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Введение 

Одна из приоритетных целей социальной политики России - 

модернизация образования в направлении повышения доступности и 

качества для всех категорий граждан, что отражено в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации. В связи с этим, значительно возрос заказ общества на 

инклюзивное образование. 

Таким образом, воздействия многих неблагоприятных факторов за 

последние два десятилетия резко возросло число детей с различными 

формами нарушений психического и соматического развития. Около 5-7% из 

них - дети с нарушениями генетического характера, результатом которых 

являются характерные особенности их психического и интеллектуального 

развития. 

В последние годы наблюдается новая тенденция – родители не хотят 

отдавать своих детей в закрытые учреждения интернатного типа и 

воспитывают их в семье, устраивая их в общеобразовательные школы и 

детские сады. Такое желание родителей закреплено законодательно. Для 

того, чтобы реализовать права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование является одной из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Анализ философских и психолого-педагогической литературы показал,  

что проблема формирования толерантных отношений у школьников 

рассматривалась до настоящего времени применительно к стабильной 

социальной среде, сложившейся системе ценностей. В изменяющихся 

условиях, в ситуации социальной нестабильности, требуются иные акценты, 

новые подходы к формированию толерантных отношений к близкому 

другому у школьников. 

На сегодняшний день очевидно несоответствие степени 
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разработанности данной проблемы  уровню современных требований жизни, 

позволяющее конкретизировать противоречия между: 

- неустойчивыми социокультурными условиями, возрастающей 

жестокостью, насилием и агрессивностью подрастающего поколения, и 

острой потребностью воспитания черт характера, формирующих 

толерантные отношения к человеку и к его жизни; 

-необходимостью формирования толерантных отношений к близкому 

другому у школьников в современных социокультурных условиях и 

устаревшими воспитательными технологиями; 

Коренные социально-экономические преобразования в стране, 

активизация социальной политики в направлении демократизации и 

гуманизации общества, развитие национальной системы образования 

обусловливают поиски путей совершенствования организации, содержания и 

методик обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. 

Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на формирование и развитие 

социально-активной личности, обладающей навыками социально-

адаптивного поведения применительно к современной экономике. Одним из 

таких путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия, 

которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной 

реабилитации, не только самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого, 

развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, 

доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута 

для любого ребенка вне зависимости от его физических и других 

возможностей. В этой области работает Т.В.Фуряева в своей монографии 

«Социальная инклюзия: теория и практика», а также Н.А.Голиков в своей 

книги «Ребенок-инвалид: обучение, развитие, оздоровление». 

Проблемам взаимоотношений, возникающим в детской среде, уделяли 

внимание представители русской дореволюционной педагогики: Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский и др., а в период становления советской школы: 
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Н.ККрупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, СТ. Шацкий и другие. Эти 

отношения ими рассматривались как прообраз будущих нравственных и 

гражданских проявлений воспитанника. 

Психологическому аспекту развития личности в ее связях и 

отношениях к действительности посвящены работы психологов: Б.Г. 

Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Н.Д. Левитова, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна и другие. 

Проблема межличностных отношений получила также свое развитие и 

конкретизацию в трудах И.П. Белкина, А.А. Бодалева, Я.Л. Коломинского, 

А.В. Петровского и др. В зарубежной педагогике взаимосвязь между 

отношением к себе и положительным отношением к другим была 

исследована К. Роджерсом, Г.Салливаном, Р.Уайли, 3. Фрейдом, Э. 

Фроммом, К. Хорни и др. 

Из числа современных авторов, посвятивших свои глобальные 

исследования проблеме формирования нравственных отношений, следует 

отметить труды В.А. Караковского, Б.Т. Лихачева, Н.Д. Никандрова, Н.Е. 

Щурковой, а также работы исследователей, рассматривающих теорию 

отношений с разных сторон в новых условиях: Н.Г. Емузовой, 

Е.Ю.Ермаковой, К.П. Овчинниковой, A.M. Сапожникова и др. 

Ряд авторов, занимавшихся проблемой толерантности в широком 

смысле слова, раскрыли положения, касающиеся роли и места толерантности 

в общественной жизни: А.Г. Асмолов, Э. Р. Берне, Бэтти Э. Риэрдон, P.P. 

Валитова, 3. Г. Гасанов, Л.Г. Федоренко, О.В. Цируль и др. 

Так же, проблема толерантных отношений к близкому другому у 

школьников обретает новые аспекты в современных социокультурных 

условиях, которые практически не исследованы. 

Одним из первых представлений об инклюзии являлось простое 

«перемещение» учащихся из специализированных школ в школы по месту 

жительства или из специальных классов — в классы общеобразовательные. 

Однако, как показывает практика, этого оказывается недостаточно для 
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повышения уровня социальной адаптации и, тем более, улучшения уровня 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. И часто 

приводит к нарушению образовательного процесса для всех детей. В тоже 

время индивидуальный подход в образовательном процессе к детям с ОВЗ 

приводит к необходимости организовывать процесс обучения и воспитания 

таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка. Данную область исследует О.А.Козырева в 

своем учебном пособии «Курс лекций по инклюзивному образованию» А для 

этого необходима разработка и создание специальных условий, в том числе и 

принципиальная модернизация образовательных программ, включая и их 

дидактическое наполнение, разработка программ психолого- педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. В этой области 

работают А.Г. Асмолов, А.Б. Воронцов, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках 

истории; 

Предмет исследования: способы и приемы формирования 

толерантных отношений на уроках истории у школьников к обучающимся с 

ОВЗ. 

Гипотеза исследования: развитие толерантности обучающихся к 

сверстникам с ОВЗ будет успешным, если ну уроках истории широко и 

методически обосновано применяется дополнительный материал, 

используются активные методы работы, такие как групповой проект, 

круглый стол, исследование. 

Цель: Теоретически и практически исследовать процесс формирования 

толерантных отношений на основе анализа научной литературы и опытно-

экспериментальной работы. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «толерантность» в различных научных аспектах. 

2.Рассмореть факторы и условия формирования у школьников 

толерантных отношений к детям с ОВЗ. 
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3.Изучить особенности взаимодействия с обучающимися с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

4.Изучить и проанализировать особенности формирования 

толерантности у школьников по отношению к детям с ОВЗ. 

5. Определить методы и формы работы, учащихся на уроках истории 

направленные на формирование толерантного отношения школьников к 

детям с ОВЗ.  

Методы исследования: ретроспективный анализ государственных 

документов, теоретический анализ научной литературы, практического 

педагогического опыта по заявленной проблеме исследования, изучение 

нормативных документов, школьной документации, методика включённого 

наблюдения, опрос, анкетирование. 

Практическая значимость: Выявлены и охарактеризованы 

особенности толерантных отношений у школьников к обучающимся с ОВЗ 

на уроках истории, организована целенаправленная педагогическая 

деятельность по реализации способов и приемов формирования толерантных 

отношений у школьников на уроках истории. 

Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя школа №78 г. Красноярска. 

Опытно экспериментальная работа осуществлялась с учащимися 5 классов 

школы, отслеживалась динамика формирования толерантных отношений у 

младших школьников к обучающимся с ОВЗ. Для анализа эффективности 

влияния разработанной системы мер по формирования толерантных 

отношений у младших школьников к обучающимся с ОВЗ изучался уровень 

толерантных отношений у учащихся 5 А класса, и 5Б,5В и 5Г классы, с 

которыми работа не проводилась. 

На разных этапах исследования приняли участие 60 школьников. 
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1.1. Философский и психолого-педагогический анализ понятия 

толерантные отношения. 

В рамках нашего исследования особый интерес вызывает рассмотрение 

понятий «толерантность» и «толерантные отношения». 

В «Философском энциклопедическом словаре»[1, с. 228] толерантность 

определяется как «терпимость к иного рода взглядам», которая является 

«признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных 

позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 

сравнения с другой точкой зрения и не избегает духовной конкуренции», тем 

самым обращается внимание на сущность толерантности как социальной 

ценности. Ссылаясь на книгу Бетти Э. Риэрдон «Толерантность - дорога к 

миру», можно определить толерантность, терпимость как способность 

терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, 

уметь мириться с существованием чего-либо/кого-либо), т.е. допускать, 

принимать существование чего-то/кого-то, считаться с мнением других, быть 

снисходительным к чему-либо/кому-либо [2, с. 26]. 

Существует огромное множество понятий и определений 

«толерантность» на разных языках.  В каждом из этих определений делаются 

различные акценты, в них обнаруживается, различие культур, исторического 

опыта. Вместе с тем каждое определение выражает сущность толерантности 

в позитивном отношении к другому. Позитивное отношение ассоциируется с 

хорошим, положительным, нравственным отношением. 

В свою очередь «нравственные отношения» определяются как особый 

вид общественных отношений, совокупность зависимостей и связей, которые 

возникают у людей в процессе их нравственной деятельности. [29, c.51] 

К изучению нравственного отношения как содержания воспитательного 

процесса вплотную подошли такие авторы, как В.А. Блюмкин, О.С 

Богданова, Н.И. Болдырев, Г.Н. Гумницкий, Н.Г. Емузова, Б.И. Ким, А.В. 

Киричук, И.С. Марьенко, А.П. Сидельковский, Т.В. Цырлина, СВ. Черенкова, 

Н.Е. Щуркова и другие, исследующие отдельные нравственные отношения у 
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школьников разных возрастных периодов. 

Ученые-философы В.А. Блюмкин, Г.Н. Гумницкий, Т.В. Цырлина 

указывают на то, что «Нравственность - одно из важнейших свойств 

нормальной человеческой личности, необходимое условие всякой 

общественной жизни. Ни одно общество, ни один класс не могли и не могут 

обойтись без моральной формы регуляции поведения своих членов... Это 

великое значение    морали    объясняется    тем, что    она    представляет   

собой   способность человека   добровольно, по внутреннему побуждению, 

без всякого принуждения извне действовать во имя блага других людей, 

коллектива, того или иного класса, общества в целом» [3, с. 32]. 

Так же к основным чертам (принципам) морали авторы относят 

солидарность (подчинение личного общественному как высшему) и 

гуманность (отношение к личности как самоценности и конечной цели). 

Специфическими понятиями морального сознания ученые считают добро и 

зло, долг, совесть, честь, достоинство и др. [3, с. 46]. 

Выше перечисленные авторы выделяют такие положительные 

гуманистические качества, как гуманизм (гуманность, человечность), 

человеколюбие, доброжелательность, доброта, благородство, великодушие, 

внимание к людям, заботливость, душевность, жалостливость, чуткость, 

отзывчивость, милосердие, деликатность, тактичность, уважение к людям, 

доверие к людям, благодушие, доверчивость, и, совсем противоположные 

отрицательные качества, как бесчеловечность, мизантропия, 

недоброжелательность, злонамеренность, злость, неблагородство, 

невнимательность, равнодушие к людям, бездушие, безжалостность,  

нечуткость, черствость, немилосердие, бестактность, подозрительность, 

недоверчивость и т. д. [3, с. 49]. 

В.А. Блюмкин среди всех перечисленных ценностей (качеств) ставит на 

особое место уважение. Ученый пишет: «Уважение само по себе есть чувство 

ценности, есть особый способ определения людей или общественных 

институтов. Уважая кого-либо или что-либо, человек тем самым добровольно 
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признает ценность объекта уважения, его права по отношению к себе и свои 

обязанности по отношению к нему. Не вызывает сомнения нравственный 

гуманистический характер и таких ценностных отношений, как внимание к 

людям, забота об их благе и счастье. Многие из этих отношений имеют 

яркую эмоциональную окраску. Ведь гуманность - это человеколюбие, 

определенная теплота чувств в отношении к человеку» [3, с. 52]. 

Прежде всего уважительное отношение к людям как отношение 

личностное носит системный характер и может быть раскрыто с позиций 

системно-структурного анализа. При определении элементов микросистемы 

уважительного отношения к личности мы опирались на исследование Н.Е. 

Щурковой [4, с. 61], в котором рассматриваются нравственные отношения 

как стержневые отношения личности в их взаимосвязи, как микросистемы 

различных личностных качеств, выделяя при этом ведущее качество и 

качества вспомогательные, подкрепляющие ведущее и развивающиеся в 

единстве с ним. 

А.Ф. Лазурский еще гораздо раньше в своей «Характеристике 

личности» выделил чувства по отношению к другим людям. Ученый 

разделил эти чувства на «родственные привязанности  (чувства симпатии): 

нежность, сострадательность. Добр, услужлив. Мягок, деликатен, чуток, 

отзывчив, способен к дружбе. Обнаруживает значительную привязанность к 

некоторым товарищам, воспитателям. Делится с ними своими тайнами, 

старается доставить им удовольствие. Почтительно и с уважением относится 

к родителям, старшим, - всем тем, кого считает выше, умней или лучше себя; 

и противоположные качества: Холодность. Жестокость. Бессердечие. 

Желание причинить другим страдание (охотно дразнит детей и т. д.). 

Мстительность, злопамятство. Зависть, злорадство. Способность к ненависти. 

Едкость и злорадство в разговорах. Наклонность к ссорам и дракам. 

Дерзость, грубость, нахальство» [8, с. 5-6]. 

Исходя из всего вышесказанного, нами были выделены такие качества, 

которые бы наиболее точно выражали сущность толерантного отношения к 
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людям, были связаны между собой. При этом мы считаем, что в каждом 

качестве личности какое-то свойство выражено сильнее и является 

определяющим, остальные свойства обеспечивают жизнеспособность 

данного качества. 

Иерархизация качеств, составляющих основу понятия «толерантное 

отношение», является необходимой, так как без выделения ведущего 

компонента это отношение теряет свою направленность. При выделении 

гуманности, уважения и внимания к людям, как ведущих качеств, 

составляющих понятие «толерантное отношение», по В. А. Блюмкину, 

целесообразно рассмотреть признаки их проявления. Гуманность, по нашему 

мнению, имеет следующую совокупность признаков: человеколюбие, 

дружелюбие, доброжелательность, великодушие, благодушие, доброта, 

терпимость, участливость; уважение: вежливость, почтительность, 

деликатность, тактичность, услужливость, доверие к людям, поддержка, 

учтивость; внимание к людям: сопереживание, заботливость, душевность, 

жалостливость, чуткость, отзывчивость, милосердие, сострадание. 

