи. Однако нам хотелось бы отметить, 
что предложенный ребятами алгоритм может и не сработать, поскольку 
сам метод «переговоры» не является коммуникативной панацеей. Насто-
ящий диалог — это совместное творчество, результат обоюдных усилий. 
Обидчик же, вероятно, не захочет их прилагать — из-за лени, равнодушия, 
небольшого ума или определённых этико-психологических установок. 
Этого можно ожидать и от матерей. Даже осознав свою ошибку, некоторые 
из них станут избегать конструктивной беседы, руководствуясь принци-
пом «Мать всегда права». А кого-то отпугнёт мысль о том, что от таких 
бесед ребёнок может избаловаться, «сесть на шею». Но попытаться по-