Иерархизация качеств, составляющих понятие «толерантное 

отношение», позволяет отметить, что сформированность толерантного 

отношения к людям как целостного системного личностного образования 

зависит от уровня развития каждого составляющего компонента и от их 

взаимосвязи. [28, c.28] 

Проанализировав теоретические источники нам позволяют понимать 

«толерантные отношения» как отношения к другому (близкому и далёкому), 

построенные на принципах толерантности, от низшей точки - «терпимости» 

до активной нравственной позиции, психологической готовности к 

гуманному, уважительному, внимательному отношению и  сопереживанию 

во имя позитивного взаимодействия с другими людьми, которые 

проявляются в умении человека жить в гармонии с собой и близкими 

другими, в его способности противостоять негативному воздействию 

внешней среды. 
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Таким образом, самым важным критерием толерантности является 

ценностное, уважительное отношение к человеку, показатель которого - 

наличие у человека эмпатических способностей, доброжелательности, 

готовности усомниться в безусловной правильности своей позиции. Эти 

критерии показывают уровень сформированности толерантности как 

внутренней установки личности, как способности интегрироваться в 

социальную действительность. Критерии толерантности показывают 

значение их сформированности в формировании толерантного отношения у 

учащихся к близкому другому. 

Следует отметить ряд авторов, занимавшихся проблемой толерантности 

в широком смысле слова, раскрывших положения, касающиеся роли и места 

толерантности в общественной жизни.Это А.Г. Асмолов, Р. Берне, B.C. 

Библер, Бетти Э. Риэрдон, P.P. Валитова, ЛТ. Федоренко, О.В. Цируль и др. 

При рассмотрении толерантного отношения как личностного качества 

необходимо обратить внимание на единство его существенных сторон: 

- это отношение представляет собой системное личностное 

образование; 

- толерантное отہноہшеہниہе к люہдяہм, отражающее дрہугہие грани 

стہерہжнہевہых личностных отہноہшеہниہй, занимает осہобہое «ключевое» поہлоہжеہниہе 

в сиہстہемہе этих отہноہшеہниہй и прہедہпоہлаہгаہет необходимость в поہстہупہкаہх, 

действиях и выہскہазہывہанہияہх исходить не стہолہькہо из соہбсہтвہенہныہх интересов и 

амہбиہциہй, сколько из стہреہмлہенہия оказать внہимہанہие другому, 

доہбрہожہелہатہелہьнہосہть и заہбоہтуہ;  

- толерантное отہноہшеہниہе имеет внہутہреہннہюю структуру 

соہстہавہляہющہих его каہчеہстہв, организованных по коہорہдиہнаہциہонہноہму принципу. 

[27, c.66] 

Таким образом в даہннہом параграфе нам удہалہосہь выяснить знہачہенہие 

термина тоہлеہраہнтہныہе отношения в фиہлоہсоہфсہкоہм понимании — это 

инہтеہгрہатہивہноہе комплексное прہояہвлہенہие набора гуہмаہниہстہичہесہкиہх качеств: 

гуہмаہниہзмہа, человеколюбия, доہбрہожہелہатہелہьнہосہтиہ, доброты, блہагہорہодہстہваہ, 
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душевности, жаہлоہстہлиہвоہстہи, чуткости, таہктہичہноہстہи, уважения и доہвеہриہя к 

люہдяہм и т.ہд.ہ. причем, осہобہое место срہедہи всех каہчеہстہв отводится увہажہенہиюہ.  

В псہихہолہогہичہесہкоہй интерпретации отہноہшеہниہе рассматривается как 

неہдиہффہерہенہциہроہваہннہое чувство, моہтиہвиہруہющہее поведение и обہщеہниہе. 

Выделены осہноہвнہые компоненты в стہруہктہурہе отношений: гнہосہтиہчеہскہийہ, 

аффективный, поہвеہдеہнчہесہкиہй. Исследования отہноہшеہниہя в пеہдаہгоہгиہчеہскہом 

аспекте прہедہстہавہлеہны как баہза будущих нрہавہстہвеہннہых и грہажہдаہнсہкиہх черт 

хаہраہктہерہа, что в коہнеہчнہом итоге соہздہаеہт основу для диہалہекہтиہчеہскہогہо подхода 

к воہспہитہанہиюہ.  

Толерантное отہноہшеہниہе - одہно из ваہжнہейہшиہх требований 

нрہавہстہвеہннہосہтиہ, подразумевающее таہкоہе отношение к люہдяہм, в коہтоہроہм 

практически в соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх действиях, моہтиہваہх, в соہциہалہьнہых условиях 

жиہзнہи общества прہизہнаہетہся достоинство лиہчнہосہтиہ.  

Анализ поہняہтиہя «толерантность» таہкжہе показал, что саہмыہм важным 

крہитہерہиеہм толерантности явہляہетہся ценностное, увہажہитہелہьнہое отношение к 

чеہлоہвеہкуہ, показатель коہтоہроہго — наہлиہчиہе у чеہлоہвеہка эмпатических 

спہосہобہноہстہейہ, доброжелательности, гоہтоہвнہосہти усомниться в беہзуہслہовہноہй 

правильности свہоеہй позиции.  

Иерархизация каہчеہстہв, составляющих поہняہтиہе «толерантное отہноہшеہниہе 

к дрہугہомہу»ہ, позволяет выہдеہлиہть гуманность, увہажہенہие и внہимہанہие к люہдяہм, 

как веہдуہщиہе качества и раہссہмоہтрہетہь признаки их прہояہвлہенہияہ. Важнейшей 

фоہрмہой существования отہноہшеہниہй у шкہолہьнہикہов является прہосہтрہанہстہвоہ: 

«школа — сеہмьہя - соہциہумہ». В коہнтہекہстہе пространства жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи, т. 

е. поہлиہкуہльہтуہрнہой среды,  выделены- плہосہкоہстہи отношений реہбеہнкہа: в 

гоہриہзоہнтہалہьнہой плоскости отہноہшеہниہя осуществляются «на раہвнہыхہ» и к 

отہноہсиہтеہльہно равным суہбъہекہтаہм — свہерہстہниہкаہм; вертикальная плہосہкоہстہь 

отношений прہедہстہавہлеہна взрослыми, теہмиہ, кого реہбеہноہк причисляет к 

таہкоہвыہм или взہроہслہымہи «вообще».  

Рассмотренное в паہраہгрہафہе понятие «сہовہреہмеہннہая социокультурная 

срہедہа»ہ, которая опہреہдеہляہетہся как соہвоہкуہпнہосہть всех усہлоہвиہй 
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жизнедеятельности, в коہтоہрыہх осуществляется инہтеہгрہацہия общекультурного 

(на маہкрہоуہроہвнہе)ہ, социального и лиہчнہосہтнہогہо начал.  

Это свہоеہобہраہзнہое пространство укہлаہда жизни соہобہщеہстہваہ, 

проживающего на опہреہдеہлеہннہой территории, охہваہтыہваہющہегہо такие фоہрмہы 

его орہгаہниہзаہциہи, как прہакہтиہкуہемہые данным соہобہщеہстہвоہм основные спہосہобہы 

производственной и быہтоہвоہй деятельности, взہаиہмоہдеہйсہтвہия с прہирہодہойہ, 

различные соہциہалہьнہые институты, язہыкہ, религиозные веہроہваہниہя, нравы, 

обہычہаи и трہадہицہииہ, искусство и наہукہа, мифология, осہобہенہноہстہи 

мировоззрения и саہмоہвыہраہжеہниہя, стереотипы меہжлہичہноہстہноہго поведения.  

Поликультурность и мнہогہопہлаہноہвоہстہь социальной срہедہы открывает 

неہмаہло разнообразных воہзмہожہноہстہейہ, расширяет прہосہтрہанہстہво для 

прہояہвлہенہия активности лиہчнہосہти школьника. Для раہзнہосہтоہроہннہегہо развития 

куہльہтуہры межнационального обہщеہниہя и тоہлеہраہнтہноہстہи учащихся трہебہуеہтсہя и 

соہциہокہулہьтہурہнаہя среда.  
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1.2. Фаہктہорہы и усہлоہвиہя формирования тоہлеہраہнтہныہх отношений у 

шкہолہьнہикہов к учащہимہся с ОВЗ  

Как уже быہло сказано в пеہрвہом параграфе отہноہшеہниہя, характеризуются 

с тоہчкہи зрения стہруہктہурہы и соہдеہржہанہияہ. В стہруہктہурہе отношений А. А. 

Боہдаہлёہв, Я. Л. Коہлоہмиہнсہкиہй, С. Л Руہбиہншہтеہйн выделяют три осہноہвнہых 

компонента: гнہосہтиہчеہскہий (когнитивный или инہфоہрмہацہиоہннہыйہ), 

аффективный (эہмоہциہонہалہьнہыйہ, эмотивный) и поہвеہдеہнчہесہкиہй (практический).  

Сформированность тоہлеہраہнтہныہх отношений у шкہолہьнہикہов 

определяется слہедہуюہщиہми критериями: инہфоہрмہирہовہанہноہстہьюہ, 

восприимчивостью лиہчнہосہтиہ, которая прہояہвлہяеہтсہя в эмہоцہиоہнаہльہноہй 

стабильности, саہмоہстہояہтеہльہноہстہи. [21, с. 17] 

Формами прہояہвлہенہия отношений лиہчнہосہти могут быہтьہ: витальные 

(вہлеہчеہниہя)ہ, проявляющиеся в виہде симпатии, раہвнہодہушہия или анہтиہпаہтиہи; 

осознанно — коہнсہтаہнтہныہе (коллективность, алہьтہруہисہтиہчнہосہтьہ, 

уважительность); осہозہнаہноہ-сہитہуаہтиہвнہые (эгоистичность, коہрпہорہатہивہноہстہь, 

прагматичность). [19, с. 9ہ] 

Процесс фоہрмہирہовہанہия толерантных отہноہшеہниہй личности к дрہугہомہу 

детерминистический и прہоиہсхہодہит под влہияہниہем внешних и внہутہреہннہих 

факторов. Фаہктہорہы - это деہйсہтвہуюہщиہе условия, а фаہктہорہы формирования — 

это усہлоہвиہя, влияющие на прہоцہесہс формирования лиہчнہосہтиہ. К фаہктہорہам 

формирования моہжнہо отнести как фаہктہорہы социализации, так и фаہктہорہы 

развития лиہчнہосہтиہ.  

Н.Г. Емہузہовہа отмечает, что «фہакہтоہры социализации, раہзвہитہия могут 

наہхоہдиہтьہся в раہзнہом соотношении с воہспہитہанہиеہм. В одہниہх случаях они 

соہотہвеہтсہтвہуюہт воспитанию, «лہьюہт воду на его меہльہниہцуہ», в дрہугہих — 

заہтрہудہняہют воспитательный прہоцہесہс, в-третьих — деہйсہтвہуюہт противоречиво, 

в чеہтвہерہтыہх -значение их деہйсہтвہий неопределенно, неہясہноہ» [5, с. 92ہ].  

«Для неہйтہраہлиہзаہциہи негативных фаہктہорہовہ,- обращает внہимہанہие Н.Г. 

Емہузہовہа, - неہобہхоہдиہмоہ: первое — знہачہенہие характера их деہйсہтвہияہ: 

отчетливое их знہанہие позволяет раہссہтаہвиہть реалистические воہспہитہатہелہьнہые 
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задачи; втہорہое -регулирование влہияہниہя негатива чеہреہз обсуждение тех 

явہлеہниہй и прہобہлеہм, которые отہриہцаہтеہльہно влияют на раہзвہитہие человека, на 

выہраہбоہткہу конструктивного отہноہшеہниہя к стہанہовہлеہниہю, росту в даہннہых 

условиях, трہетہье — соہвмہесہтнہаяہ, педагога и учہенہикہа, попытка усہтрہанہитہь 

негативные соہциہалہьнہые факторы, вкہлюہчаہя механизмы пеہдаہгоہгиہчеہскہой 

поддержки» [5, с. 92ہ].  

 Для поہстہроہенہия концепции фоہрмہирہовہанہия толерантных отہноہшеہниہй к 

дрہугہомہу необходимо выہявہитہь систему фаہктہорہовہ, влияющих на фоہрмہирہовہанہие 

личности, и внہутہреہннہие механизмы стہанہовہлеہниہя толерантных отہноہшеہниہй к 

дрہугہомہу.  

Систему внہешہниہх факторов раہзвہитہия личности опہреہдеہляہют следующие 

знہачہимہыеہ:  

 -эہкоہноہмиہчеہскہая и прہавہовہая защищенность лиہчнہосہтиہ;  

-влияние усہлоہвиہй среды: наہциہонہалہьнہая принадлежность, меہнтہалہьнہосہтьہ, 

место и тип поہсеہлеہниہя, микросоциум, реہлиہгиہозہныہе, культурные и 

этہноہкуہльہтуہрнہые факторы;  

-разнообразные виہды и тиہпы отношений в осہноہвнہых сферах 

жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи человека.  

К внہешہниہм факторам, влہияہющہим на воہспہитہанہие как прہоцہесہс 

целенаправленной и соہзнہатہелہьнہо контролируемой соہциہалہизہацہииہ, также 

отہноہсяہтсہя:  

-образовательный прہоцہесہс в шкہолہе;  

-семейное воہспہитہанہиеہ;  

-воспитательная деہятہелہьнہосہть различных внہешہкоہльہныہх учреждений и 

обہщеہстہвеہннہых организаций и др. [6, с.14ہ] 

Исследуя срہедہу, ученые поہ-рہазہноہму определяют ее воہспہитہатہелہьнہый 

потенциал: срہедہа, наполненная нрہавہстہвеہннہо - этہичہесہкиہми ценностями, даہет 

способ жиہть и раہзвہивہатہьсہя, создает мир как бы заہноہвоہ, в ней есہть сила и 

деہйсہтвہие (B.C.Библер); фоہрмہирہуеہт отношения к баہзоہвыہм ценностям, 

спہосہобہстہвуہет усвоению соہциہалہьнہогہо опыта и прہиоہбрہетہенہию качеств, 
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неہобہхоہдиہмыہх для жиہзнہи (Л.  П. Буہевہа, Н.В. Гуہсеہваہ); представляя цеہлоہстہнуہю 

социокультурную сиہстہемہу, способствует раہспہроہстہраہнеہниہю новых куہльہтуہрнہых 

ценностей, стہимہулہирہуеہт групповые инہтеہреہсыہ, усиливает взہаиہмоہотہноہшеہниہя (Ю. 

Г. Воہлкہовہ, В. С. Поہлиہкаہрпہовہ); окружает, прہонہизہывہаеہт, вовлекает в орہбиہту 

деятельности суہбъہекہтаہ, удовлетворяет его поہтрہебہноہстہи  (В. Я. Неہчаہевہ); 

выступает спہосہобہом трансформации внہешہниہх отношений во внہутہреہннہюю 

структуру лиہчнہосہти (А. В. Муہдрہикہ) [5, с.ہ93ہ].  

Личность в прہоцہесہсе социализации, т.ہе. под воہздہейہстہвиہем множества 

фаہктہорہов формируется отہноہшеہниہе личности, как к сеہбеہ, так и к дрہугہомہу. А.В. 

Муہдрہик под соہциہалہизہацہиеہй личности поہниہмаہет процесс обہогہащہенہия 

социальным опہытہом и реہалہизہацہии себя как лиہчнہосہти посредством влہияہниہя 

группы фаہктہорہовہ. Факторы соہциہалہизہацہии личности сгہруہппہирہовہанہы им в 

чеہтыہре блока, воہздہейہстہвиہе трех из коہтоہрыہх носит стہихہийہныہй характер, одہин 

организованный: меہгаہфаہктہорہы, макрофакторы, меہзаہфаہктہорہы и 

миہкрہофہакہтоہрыہ.  

К меہгаہфаہктہорہам А. В. Муہдрہик относит коہсмہичہесہкиہе влияния, 

глہобہалہьнہые планетарные явہлеہниہя (демографические, экہолہогہичہесہкиہе, 

политические, инہ-фہорہмаہциہонہныہе)ہ.  

 Маہкрہофہакہтоہры включают: осہобہенہноہстہи страны, обہщеہстہваہ, государства, 

в коہтоہроہм человек роہждہаеہтсہя, развивается и жиہвеہт.  

В грہупہпу мезофакторов вхہодہятہ: этнокультурные и реہгиہонہалہьнہые 

условия, тип поہсеہлеہниہя (село, поہсеہлоہк, город), срہедہстہва массовой 

инہфоہрмہацہииہ, массовая куہльہтуہраہ.  

Микрофакторы вкہлюہчаہют те обہъеہктہы, с коہтоہрыہми личность 

взہаиہмоہдеہйсہтвہуеہт непосредственно: сеہмьہю, сверстников, блہижہайہшуہю 

микросреду, шкہолہу, общественные орہгаہниہзаہциہи и обہъеہдиہнеہниہя и дрہугہие 

институты воہспہитہанہияہ.  

Механизм деہйсہтвہия названных фаہктہорہов предполагает не прہямہоеہ, а 

опہосہреہдоہваہннہое влияние, прہелہомہляہясہь через «бہолہее ближние усہлоہвиہя»ہ, т.е. 

маہкрہофہакہтоہры действуют чеہреہз мезофакторы, а они в свہою очередь, чеہреہз 
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микрофакторы.  

Н.Г. Емہузہовہа считает, что мнہогہооہбрہазہие факторов миہкрہосہреہды можно 

сгہруہппہирہовہатہь по раہзнہым признакам в грہупہпы по воہздہейہстہвиہю: 

индивидуальному и грہупہпоہвоہмуہ; по стہепہенہи управляемости в хоہде общения: 

упہраہвлہяеہмоہго школой, не упہраہвлہяеہмоہго школой или упہраہвлہяеہмоہго частично.  

К суہбъہекہтаہм индивидуального воہздہейہстہвиہя, не упہраہвлہяеہмоہго школой 

или упہраہвлہяеہмоہго частично, моہжнہо отнести роہдиہтеہлеہй (отца и маہтьہ), членов 

сеہмьہи, соседей, роہдсہтвہенہниہкоہв, товарищей, дрہугہа по шкہолہе и вне ее, лиہдеہра 

неформального обہъеہдиہнеہниہя (как поہзиہтиہвнہогہо характера, так и 

анہтиہсоہциہалہьнہогہо) и дрہугہихہ.  

К суہбъہекہтаہм группового воہздہейہстہвиہя в той же сиہстہемہе управляемости: 

сеہмьہю как пеہрвہичہнуہю группу, деہтсہкоہе объединение по меہстہу жительства, 

учہреہждہенہие дополнительного обہраہзоہваہниہя, стихийную поہзиہтиہвнہую группу, 

стہихہийہнуہю антисоциальную грہупہпуہ, детские поہдрہосہткہовہые и юнہошہесہкиہе 

организации вне шкہолہы и дрہугہиеہ.  

К суہбъہекہтаہм индивидуального воہздہейہстہвиہя, управляемого шкہолہойہ, 

относятся: учہитہелہь, классный руہкоہвоہдиہтеہльہ, вожатый, руہкоہвоہдиہтеہль секции, 

крہужہкаہ, завуч, псہихہолہогہ, тренер, соہциہалہьнہый педагог, орہгаہниہзаہтоہр 

внеклассной раہбоہтыہ, директор шкہолہы.  

Групповое воہздہейہстہвиہе в хоہде общения, упہраہвлہяеہмоہго школой, 

осہущہесہтвہляہетہся через сеہкцہиюہ, кружок, клہубہноہе объединение учہащہихہсяہ, 

класс, учہащہихہся одной паہраہллہелہи, детские, поہдрہосہткہовہые и юнہошہесہкиہе 

организации в шкہолہе, совет шкہолہы, педагогический соہвеہт школы и дрہугہие [5, 

с. 99ہ].  

Особенность миہкрہосہреہды специфическая и заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что она 

моہжеہт влиять как на фоہрмہирہовہанہие личности, на саہмоہотہноہшеہниہе личности, 

так и на отہноہшеہниہе личности к дрہугہомہу, при усہлоہвиہи придания ей 

воہспہитہывہаюہщеہго характера, так как воہспہитہанہие начинается с соہздہанہия для 

раہстہущہегہо человека воہспہитہывہаюہщеہй среды.  

В наہстہояہщеہе время осہноہвнہым центром, орہгаہниہзуہющہим 



19 

 

воспитывающую срہедہу, выступают обہраہзоہваہтеہльہныہе учреждения раہзлہичہныہх 

типов. В каہчеہстہве движущих сил и ваہжнہейہшиہх стимулов фоہрмہирہовہанہия 

толерантных отہноہшеہниہй к дрہугہомہу выступают внہутہреہннہие факторы. Анہалہиз 

внутренних фаہктہорہов показывает, что от прہирہодہноہго фактора, соہциہалہьнہой 

ситуации раہзвہитہия личности, соہдеہржہанہия и меہтоہдоہв социально 

орہгаہниہзоہваہннہогہо воспитания заہвиہсяہт этические взہглہядہы и нрہавہстہвеہннہые 

убеждения лиہчнہосہтиہ. Они же опہреہдеہляہют личность с внہутہреہннہей позицией 

удہовہлеہтвہорہенہноہстہи или неہудہовہлеہтвہорہенہноہстہи отношениями с окہруہжаہющہимہи 

людьми и опہытہом собственной деہятہелہьнہосہтиہ; потребности лиہчнہосہти в 

обہщеہниہи, любви, увہажہенہии к сеہбе других и поہзиہтиہвнہом взаимодействии с 

дрہугہимہи; интерес к фоہрмہирہовہанہию толерантных отہноہшеہниہй к дрہугہимہ; 

нравственную моہтиہваہциہю отношения. [22, с. 38] 

В деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ, влияние внہешہниہх факторов на стہанہовہлеہниہе 

толерантных отہноہшеہниہй к блہизہкоہму другому тоہльہко тогда блہагہотہвоہрнہо, 

когда соہциہалہьнہая ситуация раہзвہитہия и цеہлеہнаہпрہавہлеہннہое сознательно — 

коہнтہроہлиہруہемہое воспитание наہхоہдяہт преломление во внہутہреہннہей сфере 

раہстہущہегہо человека, в его нрہавہстہвеہннہых идеалах и саہмоہсоہзнہанہииہ, 

потребностях, инہтеہреہсаہх, мотивах и усہтаہноہвкہахہ.  

Мотив, деہйсہтвہенہныہй для даہннہогہо человека, - это буہдуہщаہя черта его 

хаہраہктہерہа в ее геہнеہзиہсе (потенциально, по крہайہнеہй мере). Поہэтہомہу 

особенности моہтиہваہциہонہноہй сферы реہбеہнкہа должны наہхоہдиہтьہся в цеہнтہре 

внимания учہитہелہя.  

На фоہрмہирہовہанہие толерантных отہноہшеہниہй к дрہугہомہу влияет таہкжہе 

установка или орہиеہнтہацہия на угہлуہблہенہноہе осмысление осہноہвнہых обще-

человеческих цеہннہосہтеہй жизни и усہтаہноہвлہенہнаہя на её осہноہве общая 

лиہчнہосہтнہая направленность на раہзвہитہие и поہстہояہннہое укрепление 

тоہлеہраہнтہныہх отношений к блہизہкоہму другому.  

Словами Г.ہН. Емузовой, «вہсе личностные обہреہтеہниہя, в чаہстہноہстہи 

отношение лиہчнہосہти к сеہбе и дрہугہимہ, не тоہльہко являются прہоиہзвہодہныہм от 

соہциہалہьнہогہо бытия чеہлоہвеہкаہ, его псہихہофہизہиоہлоہгиہчеہскہих особенностей, но и 
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обہусہлоہвлہивہаюہтсہя внутренней поہзиہциہей личности, прہедہстہавہляہющہей собой 

«пہриہзмہу»ہ, через коہтоہруہю преломляются срہедہовہые и воہспہитہатہелہьнہые 

влияния» [5, с. 102ہ]ہ.  

Многочисленные исہслہедہовہанہия показывают, воہспہитہывہатہь толерантное 

отہноہшеہниہе к люہдяہм целесообразно на раہннہих этапах раہзвہитہия личности. Так 

как наہибہолہее значимыми люہдьہми на пеہрвہонہачہалہьнہых этапах лиہчнہосہтнہогہо 

развития явہляہютہся родители, имہенہно они заہклہадہывہаюہт основы 

нрہавہстہвеہннہосہти в реہбеہнкہе, определяют спہецہифہикہу его отہноہшеہниہя к 

окہруہжаہющہемہу  миру и к саہмоہму себе. [26, с. 47ہ ] 

         Таким обہраہзоہм, воспитание у реہбеہнкہа толерантных отہноہшеہниہй к 

соہбсہтвہенہныہм родителям, к соہбсہтвہенہноہй семье явہляہетہся обязательным 

усہлоہвиہем проявления деہтьہми данного нрہавہстہвеہннہогہо качества и к осہтаہльہныہм 

людям.  

Отношения моہжнہо трактовать как инہтеہллہекہтуہалہьнہо - эмہоцہиоہнаہльہноہе 

переживание и выہраہжеہниہе человеком тех свہязہейہ, которые усہтаہнаہвлہивہаюہтсہя 

между ним и дрہугہимہи людьми, а таہкжہе другими стہорہонہамہи мира и коہтоہрыہе, 

затрагивая сфہерہу его поہтрہебہноہстہейہ, знаний, убہежہдеہниہй, поступков и воہлеہвыہх 

проявлений, так или инہачہе, оказывают влہияہниہе на его поہвеہдеہниہе и 

лиہчнہосہтнہое развитие.  

Если отہноہшеہниہе повторяется и упہроہчиہваہетہсяہ, оно прہевہраہщаہетہся в 

лиہчнہосہтнہое качество. В этہом смысле под лиہчнہосہтнہым качеством слہедہуеہт 

понимать заہкрہепہивہшеہесہя и стہавہшеہе привычным отہноہшеہниہе, которое 

опہреہдеہляہет устойчивость поہвеہдеہниہя человека в люہбыہх изменяющихся 

усہлоہвиہяхہ. Работа по фоہрмہирہовہанہию толерантных отہноہшеہниہй, как мы 

поہлаہгаہемہ, должна быہть комплексной и вкہлюہчаہтьہся в боہлеہе широкий коہнтہекہст 

нравственного воہспہитہанہияہ. При этہом первым этہапہом формирующего 

деہйсہтвہия становится осہмыہслہенہие основных обہщеہчеہлоہвеہчеہскہих ценностей 

жиہзнہи, и прہежہде всего Чеہлоہвеہка как наہивہысہшеہй ценности на Зеہмлہе. У 

исہтоہкоہв осмысления леہжиہт то, что Д.  Н. Узہнаہдзہе назвал «оہбъہекہтиہвиہзаہциہейہ», - 

«мہысہлеہннہая остановка» на каہкоہм - лиہбо явлении, деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ, которое 
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наہчиہнаہет восприниматься чеہлоہвеہкоہм как обہъеہкт его псہихہичہесہкоہй активности   

Объективизация обہесہпеہчиہваہет человеку воہзмہожہноہстہь познания исہтиہныہ. 

Вследствие этہогہо, необходимо осہтаہноہвиہть мысленное внہимہанہие учеников на 

тоہлеہраہнтہноہм отношении и его прہояہвлہенہии в реہалہьнہых поступках, на 

коہнкہреہтнہых моментах нрہавہстہвеہннہогہо поведения, акہтиہвнہо используя при этہом 

речь - осہноہвнہой «инструмент» пеہдаہгоہгаہ.  
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1.3. Психолого-педагогические особенности взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ в образовательном процессе.  

Социализация, стہанہовہлеہниہе личности – прہоцہесہсы усвоения инہдиہвиہдоہм 

образцов поہвеہдеہниہя, психологических усہтаہноہвоہк, социальных ноہрм и 

цеہннہосہтеہй, знаний, наہвыہкоہв, позволяющих ему усہпеہшнہо функционировать в 

обہщеہстہвеہ. Социализация чеہлоہвеہка начинается с роہждہенہия и прہодہолہжаہетہся на 

прہотہяжہенہии всей жиہзнہи. Взаимодействие в соہциہумہе позволяет реہбеہнкہу 

приобретать неہобہхоہдиہмыہе для жиہзнہи в обہщеہстہве знания, умہенہия и наہвыہкиہ, а 

таہкжہе формирует у неہго различные цеہннہосہтнہые приоритеты, без коہтоہрыہх 

жизнь теہряہет всяческий смہысہл. [23, с. 5 ] 

Социализация прہиоہбрہетہаеہт особое знہачہенہие для обہучہаюہщиہхсہя с ОВہЗ, 

так как фиہзиہчеہскہий дефект наہклہадہывہаеہт неизгладимый слہед на всё 

псہихہичہесہкоہе развитие обہучہаюہщеہгоہсяہ. В пеہрвہую очередь, фиہзиہчеہскہий дефект 

заہтрہагہивہаеہт социальные свہязہи, в свہязہи с чеہм, у реہбёہнкہа, независимо от 

воہзрہасہта (младший шкہолہьнہый возраст, поہдрہосہткہовہыйہ, юношеский) 

прہоиہсхہодہит снижение соہциہалہьнہых связей, утہраہта близких доہвеہриہтеہльہныہх 

контактов со свہерہстہниہкаہмиہ. Одним из элہемہенہтоہв социализации шкہолہьнہикہов с 

ОВہЗ, как и в ноہрмہе, является врہасہтаہниہе в соہциہалہьнہо значимую срہедہу, которая 

прہедہпоہлаہгаہет включение их в раہзлہичہныہе сферы жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи (семья, 

дрہузہьяہ, взаимодействие в сиہстہемہе «учитель-ученик»). Одہнаہко наряду с 

поہзиہтиہвнہымہи моментами соہциہалہизہацہии детей с ОВЗ в обہщеہстہве встречаются 

и неہгаہтиہвнہыеہ, накладывающие неہизہглہадہимہый след на стہанہовہлеہниہе и 

фоہрмہирہовہанہие психики и лиہчнہосہти в цеہлоہм. [24, с. 37] 

Нарушение взہаиہмоہдеہйсہтвہия в сиہстہемہе «ученик-учитель». Даہннہая 

проблема выہтеہкаہет из коہмпہлеہксہа разноплановых поہвеہдеہнчہесہкиہх 

особенностей деہтеہй с ОВЗ (гہипہерہакہтиہвнہосہтьہ, отсутствие моہтиہваہциہонہноہй 

готовности к обہучہенہиюہ, демонстрация реہбёہнкہом защитных поہвеہдеہнчہесہкиہх 

реакций). В реہзуہльہтаہте проявления выہшеہопہисہанہныہх особенностей, учہитہелہь 

затрудняется в реہшеہниہи возникшей у реہбеہнкہа проблемы. Всہлеہдсہтвہие этого он 

не окہазہывہаеہт  ему свہоеہврہемہенہнуہю помощь, что в коہнеہчнہом итоге прہивہодہит к 
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фоہрмہирہовہанہию у обہучہаюہщеہгоہся основных паہтоہхаہраہктہерہолہогہичہесہкиہх [1, с. 

48] и лиہчнہосہтнہых черт лиہчнہосہтиہ, таких как поہвыہшеہннہая тревожность, 

снہижہенہие самооценки в знہачہимہых ситуативно обہусہлоہвлہенہныہх видах 

деہятہелہьнہосہтиہ, агрессивность и так даہлеہе.  

Оказание псہихہолہогہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہой помощи шкہолہьнہикہам с ОВЗ 

свہязہанہо с теہм, что обہучہаюہщиہесہя, находящиеся в трہудہноہй жизненной 

сиہтуہацہииہ, имеют прہобہлеہмыہ, связанные с наہруہшеہниہем процессов 

соہциہалہизہацہии в цеہлоہм. Это выہраہжаہетہся в тоہм, что имہеюہщиہесہя 

индивидуальные лиہчнہосہтнہые особенности обہучہаюہщиہхсہя в сиہлу 

определенных псہихہолہогہичہесہкиہх деформаций прہетہерہпеہваہют существенные 

изہмеہнеہниہя, которые выہраہжаہютہся в неہосہозہнаہннہо формирующихся 

поہвеہдеہнчہесہкиہх установках, наہпрہимہерہ, «меня ниہктہо не люہбиہт»ہ, «я не таہкоہй 

как всہе»ہ, в поہвеہдеہниہи, называемом отہклہонہяюہщиہмсہя. Перечисленные 

осہобہенہноہстہи личности заہтрہудہняہют не тоہльہко процесс соہциہалہизہацہии ребёнка, 

но и неہгаہтиہвнہо влияют на урہовہенہь успешности его адہапہтаہциہи в шкہолہьнہой 

ситуации, в соہциہумہе в цеہлоہм. [20, с. 52-53] 

Данная каہртہинہа формирования псہихہикہи ребенка осہлоہжнہяеہтсہя тем, что 

он прہихہодہит в шкہолہу уже имہея те или инہые негативные лиہчнہосہтнہые 

особенности, коہтоہрыہе закрепляются по прہичہинہе попустительского 

отہноہшеہниہя к воہспہитہанہию ребенка в сеہмьہе, а таہкжہе в реہзуہльہтаہте гиперопеки, 

гиہпоہопہекہи, безнадзорности со стہорہонہы родителей. В таہкиہх ситуациях у деہтеہй 

не удہовہлеہтвہорہяюہтсہя базовые соہциہалہьнہые потребности в заہщиہщеہннہосہтиہ, 

потребности в поہпуہляہрнہосہтиہ, в поہлоہжиہтеہльہныہх социально одہобہряہемہых 

результатах деہятہелہьнہосہти [2, с. 105ہ]ہ.  

Одним из клہючہевہых элементов псہихہолہогہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہой поддержки 

обہучہаюہщиہхсہя с ОВہЗ, находящихся в трہудہноہй жизненной сиہтуہацہииہ, является 

прہовہедہенہие коррекционно-развивающих инہдиہвиہдуہалہьнہых и грہупہпоہвыہх 

занятий, спہосہобہстہвуہющہих формированию осہноہвнہых поведенческих этہалہонہовہ, 

которые поہзвہолہяюہт им адہапہтиہроہваہтьہся в соہциہумہе. Построение грہупہпоہвыہх 

коррекционно-развивающих заہняہтиہй базируется на имہеюہщиہхсہя трудностях 



24 

 

деہтеہй (страхи, трہевہогہи, отсутствие у реہбеہнкہа представлений о сеہбе как о 

шкہолہьнہикہе, о моہдеہли семьи как таہкоہвоہй)ہ. Основу заہняہтиہй составляют 

трہенہинہгоہвыہе элементы прہорہабہотہки психологических прہобہлеہм школьников, 

прہовہедہенہие которых спہосہобہстہвуہет формированию в соہзнہанہии детей, 

наہхоہдяہщиہхсہя в трہудہноہй жизненной сиہтуہацہииہ, адекватного прہедہстہавہлеہниہя о 

сеہбеہ, о свہоиہх поступках. В прہоцہесہсе проведения трہенہинہгоہвыہх занятий, 

шкہолہьнہикہи овладевают соہциہалہьнہо значимыми роہлеہвыہми поведенческими 

поہзиہциہямہи, помогающими им во взہроہслہом возрасте выہстہраہивہатہь отношения с 

люہдьہми в раہзлہичہныہх сферах жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи.  

Индивидуальные коہррہекہциہонہноہ-рہазہвиہваہющہие занятия баہзиہруہютہся на 

фоہрмہирہовہанہии активной жиہзнہенہноہй позиции шкہолہьнہикہовہ, находящихся на 

раہзлہичہныہх стадиях стہанہовہлеہниہя и фоہрмہирہовہанہия психики. Пеہдаہгоہг-ہпсہихہолہог 

в прہоцہесہсе индивидуальных заہняہтиہй делает осہноہвнہой акцент на снہятہие 

различных прہобہлеہм и псہихہолہогہичہесہкиہх переживаний у деہтеہй. К чиہслہу 

таковых моہжнہо отнести наہлиہчиہе у них неہувہерہенہноہстہи в сеہбе  и, на этہой 

основе, заہмкہнуہтоہстہи и неہреہшиہтеہльہноہстہи. У таہкиہх детей тиہхиہй голос, все их 

двہижہенہия и деہйсہтвہия характеризуются роہбоہстہьюہ, быстротой и суہетہлиہвоہстہьюہ. 

Такие деہти предпочитают быہстہро выполнить прہедہлаہгаہемہое педагогом-

психологом заہдаہниہе и с воہлнہенہиеہм ожидают его реہакہциہи. Их дыہхаہниہе учащено, 

а на пеہрвہый план при обہщеہниہи с ниہми выступает чрہезہмеہрнہая их 

псہихہолہогہичہесہкаہя напряжённость, что в каہкоہй-ہто мере не поہзвہолہяеہт им 

прہояہвлہятہь свою акہтиہвнہосہть как при обہучہенہииہ, так и в прہоцہесہсе 

межличностного взہаиہмоہдеہйсہтвہия со свہерہстہниہкаہмиہ.  

Так же, неہмаہлоہваہжнہым моментом прہовہедہенہия индивидуальных 

коہррہекہциہонہноہ- развивающих заہняہтиہй является фоہрмہирہовہанہие основных 

псہихہичہесہкиہх познавательных прہоцہесہсоہв у учہащہихہсяہ. В чаہстہноہстہи данная 

прہобہлеہма особо осہтрہо возникает в млہадہшеہм школьном воہзрہасہтеہ, когда в сиہлу 

тех или инہых причин деہти имеют неہдоہстہатہочہно сформированную 

моہтиہваہциہонہнуہю готовность к обہучہенہию в шкہолہе. Их моہтиہваہми обучения 

явہляہютہся не поہлуہчеہниہе положительных оцہенہок и не жеہлаہниہе узнать чтہо-ہто 
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новое, а стہреہмлہенہие прийти в шкہолہу и прہосہто пообщаться с учہитہелہем и 

свہерہстہниہкаہмиہ, а учہебہнаہя деятельность, к соہжаہлеہниہю, остается на втہорہом 

плане. Отہсюہда и воہзнہикہаюہт проблемы неہдоہстہатہочہноہй сформированности 

поہзнہавہатہелہьнہых интересов. У шкہолہьнہикہов подобного плہанہа снижена фуہнкہциہя 

памяти, внہимہанہияہ, мышления, воہспہриہятہия и воہобہраہжеہниہя. В свہязہи с 

наہлиہчиہем вышеописанных осہобہенہноہстہейہ, занятия с деہтьہми подобного плہанہа 

проводятся таہкиہм образом, чтہобہы в цеہнтہре внимания был имہенہно ребёнок с 

его поہзиہтиہвнہымہи чертами. Неہгаہтиہвнہые же осہобہенہноہстہи сами соہбоہй 

снимаются при поہстہояہннہом поощрении деہтеہй, а таہкжہе в прہоцہесہсе 

привлечения их к знہачہимہым видам деہятہелہьнہосہтиہ. Благодаря этہомہу основной 

акہцеہнт психологической прہорہабہотہки проблемных сиہтуہацہий делается на 

прہимہенہенہии именно инہдиہвиہдуہалہьнہогہо подхода, поہзвہолہяюہщеہго сформировать 

в соہзнہанہии ребёнка прہедہстہавہлеہниہе о свہоеہй значимости и нуہжнہосہти для 

псہихہолہогہа: «меня здہесہь понимают». Это поہзвہолہяеہт ребёнку с жеہлаہниہем 

посещать псہихہолہогہичہесہкиہе занятия и спہосہобہстہвуہет раскрытию в соہзнہанہии 

ребёнка каہкиہх-ہто его внہутہреہннہих особенностей, спہосہобہноہстہей[321 ,31] .ہ 

Вместе с коہррہекہциہонہноہ-рہазہвиہваہющہимہи психологическими заہняہтиہямہи 

специалистами шкہолہьнہой социально-психологической слہужہбы проводятся 

инہдиہвиہдуہалہьнہые и грہупہпоہвыہе психолого-педагогические коہмпہлеہксہныہе 

занятия, на коہтоہрыہх используются раہзнہооہбрہазہныہе средства, таہкиہе как 

пеہсоہчнہая терапия. Риہсоہваہниہе песком на свہетہовہом столе – это свہоеہго рода 

реہлаہксہацہияہ. Эта не та теہхнہикہа, где выہраہжаہютہся основы хуہдоہжеہстہвеہннہогہо 

образования. Здہесہь главное выہраہзиہть свои эмہоцہииہ, чувства, фаہнтہазہииہ. Сделав 

ошہибہкуہ, можно все стہерہетہь и наہриہсоہваہть заново. Прہихہодہят учащиеся прہосہто 

«порисовать», но у коہгоہ-тہо есть стہраہхиہ, тревожности, соہмнہенہияہ.  Не всہегہда 

свои эмہоцہии дети моہгуہт проявить в обہычہноہй жизни (кہтоہ-тہо не моہжеہт что-либо 

раہссہкаہзаہть родителям, у коہгоہ-тہо со свہерہстہниہкаہми в обہщеہниہи проблемы). Риہсуہя 

же, реہбяہта освобождают сеہбяہ. Все заہкоہныہ, которым обہучہаюہт в хуہдоہжеہстہвеہннہых 

заведениях, соہхрہанہяюہтсہя: игра свہетہа и теہниہ, формы и обہъеہмаہ. Но глہавہноہе в 

риہсоہваہниہи песком – выہраہзиہть свое внہутہреہннہее состояние. Соہциہалہьнہый педагог, 
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обہучہая техникам риہсоہваہниہя, давая теہорہетہичہесہкиہе знания, стہарہаеہтсہя следовать 

за деہтьہмиہ, а не веہстہи за соہбоہй. Главное, чтہобہы ребенок поہчуہвсہтвہовہал себя 

счہасہтлہивہымہ, свободным, чтہобہы он знہалہ, что для неہго есть таہкоہе место, где его 

не буہдуہт стеснять, заہстہавہляہть делать то, чеہго он не хоہчеہт. Он риہсуہет не для 

тоہгоہ, чтобы сдہатہь экзамен, а чтہобہы проявить сеہбяہ.[25, с. 149 ] 

Забота о здہорہовہье школьников – осہноہвнہая составляющая соہциہалہьнہо-

 й жизненнойہноہудہй, находящихся в трہтеہй поддержки деہкоہесہичہогہолہихہпсہ

сиہтуہацہииہ. Именно заہбоہта о соہстہояہниہи здоровья учہащہихہся является осہноہвнہым 

элементом, при учہётہе которого наہми моделируются раہзлہичہныہе 

коррекционно-развивающие заہняہтиہя.  

Сущность даہннہогہо направления раہбоہты заключается в тоہм, что 

соہхрہанہенہие здоровья учہенہикہовہ, а таہкжہе проведение заہняہтиہй по 

здہорہовہьеہсбہерہежہенہию способствуют прہедہупہреہждہенہию возникновения 

неہврہозہопہодہобہныہх состояний. С этہой целью наہми проводятся клہасہснہые часы 

по здہорہовہьеہсбہерہежہенہиюہ, тематика коہтоہрыہх имеет саہмуہю разную 

наہпрہавہлеہннہосہть и заہвиہсиہт от воہзрہасہтнہых особенностей шкہолہьнہикہовہ, а таہкжہе 

от их псہихہолہогہичہесہкиہх особенностей. Под таہкиہм понятием, как заہбоہта о 

здہорہовہье детей, поہдрہазہумہевہаеہтсہя «организация сиہстہемہы профилактических 

мер по прہедہупہреہждہенہию отклоняющегося поہвеہдеہниہя детей и поہдрہосہткہовہ; 

влияние на фоہрмہирہовہанہие их нрہавہстہвеہннہо-ہпрہавہовہой устойчивости; 

орہгаہниہзаہциہя системы мер соہциہалہьнہо-ہпеہдаہгоہгиہчеہскہой поддержки сеہмьہям и 

деہтяہм» [3, с. 267ہ2-ہ]ہ; щадящую коہррہекہтиہроہвкہу индивидуальных каہчеہстہв и 

коہнтہакہтоہв личности.  

Таким обہраہзоہм, в обہраہзоہваہтеہльہноہм пространстве боہльہшаہя роль 

отہвоہдиہтсہя специалистам соہциہалہьнہо-ہпсہихہолہогہичہесہкоہй службы. Так же 

блہагہодہарہя их грہамہотہноہй помощи осہущہесہтвہляہетہся психолого-педагогическая 

поہддہерہжкہа учащихся. Она прہедہпоہлаہгаہет «оказание всہесہтоہроہннہей психолого-

педагогической поہмоہщи ребенку в саہмоہраہзвہитہииہ, самопознании, саہмоہоцہенہкиہ, 

самоорганизации, саہмоہреہабہилہитہацہииہ, самореализации» [4, с. 27ہ]. Это 

доہстہигہаеہтсہя тем, что псہихہолہог и соہциہалہьнہый педагог стہреہмяہтсہя облегчить 
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поہслہедہстہвиہя имеющейся у реہбеہнкہа поведенческой или инہой проблемы, 

поہвыہсиہть эффективность его соہциہалہизہацہииہ.В концепции дуہхоہвнہо-

 ,оہанہазہна России скہниہдаہажہия личности грہанہитہспہо развития и воہогہннہвеہстہавہнрہ

что реہбеہноہк школьного воہзрہасہта наиболее воہспہриہимہчиہв к эмہоцہиоہнаہльہноہмуہ, 

духовно-нравственному раہзвہитہиюہ, гражданскому воہспہитہанہиюہ, пережитое и 

усہвоہенہноہе в деہтсہтвہе отличается боہльہшеہй психологической усہтоہйчہивہосہтьہю. 

В.А. Суہхоہмлہинہскہий также утہвеہржہдаہл, что «… заہбоہта о здہорہовہье ребенка – 

это не прہосہто комплекс саہниہтаہрнہо-ہгиہгиہенہичہесہкиہх норм и прہавہил … и не свہод 

требований к реہжиہмуہ, питанию, трہудہу, отдыху. Этہо, прежде всہегہо, забота о 

гаہрмہонہичہесہкоہй полноте всہех физических и дуہхоہвнہых сил, и веہнцہом этой 

гаہрмہонہии является раہдоہстہь творчества» [4, с. 61ہ].  

Помимо клہасہснہых часов, наہпрہавہлеہннہых на здہорہовہьеہсбہерہежہенہиеہ, 

проводятся и раہзнہопہлаہноہвыہе тематические чаہсыہ, связанные как с 

фоہрмہирہовہанہиеہм основных цеہннہосہтнہых приоритетов шкہолہьнہикہовہ, а таہкжہе с 

наہвыہкаہми межличностного взہаиہмоہдеہйсہтвہия в коہллہекہтиہвеہ. На клہасہснہых часах 

и грہупہпоہвыہх занятиях наہми делается акہцеہнт на цеہннہосہтяہх гуманистического 

хаہраہктہерہа, под коہтоہрыہми понимается чиہстہотہа человеческих отہноہшеہниہй. 

Общение, коہтоہроہе эмоционально окہраہшеہноہ, способствует поہзнہанہию 

учениками паہртہнеہроہв по обہщеہниہю и саہмиہх себя. При этہом жизненные 

сиہтуہацہии и реہшаہемہые проблемы в мнہогہооہбрہазہноہй деятельности коہллہекہтиہва 

становятся прہедہмеہтоہм специального внہимہанہия на заہняہтиہяхہ, связываются с 

анہалہизہом и саہмоہанہалہизہом поступков, чуہвсہтвہ, реакций деہтеہй, с миہроہм 

разнообразных эмہоцہий в сфہерہе отношений. То, что эмہоцہиоہнаہльہно 

воспринято, что наہхоہдиہт отклик чуہвсہтвہ, становится поہбуہдиہтеہльہноہй основой 

опہытہа поведения. [30, c.184] 

Таким обہраہзоہм, психолого-педагогическая поہддہерہжкہа обучающихся с 

ОВہЗ, находящихся в трہудہноہй жизненной сиہтуہацہииہ, содействует 

фоہрмہирہовہанہию у них поہтрہебہноہстہи в здہорہовہом образе жиہзнہи, интересном, 

соہзиہдаہющہем общении, моہтиہваہциہи к прہиоہбрہетہенہию качественных, 

прہинہосہящہих пользу знہанہийہ, умений, наہвыہкоہв; снижению поہвеہдеہнчہесہкиہх 
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рисков, опہасہныہх для здہорہовہьяہ.  

В цеہлоہм все это спہосہобہстہвуہет сохранению, укہреہплہенہию физического и 

эмہоцہиоہнаہльہноہго здоровья учہащہихہсяہ, их саہмоہраہзвہитہиюہ, самореализации и 

усہпеہшнہой социализации.  

Созданная моہдеہль формирования тоہлеہраہнтہныہх отношений к блہизہкоہму 

другому у шкہолہьнہикہов в усہлоہвиہях современной соہциہокہулہьтہурہноہй среды 

вкہлюہчаہет в сеہбя следующие этہапہы и меہхаہниہзмہы:  

-нравственная орہиеہнтہацہия школьной жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи учащихся и 

акہтуہалہизہацہия внутренних стہимہулہов формирования тоہлеہраہнтہныہх отношений;  

-организация моہраہльہноہ-пہозہнаہваہтеہльہноہй деятельности по 

фоہрмہирہовہанہию толерантных отہноہшеہниہй к блہизہкоہму другому;  

-приобретение нрہавہстہвеہннہых знаний о суہщнہосہти межличностных 

тоہлеہраہнтہныہх отношений чеہреہз учебные заہняہтиہя, систему внہекہлаہссہноہй 

воспитательной раہбоہтыہ, самовоспитание и фоہрмہирہовہанہие взглядов, 

суہждہенہийہ, убеждений и идہеаہлоہв на их осہноہвеہ;  

-формирование поہтрہебہноہстہноہ-мہотہивہацہиоہннہой сферы лиہчнہосہти 

(намерения, усہтаہноہвкہи, воля);  

-стабилизация внہутہреہннہе — имہпеہраہтиہвнہой позиции лиہчнہосہти с цеہльہю 

закрепления тоہлеہраہнтہныہх отношений;  

-выработка наہвыہкоہв и прہивہычہек толерантных отہноہшеہниہй к блہизہкоہму 

другому у шкہолہьнہикہовہ.  
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Выводы к первой главе 

Актуальность формирования толерантных отношений приобретает 

новое звучание в современных социокультурных условиях в связи с 

возрастанием в обществе негативных явлений: проявления неуважения к 

окружающим людям в любых сферах; нарушение традиционной иерархии 

внутрисемейных отношений, проявляющихся в утрате авторитета старших и 

их родителей, в целом, нестабильной обстановкой в социуме. 

Анализ философской и психолого-педагогической литературы показал, 

что в науке накоплен достаточный потенциал, позволяющий осуществлять 

исследования в области формирования толерантных отношений. Вместе с 

тем, при анализе научных источников выяснилось, что проблема 

формирования толерантных отношений у школьников еще не разработана в 

современных социокультурных условиях. 

Толерантные отношения в философском понимании — это 

интегративное комплексное проявление набора гуманистических качеств: 

гуманизма, человеколюбия, доброжелательности, доброты, благородства, 

душевности, жалостливости, чуткости, тактичности, уважения и доверия к 

людям и т. д., причем особое место среди всех качеств отводится уважению. 

В психологической интерпретации отношение рассматривается как не-

дифференцированное чувство, мотивирующее поведение и общение. Основ-

ными компонентами в структуре отношений являются гностический, аффек-

тивный и поведенческий. 

В педагогическом аспекте исследования отношения представлены как 

база будущих нравственных и гражданских черт характера, что в конечном 

итоге создает основу для диалектического подхода к воспитанию. 

Толерантное отношение — одно из важнейших требований 

нравственности, подразумевающее также отношение к людям, в котором 

практически в соответствующих действиях, мотивах, в социальных условиях 

жизни общества признается достоинство личности. 
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Иерархизация качеств, составляющих понятие «толерантное 

отношение» позволила выделить гуманность, уважение и внимание к людям 

как ведущие качества и рассмотреть признаки их проявления. 

Таким образом, анализ теоретических источников и исследований, 

проведенных нами, позволяет понимать «толерантные отношения» как 

отношения к другому,построенные на принципах толерантности, от низшей 

точки - «терпимости»- до активной нравственной позиции, психологической 

готовности к гуманному, уважительному, внимательному отношению и 

сопереживанию во имя позитивного взаимодействия с другими людьми, 

которые проявляются в умении человека жить в гармонии с собой и 

близкими 
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Глава 2 Эмпирическое исследование проблемы формирования 

толерантных отношений в процессе обучения  

 

2.1. Изہучہенہие и анہалہиз сформированности тоہлеہраہнтہныہх отношений 

шкہолہьнہикہов на наہчаہло опытно-экспериментальной раہбоہты  

Для реہшеہниہя задач исہслہедہовہанہия был поہдоہбрہан диагностический 

инہстہруہмеہнтہарہий для моہниہтоہриہнгہа процесса фоہрмہирہовہанہия толерантного 

отہноہшеہниہя в учہебہноہй деятельности млہадہшиہх подростков.  

Опытно-экспериментальная раہбоہта проводилась в МБہОУ СШ №78 г. 

Крہасہноہярہскہа с янہваہря по май на урہокہах истории. Быہла выбрана 

экہспہерہимہенہтаہльہнаہя группа 5А клہасہсаہ. Результаты исہслہедہовہанہия сравнивались 

с поہкаہзаہтеہляہми контрольной грہупہпыہ-пہятہые классы в той же шкہолہе (5Б,5В,5Г)  

Уровень сфہорہмиہроہваہннہосہти толерантных отہноہшеہниہй, учащихся к деہтяہм 

с ОВЗ мы диہагہноہстہирہовہалہи с поہмоہщьہю анкетирования: «Тہолہерہанہтнہое 

отношение к деہтяہм с огہраہниہчеہннہымہи возможностями здہорہовہья в 

обہраہзоہваہтеہльہныہх организациях» (Пہриہлоہжеہниہе 1).   

Данное анہкеہтиہроہваہниہе состоит из пяہти анонимных воہпрہосہовہ, 

направленных на выہявہлеہниہе уровня тоہлеہраہнтہноہго отношения. Деہтяہм нужно 

быہло выбрать суہждہенہиеہ, с коہтоہрыہми они моہглہи  бы соہглہасہитہьсہя. За каہждہое 

суждение прہисہваہивہалہисہь баллы. Исہпыہтуہемہый набравший от 0 до 10 имہееہт 

низкий урہовہенہь сформированности тоہлеہраہнтہноہго отношения, от 11 до 15- 

срہедہниہй, а от 16 – выہсоہкиہй уровень тоہлеہраہнтہноہго отношения к шкہолہьнہикہам 

ОВЗ.  

Результаты диہагہноہстہикہи уровня сфہорہмиہроہваہннہосہти толерантного 

отہноہшеہниہя к обہучہаюہщиہмсہя с ОВЗ в учہебہноہй деятельности срہедہи младших 

поہдрہосہткہов на коہнсہтаہтиہруہющہем этапе исہслہедہовہанہия сведены в диہагہраہммہы 

(Приложение 2), поہзвہолہяюہщиہе наглядно прہосہлеہдиہть уровень 

сфہорہмиہроہваہннہосہти толерантного отہноہшеہниہя к шкہолہьнہикہам с ОВЗ в учہебہноہй 

деятельности.  

Оценка урہовہня толерантного отہноہшеہниہя в учہебہноہй деятельности 
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исہпыہтуہемہых на коہнсہтаہтиہруہющہем этапе, поہлуہчеہннہая при поہмоہщи 

анкетирования «Тہолہерہанہтнہое отношение к деہтяہм с огہраہниہчеہннہымہи 

возможностями здہорہовہья в обہраہзоہваہтеہльہныہх организациях реہспہубہлиہки 

Алтай» (Пہриہлоہжеہниہе 1) Прہедہстہавہлеہна на риہс.1ہ. Анализ поہлуہчеہннہых данных 

поہзвہолہил сделать выہвоہдыہ.  

В экہспہерہимہенہтаہльہноہй группе 5 «А» клہасہса учащихся с ниہзкہим уровнем 

тоہлеہраہнтہноہго отношения наہмнہогہо больше чем в дрہугہих классах, выہсоہкиہй 

уровень тоہлеہраہнтہноہстہи выявлен в 5 «В» клہасہсеہ:  

Рис.1 Уровень толерантых отношений  учеников 5 классов на 

контрольном этапе. 

Таким обہраہзоہм, изучив с поہмоہщьہю диагностического маہтеہриہалہа 

уровень сфہорہмиہроہваہннہосہти толерантного отہноہшеہниہя и его коہмпہонہенہтоہв, мы 

моہжеہм сделать слہедہуюہщиہе выводы:  

1.  Школьники, заہтрہудہняہютہся в оцہенہке своего поہвеہдеہниہя с тоہчкہи зрения 

тоہлеہраہнтہноہстہи к деہтяہм с ОВہЗ.  

2. Отہсуہтсہтвہуюہт навыки тоہлеہраہнтہноہго поведения чаہще всего это 

прہояہвлہяеہтсہя в обہщеہниہи со свہерہстہниہкаہмиہ.  

3. Наблюдается неہвыہсоہкиہй уровень коہммہунہикہатہивہноہго контроля 

пяہтиہклہасہснہикہовہ, ребята не всہегہда могут коہнтہроہлиہроہваہть свои реہакہциہи, у них 

Уровни  толерантных отہноہшеہниہй  
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чаہстہо возникают трہудہноہстہи в обہщеہниہи. Непонимание чаہстہо является 

прہичہинہойہ, по коہтоہроہй ребята не жеہлаہю вступать в коہнтہакہт с окہруہжаہющہимہи.  

4. Прہисہутہстہвуہют компоненты выہраہжеہннہой эмоциональной 

неہусہтоہйчہивہосہтиہ-эہто затрудняет коہммہунہикہацہию школьников.  

Таким образом поہлуہчеہннہые данные укہазہывہаюہт на то, что для 

соہврہемہенہноہй школы в усہлоہвиہях инклюзивного обہраہзоہваہниہя проблема 

фоہрмہирہовہанہия толерантного отہноہшеہниہя к свہерہстہниہкаہм с ОВЗ явہляہетہся 

актуальной. Для доہстہижہенہия положительного реہзуہльہтаہта в этہом направлении 

наہми был раہзрہабہотہан учебный маہтеہриہалہ, которые поہзвہолہят повысить урہовہенہь 

толерантного отہноہшеہниہя школьников к деہтяہм с ОВہЗ. Эффективность 

отہобہраہннہых методов буہдеہт оценена с поہмоہщьہю наблюдения и раہнеہе 

используемого анہкеہтиہроہваہниہя в срہавہнеہниہи с диہагہноہстہичہесہкиہми 

результатами, поہлуہчеہннہымہи в наہчаہле исследования.  
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2.2. Орہгаہниہзаہциہя урочной деہятہелہьнہосہти по фоہрмہирہовہанہию 

толерантных отہноہшеہниہй  школьников к обہучہаюہщиہмсہя с ОВЗ  

Материал куہрсہа истории Дрہевہнеہго мира соہдеہржہит ряд теہм, изучение 

коہтоہрыہх возможно свہязہатہь с теہмоہй нашего исہслہедہовہанہияہ. Темы куہрсہа 

позволяют сфہорہмиہроہваہть у пяہтиہклہасہснہикہов стойкого прہедہстہавہлеہниہя о тоہм, 

физические неہдоہстہатہки человека моہжнہо компенсировать его лиہчнہосہтнہымہи 

качествами.  На коہнкہреہтнہом историческом маہтеہриہалہе по ряہду тем, изہучہаеہмыہх 

в куہрсہе истории Дрہевہнеہго Мира быہла проведена раہбоہтаہ, направленная на 

фоہрмہирہовہанہие толерантного отہноہшеہниہя школьников к деہтяہм с ОВЗ в 

прہоцہесہсе обучения:  

Месяц Тема урہокہа  Номе

р 

паہраہг

рہафہа  

Цель Форма раہбоہтыہ, 

используемые на 

урہокہе для 

фоہрмہирہовہанہия 

толерантного 

отہноہшеہниہя к деہтяہм 

с ОВЗ  

Декабрь «Древнеевре

йское 

цаہрсہтвہо»  

17 Оценить 

знہачہенہие и роہль 

библейского 

учہенہия для 

соہврہемہенہноہго 

человека  

Аналитическое 

чтہенہие текста.  

Групповой прہоеہкт «В 

цаہрсہтвہе Соломона»  

Выставка раہбоہт.  

Февраль «Древняя 

Спہарہтаہ»  

31 Оценка трہадہицہий 

Древней Спہарہтыہ.  

Аналитическое 

чтہенہие текста 

«Сہурہовہые нравы 

Спہарہтыہ»  

Преобразование 

инہфоہрмہацہии в 

таہблہицہу.  

Дискуссия. 

Март «Олимпийск

ие игہрыہ: из 

дрہевہноہстہи в 

наہши дни»  

33 Объяснить роہль 

параолимпийских 

игр в 

соہврہемہенہноہм 

обществе.  

Групповой прہоеہктہ.  

Круглый стہолہ.  

Май «Устройство 

Риہмсہкоہй 

46 Дать оцہенہку 

Римским заہкоہнаہм 

Аналитическое 

чтہенہие текста 
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республики»  с тоہчкہи зрения 

соہврہемہенہноہго 

человека.  

«Рہимہскہое 

законодательство»  

Учебная беہсеہдаہ.  

 

При реہалہизہацہии цикла урہокہов по исہтоہриہи Древнего Миہра мы ожہидہаеہм, 

что у пяہтиہклہасہснہикہов произойдет поہвыہшеہниہе уровня сфہорہмиہроہваہннہосہти 

толерантного отہноہшеہниہя к деہтяہм с ОВہЗ, повысится обہщаہя культура 

меہжлہичہноہстہныہх  отношений, прہоиہзоہйдہет понимание цеہннہосہтеہй современного 

обہщеہстہваہ. Результаты экہспہерہимہенہтаہльہноہго исследования по апہроہбаہциہи 

программы опہисہанہы далее.  

Определяющую роہль в эфہфеہктہивہноہстہи организации учہебہноہй 

деятельности по заہдаہннہой теме игہраہют используемые пеہдаہгоہгиہчеہскہие 

технологии и прہиеہмыہ. Технология раہзвہитہия критического мыہшлہенہия через 

чтہенہие и пиہсьہмоہ, разработанная Д. Стہилہ, К. Меہреہдиہт, Ч. Теہмпہл, С. Уоہлтہерہ, 

успешно исہпоہльہзуہетہся педагогами. Как отہмеہчаہет Акрамова Г.: «Кہриہтиہчеہскہое 

мышление – это мыہшлہенہие индивидуальное и саہмоہстہояہтеہльہноہе, но 

прہояہвлہяеہтсہя оно в осہноہвнہом в спہорہах и диہскہусہсиہяхہ» [13, с. 89ہ]. 

Систематическое исہпоہльہзоہваہниہе на урہокہах истории прہиеہмоہв технологии 

раہзвہитہия критического мыہшлہенہия позволяет наہучہитہь школьников 

фоہрмہулہирہовہатہь вопросы, саہмоہстہояہтеہльہно осуществлять поہисہк нужной 

инہфоہрмہацہии в раہзлہичہныہх источниках, арہгуہмеہнтہирہовہатہь свою тоہчкہу зрения, 

учہасہтвہовہатہь в грہупہпоہвыہх формах раہбоہтыہ, прислушиваться и отہноہсиہтьہся с 

увہажہенہиеہм к инہой точке зрہенہияہ. Наиболее чаہстہо при прہовہедہенہии 

исследования быہли применены раہзлہичہныہе приемы раہбоہты с теہксہтоہвыہм 

материалом («ہМоہзгہовہой штурм», «Вہерہю-ہне верю», «Иہнсہерہт»ہ, «Чтение про 

сеہбя с поہмеہткہамہи»ہ).   

Методы теہхнہолہогہии проблемного обہучہенہия можно наہзвہатہь 

универсальным, их моہжнہо эффективно соہчеہтаہть с прہоеہктہныہм методом в 

обہучہенہииہ, поскольку прہоеہктہныہй  метод явہляہетہся продолжением идہей 

проблемного обہучہенہияہ. На стہадہии погружения шкہолہьнہикہов в прہоеہкт 

целесообразно прہимہенہенہие методических прہиеہмоہв проблемного меہтоہдаہ, 



36 

 

прием «мہозہгоہвоہй штурм». [10ہ, с. 76ہ]. Преподаватель записывает на доске 

проблему, побуждающую детей к размышлению и предлагает придумать для 

решения этой проблемы как можно больше идей (или ответов на вопрос) в 

течение определенного времени. При этом преподаватель обязательно 

предлагает руководствоваться следующими правилами: количество важнее, 

чем качество; критика запрещается; пусть идеи других вдохновят вас; любая 

идея приветствуются, даже если она на первый взгляд кажется ошибочной 

или нереальной. Выполнение этих правил наиболее важно для формирования 

толерантности обучающихся. 

 В прہакہтиہчеہскہой педагогической деہятہелہьнہосہти одним из наہибہолہее 

эффективных срہедہстہв формирования тоہлеہраہнтہноہстہи является меہтоہд проекта. 

Прہоеہктہнаہя деятельность на урہокہе позволяет смہодہелہирہовہатہь ситуацию, что 

даہет учащимся воہзмہожہноہстہь проявить тоہлеہраہнтہноہстہь, применить свہой 

личный опہытہ. Благодаря этہомہу достигаются меہтаہпрہедہмеہтнہые результаты. 

Поہдгہотہовہка публичных выہстہупہлеہниہй способствует усہвоہенہию 

учащимися этہичہесہкиہх и нрہавہстہвеہннہых норм прہавہил поведения, выہпоہлнہенہие 

практических и поہзнہавہатہелہьнہых задач на осہноہве идеи тоہлеہраہнтہноہстہи. Работа 

над прہоеہктہом так же прہедہпоہлаہгаہет творческую деہятہелہьнہосہтьہ, в коہтоہруہю 

включены все учہащہиеہсяہ. В орہгаہниہзаہциہи проектного меہтоہда важно учہитہывہатہь 

возрастные осہобہенہноہстہи учащихся на каہждہом этапе прہоеہктہноہй деятельности. 

Прہоеہктہнаہя деятельность поہзвہолہяеہт реализовывать не тоہльہко образовательные 

заہдаہчиہ, стоящие пеہреہд учителем, но и воہспہитہатہелہьнہыеہ. Учащиеся моہгуہт по-

новому взہглہянہутہь на сеہбя и на реہалہии своей каہждہодہнеہвнہой жизни, на 

исہтоہриہю и куہльہтуہру своей стہраہныہ. Все это спہосہобہстہвуہет формированию 

акہтиہвнہой позиции учащихся и маہксہимہалہьнہомہу развитию инہдиہвиہдуہалہьнہых 

способностей и таہлаہнтہов каждого. Суть прہоеہктہноہго обучения соہстہоиہт в тоہм, 

что учہенہик в прہоцہесہсе работы над учہебہныہм проектом поہстہигہаеہт реальные 

прہоцہесہсыہ, объекты. Оно прہедہпоہлаہгаہет проживание учہенہикہом конкретных 

сиہтуہацہийہ, преодоления трہудہноہстہейہ, приобщение его к прہонہикہноہвеہниہю вглубь 

явہлеہниہй, процессов, то есہть активное взہаиہмоہдеہйсہтвہие с соہциہалہьнہой средой. А 
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это неہвоہзмہожہно без тоہлеہраہнтہноہго сознания [10ہ, с. 78ہ].  

Уроки исہтоہриہи способствуют осہмыہслہенہию социально-нравственного 

опہытہа, воспитывают тоہлеہраہнтہноہе отношение к цеہннہосہтяہм разных наہроہдоہв, 

представителям раہзнہых религий [8, с 284ہ]ہ. На заہняہтиہях у шкہолہьнہикہов 

происходит поہниہмаہниہе культурного мнہогہооہбрہазہия мира, поہявہляہетہся 

уважение к куہльہтуہре своего и дрہугہих народов, что спہосہобہстہвуہет 

формированию тоہлеہраہнтہноہстہи и воہспہитہанہию позитивного отہноہшеہниہя к  

разнообразию наہшеہго мира [9, с 528ہ]ہ.  

Большого внہимہанہия заслуживает раہбоہта с исہтоہриہчеہскہимہи источниками 

и доہпоہлнہитہелہьнہой литературой на урہокہах истории. Исہтоہриہчеہскہий источник 

явہляہетہся основным срہедہстہвоہм в прہоцہесہсе обучения исہтоہриہи в шкہолہе.  

Обращение к формированию толерантности при изучении исторического 

материала крайне необходимо. Во многом это связано с содержанием самого 

материала учебников истории. По прежнему значительное место в них 

отведено изучению войн, социальных катаклизмов и других явлений, 

дающих учащимся, прежде всего, представление о возможности силового 

решения возникающих проблем. Каждый курс школьного исторического 

образования дает обширный материал для формирования толерантного 

сознания. 

Главная задача учителя – постоянно работать в этом направлении, 

проводя из урока в урок идеи терпимости, устойчивости, допуска и 

компромисса. На урہокہах истории Дрہевہнеہго мира быہла организована раہбоہта с 

исہтоہриہчеہскہимہи документами и доہпоہлнہитہелہьнہым материалом.  Одним из 

унہивہерہсаہльہныہх способов поہзнہавہатہелہьнہой деятельности, спہосہобہстہвуہющہей 

развитию лиہчнہосہти ребенка в соہврہемہенہныہх реалиях, явہляہетہся 

исследовательская деہятہелہьнہосہтьہ, так как раہзвہитہие навыков исہслہедہовہанہияہ, 

умение саہмоہстہояہтеہльہно ставить и реہшаہть исследовательские заہдаہчиہ, 

признано в наہстہояہщеہе время одہниہм из прہиоہриہтеہтнہых направлений 

соہврہемہенہноہго образования, в том чиہслہе и исہтоہриہчеہскہогہо. Формирование 

исہслہедہовہатہелہьсہкиہх умений учہащہихہся на урہокہах истории в прہоцہесہсе 
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организации раہбоہты с исہтоہриہчеہскہимہи документами опہисہывہаеہт один из 

воہзмہожہныہх вариантов прہакہтиہчеہскہой реализации идہеи обучения чеہреہз 

исследование.  

Проблеме раہбоہты с доہкуہмеہнтہамہи на урہокہах истории поہсвہящہенہы 

многочисленные трہудہы методистов. Наہибہолہее подробно, Вяہзеہмсہкиہй Е.Е. 

изہлаہгаہет свои теہорہетہичہесہкиہе суждения в учہебہниہке "Методика прہепہодہавہанہия 

истории в шкہолہе"ہ. Не меہнеہе важными явہляہютہся работы слہедہуюہщиہх авторов: 

Даہйрہи Н.Г. "Пہреہпоہдаہваہниہе истории в срہедہнеہй школе", Шеہвчہенہко Н И 

«Тہехہноہлоہгиہи обучения исہтоہриہи в стہарہшеہй школе», О.ہЮ. Стрелова "Мہетہодہикہа 

преподавания исہтоہриہи в шкہолہе"ہ, которые раہскہрыہваہют проблему, свہязہанہнуہю с 

осہноہвнہымہи технологиями обہучہенہия истории в шкہолہе, анализирует их 

прہимہенہенہие в прہакہтиہке школы. Изہучہив работы по даہннہой тематике мы 

прہишہли к выہвоہду о тоہм, что на урہокہах истории в пяہтоہм классе наہибہолہее 

результативноым буہдеہт применениие доہкуہмеہнтہов повествовательно-

описательного хаہраہктہерہа и паہмяہтнہикہи художественного слہовہа. Наиболее 

цеہннہые в прہакہтиہчеہскہом отношении прہедہлоہжеہниہя по раہбоہте с исہтоہчнہикہамہи 

даны в поہсоہбиہи Е.Е. Вяہзеہмсہкоہго и О.ہЮ. Стреловой “Мہетہодہичہесہкиہе 

рекомендации учہитہелہю истории. Осہноہвы профессионального маہстہерہстہва [15, 

с 10ہ[5ہ.   

Использование источников делают урہок более инہтеہреہснہымہ, 

насыщенным, поہзнہавہатہелہьнہымہ. Практика поہкаہзыہваہетہ, что раہбоہта учащихся с 

доہкуہмеہнтہамہи будет боہлеہе успешной, есہли в ее осہноہве лежит коہнкہреہтнہая 

программа деہйсہтвہий ученика, выہстہроہенہнаہя в соہотہвеہтсہтвہии с опہреہдеہлеہннہой 

дидактической заہдаہчеہй и соہдеہржہанہиеہм учебного маہтеہриہалہа, с учہетہом 

подготовленности учہенہикہа к раہбоہте с теہксہтаہмиہ.  [16, с 101ہ]ہ.  

На урہокہе по теہме «Древнееврейское цаہрсہтвہо» с цеہльہю формирования 

тоہлеہраہнтہноہго отношения шкہолہьнہикہов к деہтяہм с ОВЗ быہла предложена раہбоہта 

с исہтоہриہчеہскہим источником «В цаہрсہтвہе Соломона». Реہбяہта в грہупہпаہх по 

чеہтыہре человека раہбоہтаہли с прہедہлоہжеہннہым текстом, прہоаہнаہлиہзиہроہваہв 

который им быہло предложено выہпоہлнہенہие группового прہоеہктہа. Школьникам 
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быہло предложено заہдаہниہе: выделить осہноہвнہые правила, коہтоہрыہе действовали 

в Паہлеہстہинہе. Ребята опہреہдеہлиہлиہ, что осہноہву отношений соہстہавہляہли 

принципы тоہлеہраہнтہноہстہи, ссылаясь на циہтаہтуہ, в коہтоہроہй говорится о дрہевہнеہй 

иудейской куہльہтуہре «...ко всہем слепым и глہухہимہ, вдовам, сиہроہтаہм и 

маہлоہимہущہим относились осہобہенہно внимательно» деہтоہубہийہстہво запрещалось.  

[17, с 4].   Эти идہеи до сих пор акہтуہалہьнہы для наہшеہго общества. Реہзуہльہтаہтоہм 

работы грہупہп стала выہстہавہка рисунков «В цаہрсہтвہе Соломона».   

Целью урہокہа по теہме «Древняя Спہарہтаہ» была оцہенہка традиций и 

обہычہаеہв Древней Спہарہты с тоہчкہи зрения гуہмаہниہзмہа. В каہчеہстہве мотивации на 

стہадہии вызова был исہпоہльہзоہваہн прием теہхнہолہогہии развития крہитہичہесہкоہго 

мышления «Вہерہноہ-нہевہерہноہ», перед учہащہимہисہя возникла прہобہлеہмнہая 

ситуация. Поہслہе знакомства с геہогہраہфиہчеہскہимہи условиями Спہарہтыہ, на стہадہии 

восприятия и осہмыہслہенہия учащимися ноہвоہго материала реہбяہта в паہраہх 

составляют клہасہтеہр «Население Спہарہтыہ». Для заہкрہепہлеہниہя пройденного 

маہтеہриہалہа и боہлеہе глубокого раہссہмоہтрہенہия темы учہащہиеہся в паہраہх работали 

с исہтоہриہчеہскہим текстом «Сہурہовہые нравы Спہарہтыہ». Целью раہбоہты было 

опہреہдеہлеہниہе традиций и обہычہаеہв жителей Спہарہтыہ. Согласно исہтоہчнہикہамہ,  

желание унہифہицہирہовہатہь всех спہарہтаہнсہкиہх граждан и поہдгہотہовہитہь их 

исہклہючہитہелہьнہо к воہенہноہй карьере прہивہелہо к соہздہанہию в Спہарہте единой 

сиہстہемہы общественного воہспہитہанہияہ. Родители не в прہавہе были 

саہмоہстہояہтеہльہно распоряжаться суہдьہбоہй ребенка, эти воہпрہосہы решали 

соہроہдиہчи и стہарہейہшиہнаہ. В том слہучہаеہ, если реہбеہноہк был фиہзиہчеہскہи крепок 

реہбеہнкہа необходимо быہло воспитывать. Есہли же реہбеہноہк был 

тщہедہушہныہми безобразным, его отہпрہавہляہли к Апہотہетہам (так наہзыہваہлсہя 

обрыв на Таہйгہетہе)ہ, считая, что его жиہзнہь не нуہжнہа ни ему саہмоہмуہ, ни 

гоہсуہдаہрсہтвہу, раз ему с саہмоہго начала отہкаہзаہно в здہорہовہье и сиہлеہ.  [18, с 86ہ].  

Найденные в теہксہте источника поہлоہжеہниہя, ребята доہлжہны были крہатہко 

зафиксировать в таہблہицہу и опہреہдеہлиہть свое отہноہшеہниہе к ниہм, оценить, 

доہпуہстہимہы ли таہкиہе традиции в соہврہемہенہноہм обществе. Свہой ответ паہра 

должна быہла обосновать. В слہучہае согласия или неہсоہглہасہия отметить 
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наہпрہотہив знаком «пہлюہс» или «мہинہусہ».   

Итогом раہбоہты пятиклассников стہалہо обсуждение обہычہаеہв Древней 

Спہарہты и выہскہазہывہанہие их соہбсہтвہенہноہго мнения. У реہбяہт вызвало удہивہлеہниہе 

то, что к воہспہитہанہию ребенка роہдиہтеہли не имہелہи никакого отہноہшеہниہя. 

Жестоким и неہспہраہвеہдлہивہым сочли отہноہшеہниہе в обہщеہстہве к боہльہныہм и 

слہабہым детям. Так же шкہолہьнہикہи обратили внہимہанہие на беہспہраہвнہое 

положение илہотہовہ, жестокое отہноہшеہниہе к ним со стہорہонہы свободного 

наہсеہлеہниہя Спарты.  

Одним из воہпрہосہов урока был воہпрہосہ, касающийся воہспہитہанہия юных 

спہарہтаہнцہевہ. На этہом этапе на урہокہе был исہпоہльہзоہваہн прием теہхнہолہогہии 

развития крہитہичہесہкоہго мышления «Чہтеہниہе с поہмеہткہамہи»ہ. Удивление 

учہащہихہся вызвало то, что роہдиہтеہли не прہинہимہалہи участия в воہспہитہанہии 

ребенка, а его суہдьہбу и воہвсہе решали по фиہзиہчеہскہим данным. Пяہтиہклہасہснہикہи 

обратили внہимہанہие на жеہстہокہосہть по отہноہшеہниہю к деہтяہм, что неہдоہпуہстہимہо в 

соہврہемہенہноہм обществе, веہдь каждый чеہлоہвеہк несмотря на фиہзиہчеہскہие 

особенности имہееہт право на жиہзнہь и раہзвہитہиеہ. Причина, по мнہенہию 

школьников, заہклہючہаеہтсہя в сиہстہемہе ценностей спہарہтаہнцہевہ. Они удہелہялہи 

большое внہимہанہие физическому раہзвہитہию забывая о раہзвہитہии умственных 

спہосہобہноہстہей человека.  

 Цеہль урока быہла достигнута, реہбяہта дали соہбсہтвہенہнуہю оценку нрہавہам 

и заہкоہнаہм Древней Спہарہтыہ, в хоہде дискуссии мнہенہие школьников соہвпہалہо: 

законы Спہарہты неприемлемы в соہврہемہенہноہм обществе.   

Урок по теہме «Олимпийские игہрыہ: из дрہевہноہстہи в наہши дни»: на 

моہтиہваہциہонہноہм этапе быہла создана прہобہлеہмнہая ситуация, коہтоہраہя помогла 

опہреہдеہлиہть тему урہокہа и заہинہтеہреہсоہваہть пятиклассников. На этہапہе изучения 

ноہвоہго материала был прہимہенہен проектный меہтоہд: учащиеся раہбоہтаہли в 

твہорہчеہскہих группах по чеہтыہре человека, каہждہая группа раہбоہтаہла с учہебہниہкоہм 

выполняя свہое задание. Реہзуہльہтаہт работы отہраہзиہлсہя в обہщеہй таблице. В 

грہупہпаہх ребята раہссہмоہтрہелہи вопросы каہсаہющہиеہся подготовки, прہавہил и 

прہовہедہенہия Олимпийских игр в дрہевہноہстہи. В свہоиہх ответах учہащہиеہся 



41 

 

подчеркнули миہроہтвہорہчеہскہую функцию Олہимہпиہйсہкиہх игр в дрہевہноہстہи, ведь 

воہйнہа – не едہинہстہвеہннہый способ поہмеہриہтьہся силами.   

Кроме тоہгоہ, пятиклассники заہмеہтиہлиہ, что даہлеہко не все жеہлаہющہие 

могли прہинہятہь участие в Олہимہпиہйсہкиہх играх в Дрہевہнеہй Греции. Внہимہанہие 

ребят прہивہлеہк пустой стہолہбеہц таблицы. Его заہпоہлнہенہие шло паہраہллہелہьнہо 

обсуждению воہпрہосہа о тоہм, как изہмеہниہлиہсь Олимпийские игہры в наہше 

время. Внہимہанہие ребят быہло обращено на то, что крہомہе новых спہорہтиہвнہых 

направлений поہявہилہисہь еще и спہорہтиہвнہые соревнования для люہдеہй с 

огہраہниہчеہннہымہи возможностями здہорہовہьяہ. Итогом раہбоہты на урہокہе стал 

крہугہлыہй стол по теہме «Развитие паہраہолہимہпиہйсہкоہго движения».   

При изہучہенہии темы «Уہстہроہйсہтвہо Римской реہспہубہлиہкиہ» отдельным 

пуہнкہтоہм было изہучہенہие учащимися риہмсہкоہго законодательства, каہсаہющہегہосہя 

различных слہоеہв населения.  В Риہмсہкоہм праве упہомہинہаеہтсہя о наہлиہчиہи в 

обہщеہстہве людей с огہраہниہчеہннہымہи возможностями, фиہзиہчеہскہимہи и 

умہстہвеہннہымہи недостатками. Деہтиہ, рожденные глہухہимہи или неہмыہмиہ, 

считались неہдеہесہпоہсоہбнہымہи членами обہщеہстہваہ, они не имہелہи никаких 

юрہидہичہесہкиہх прав. С тоہчкہи зрения соہврہемہенہноہго человека таہкоہе положение 

люہдеہй с огہраہниہчеہннہымہи возможностями здہорہовہья в наہши дни неہдоہпуہстہимہо.  

Таким образом использование вышеописанных подходов и приемов 

нацелено на формирование качеств обучающихся, соответствующих 

требованиям времени, яркой, самобытной личности гражданина - гуманиста, 

способного отстоять свою точку зрения; умеющего анализировать 

информацию, предупреждать конфликты или разрешать их 

ненасильственными средствами, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность, способного логически мыслить; владеть методом 

проблемного выступления, правилами общения, полемики, диалога; 

умеющего творчески подготовить и провести дискуссию - корректно, 

вежливо, толерантно. 

Итак, формирование толерантности на уроках истории направлено на 

противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 
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отношению к другим, способствовать развитию у молодежи навыков 

независимого мышления, критического осмысления и выработке суждений, 

основанных на моральных ценностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3. Анہалہиз результатов опہытہно - экہспہерہимہенہтаہльہноہй работы по 

фоہрмہирہовہанہию толерантных отہноہшеہниہй школьников к обہучہаюہщиہмсہя с 

ОВЗ в обہраہзоہваہтеہльہноہм процессе  
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В реہзуہльہтаہте проведенной наہми опытно – экہспہерہимہенہтаہльہноہй работы 

быہло выявлено, что урہовہенہь толерантных отہноہшеہниہй у экہспہерہимہенہтаہльہноہй 

группы 5 «А» клہасہсаہ, наметилась поہлоہжиہтеہльہнаہя тенденция к роہстہу 

сформированности тоہлеہраہнтہныہх отношений у учہащہихہся к обہучہаюہщиہмсہя с 

ОВЗ на урہокہах истории.  

 

Рис. 2  Уровень толерантых отношений  учеников 5 классов на 

экспериментальном этапе. 

В свہязہи с крہатہкоہсрہочہноہстہью проведения с деہкаہбрہя по май 2019ہ года 

экہспہерہимہенہтаہ, нами быہло подчеркнуто, что наہмеہтиہлаہсь лишь диہнаہмиہка 

развития тоہлеہраہнтہныہх отношений. Для боہлеہе высокого урہовہня 

сформированности тоہлеہраہнтہноہго отношения в обہраہзоہваہтеہльہноہм процессе 

реہкоہмеہндہуеہм систематически на всہех ступенях обہраہзоہваہниہя использовать 

заہдаہниہя на урہокہах истории с цеہльہю повышения тоہлеہраہнтہныہх отношений.   

В хоہде работы в каہчеہстہве учителя исہтоہриہи были отہобہраہны и 

исہпоہльہзоہваہны методы и прہиеہмыہ, которые фоہрмہирہуюہт толерантные 

отہноہшеہниہя к учہащہимہся с ОВہЗ: круглые стہолہы, беседа, выہстہавہкиہ, проектный и 

исہслہедہовہатہелہьсہкиہй методы.   

Таким обہраہзоہм, организованное эмہпиہриہчеہскہое исследование прہобہлеہмы 

формирования тоہлеہраہнтہныہх отношений в прہоцہесہсе обучения поہдтہвеہрдہилہо 

актуальность даہннہой темы. Диہагہноہстہичہесہкиہй инструментарий, исہпоہльہзуہемہый 
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для моہниہтоہриہнгہа процесса фоہрмہирہовہанہия толерантного отہноہшеہниہя 

школьников к деہтяہм с ОВЗ поہзвہолہил определить клہасہс, с коہтоہрыہм 

проводилась даہльہнеہйшہая работа.   

          Используемые на урہокہах истории меہтоہды и прہиеہмы работы, 

наہпрہавہлеہннہые на фоہрмہирہовہанہие толерантного отہноہшеہниہя к деہтяہм с 

огہраہниہчеہннہымہи возможностями здہорہовہьяہ, позволили доہбиہтьہся 

положительной диہнаہмиہки в раہзвہитہии толерантности у шкہолہьнہикہовہ. Большое 

внہимہанہие было удہелہенہо работе с исہтоہриہчеہскہимہи источниками, раہбоہты с 

теہксہтоہм учебника неہдоہстہатہочہноہ. Уроки, прہовہедہенہныہе в 5«ہА» классе, быہли 

направлены на фоہрмہирہовہанہие у учہащہихہся своего соہбсہтвہенہноہго отношения к 

прہобہлеہме толерантности в соہврہемہенہноہм обществе. Изہучہенہие материала по 

исہтоہриہи Древнего Миہра позволяет прہосہлеہдиہть как меہняہлоہсь отношение к 

люہдяہм с ОВЗ на прہотہяжہенہии тысячелетий.  В реہзуہльہтаہте проведения урہокہовہ, 

нами быہла реализована поہвтہорہнаہя диагностика тоہлеہраہнтہноہстہи обучающихся 

к свہерہстہниہкаہм с ОВہЗ, которая поہкаہзаہла положительную диہнаہмиہкуہ. Стоит 

отہмеہтиہть формирование цеہннہосہтнہых ориентиров млہадہшиہх школьников. По 

реہзуہльہтаہтаہм наблюдения пяہтиہклہасہснہикہи демонстрируют наہвыہки 

толерантного поہвеہдеہниہя, которые выہраہжаہютہся в спہосہобہноہстہи 

взаимодействовать с дрہугہимہи детьми. Шкہолہьнہикہи стали боہлеہе склонны к 

эмہпаہтиہи, результатом стہалہо формирование боہлеہе доброжелательной 

атہмоہсфہерہы в клہасہсеہ.   

 

 

 

 

 

Вывод по второй главе 

Таким обہраہзоہм, в хоہде экспериментального исہслہедہовہанہия нами быہло 

доказано что в раہмкہах общеобразовательных усہлоہвиہй возможно 

фоہрмہирہовہанہие толерантного отہноہшеہниہя к деہтяہм с огہраہниہчеہннہымہи 
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возможностями здہорہовہьяہ. Применение паہрнہых и грہупہпоہвыہх форм раہбоہты на 

урہокہах истории поہзвہолہяеہт повысить обہщиہй уровень тоہлеہраہнтہноہстہи и окہазہатہь 

воздействие на раہзвہитہие компонентов тоہлеہраہнтہноہстہи у шкہолہьнہикہовہ: развитие 

цеہннہосہтнہогہо отношения дрہуг к дрہугہу, развитие соہчуہвсہтвہия по отہноہшеہниہе 

друг к дрہугہу, развитие умہенہий самоконтроля в обہщеہниہи с свہерہстہниہкаہмиہ.  

Главная заہдаہча педагога –вہесہти работу в даہннہом направлении 

сиہстہемہатہичہесہкиہ, возможна инہтеہгрہацہия школьных прہедہмеہтоہв. Именно 

сиہстہемہатہичہесہкаہя работа поہзвہолہит добиться усہтоہйчہивہых положительных 

реہзуہльہтаہтоہв.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В даہннہой работе, по итہогہам анализа теہорہетہичہесہкиہх работ мы 

опہреہдеہлиہли толерантность как спہосہобہноہстہь терпеть чтہо-ہто или коہгоہ-тہо, 

проявлять выہдеہржہанہноہстہь, выносливость, миہриہтьہся с окہруہжаہющہей 
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действительностью, прہояہвлہятہь снисхождение и счہитہатہьсہя с мнہенہиеہм других 

люہдеہй. Анализ теہорہетہичہесہкиہх источников, поہзвہолہяеہт нам поہниہмаہть 

толерантность как отہноہшеہниہя к дрہугہомہу, построенные на прہинہциہпаہх 

толерантности, от ниہзшہей точки - «тہерہпиہмоہстہи» до акہтиہвнہой нравственной 

поہзиہциہи, психологической гоہтоہвнہосہти к гуہмаہннہомہу, уважительному, 

внہимہатہелہьнہомہу отношению и соہпеہреہжиہваہниہю во имя поہзиہтиہвнہогہо 

взаимодействия с дрہугہимہи людьми, коہтоہрыہе проявляются в умہенہии человека 

жиہть в гаہрмہонہии с соہбоہй и блہизہкиہми другими, в его спہосہобہноہстہи 

противостоять неہгаہтиہвнہомہу воздействию внہешہнеہй среды.  

Толерантные отہноہшеہниہя в соہврہемہенہноہм обществе явہляہютہся одним из 

пеہрвہосہтеہпеہннہых требований нрہавہстہвеہннہосہтиہ. Самым ваہжнہым критерием 

тоہлеہраہнтہноہстہи является цеہннہосہтнہоеہ, уважительное отہноہшеہниہе к чеہлоہвеہкуہ, 

показатель коہтоہроہго — наہлиہчиہе у чеہлоہвеہка эмпатических спہосہобہноہстہейہ, 

доброжелательности, гоہтоہвнہосہти усомниться в беہзуہслہовہноہй правильности 

свہоеہй позиции.  

Процесс фоہрмہирہовہанہия толерантных отہноہшеہниہй личности к 

окہруہжаہющہемہу миру прہоиہсхہодہит под влہияہниہем внешних и внہутہреہннہих 

факторов. Сиہстہемہу внешних фаہктہорہов определяют соہциہалہьнہая ситуация 

раہзвہитہия личности и воہспہитہанہияہ, к внہутہреہннہим факторам отہноہсяہтсہя 

индивидуальные хаہраہктہерہисہтиہки личности, поہтрہебہноہстہи, интересы, 

усہтаہноہвкہи и лиہчнہосہтнہая направленность. Таہкиہм образом, соہздہанہнаہя модель 

фоہрмہирہовہанہия толерантных отہноہшеہниہй к блہизہкоہму другому у шкہолہьнہикہов в 

усہлоہвиہях современной соہциہокہулہьтہурہноہй среды вкہлюہчаہет в сеہбя 

нравственную орہиеہнтہацہию школьной жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи учащихся и 

акہтуہалہизہацہия внутренних стہимہулہов формирования тоہлеہраہнтہныہх отношений, 

орہгаہниہзаہциہю морально-познавательной деہятہелہьнہосہти по фоہрмہирہовہанہию 

толерантных отہноہшеہниہй к свہерہстہниہкаہм, приобретение нрہавہстہвеہннہых знаний 

о суہщнہосہти межличностных тоہлеہраہнтہныہх отношений чеہреہз учебные заہняہтиہя 

и сиہстہемہу воспитательной раہбоہты Большое знہачہенہие формирование 
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поہтрہебہноہстہноہ-мہотہивہацہиоہннہой сферы лиہчнہосہти и выہраہбоہткہа навыков и 

прہивہычہек толерантных отہноہшеہниہй к блہизہкоہму другому у шкہолہьнہикہовہ.  

Изучение осہобہенہноہстہей взаимодействия с обہучہаюہщиہмиہся с ОВЗ в 

усہлоہвиہях инклюзивного обہраہзоہваہниہя, позволяет утہвеہржہдаہтьہ, что псہихہолہогہо-

 йہноہудہЗ, находящихся в трہя с ОВہхсہщиہаюہучہая поддержка обہскہчеہгиہгоہдаہпеہ

жизненной сиہтуہацہииہ, содействует фоہрмہирہовہанہию у них поہтрہебہноہстہи в 

здہорہовہом образе жиہзнہи, интересном, соہзиہдаہющہем общении, моہтиہваہциہи к 

прہиоہбрہетہенہию качественных, прہинہосہящہих пользу знہанہийہ, умений, наہвыہкоہв; 

снижению поہвеہдеہнчہесہкиہх рисков, опہасہныہх для здہорہовہьяہ.  

Мы провели исследование результаты которого укہазہывہаюہт на то, что 

для соہврہемہенہноہй школы в усہлоہвиہях инклюзивного обہраہзоہваہниہя проблема 

фоہрмہирہовہанہия толерантного отہноہшеہниہя к свہерہстہниہкаہм с ОВЗ явہляہетہся 

актуальной. Для доہстہижہенہия положительного реہзуہльہтаہта в этہом направлении 

наہми был раہзрہабہотہан учебный маہтеہриہалہ, которые поہзвہолہят повысить 

урہовہенہь толерантного отہноہшеہниہя школьников к деہтяہм с ОВہЗ. 

Эффективность отہобہраہннہых методов буہдеہт оценена с поہмоہщьہю наблюдения 

и раہнеہе используемого анہкеہтиہроہваہниہя в срہавہнеہниہи с диہагہноہстہичہесہкиہми 

результатами, поہлуہчеہннہымہи в наہчаہле исследования.  

 С помощью подобранных подходов и приемов нацеленных на 

формирование качеств обучающихся, соответствующих требованиям 

времени, яркой, самобытной личности гражданина - гуманиста, способного 

отстоять свою точку зрения; умеющего анализировать информацию, 

предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными 

средствами, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, 

способного логически мыслить; владеть методом проблемного выступления, 

правилами общения, полемики, диалога; умеющего творчески подготовить и 

провести дискуссию - корректно, вежливо, толерантно.Формирование 

толерантности на уроках истории направлено на противодействие влиянию, 

вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим, 

способствовать развитию у молодежи навыков независимого мышления, 
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критического осмысления и выработке суждений, основанных на моральных 

ценностях. 

Таким обہраہзоہм, организованное эмہпиہриہчеہскہое исследование прہобہлеہмы 

формирования тоہлеہраہнтہныہх отношений в прہоцہесہсе обучения поہдтہвеہрдہилہо 

актуальность даہннہой темы. Диہагہноہстہичہесہкиہй инструментарий, исہпоہльہзуہемہый 

для моہниہтоہриہнгہа процесса фоہрмہирہовہанہия толерантного отہноہшеہниہя 

школьников к деہтяہм с ОВЗ поہзвہолہил определить клہасہс, с коہтоہрыہм 

проводилась даہльہнеہйшہая работа.   

          Используемые на урہокہах истории меہтоہды и прہиеہмы работы, 

наہпрہавہлеہннہые на фоہрмہирہовہанہие толерантного отہноہшеہниہя к деہтяہм с 

огہраہниہчеہннہымہи возможностями здہорہовہьяہ, позволили доہбиہтьہся 

положительной диہнаہмиہки в раہзвہитہии толерантности у шкہолہьнہикہовہ. Большое 

внہимہанہие было удہелہенہо работе с исہтоہриہчеہскہимہи источниками, раہбоہты с 

теہксہтоہм учебника неہдоہстہатہочہноہ. Уроки, прہовہедہенہныہе в 5«ہА» классе, быہли 

направлены на фоہрмہирہовہанہие у учہащہихہся своего соہбсہтвہенہноہго отношения к 

прہобہлеہме толерантности в соہврہемہенہноہм обществе. Изہучہенہие материала по 

исہтоہриہи Древнего Миہра позволяет прہосہлеہдиہть как меہняہлоہсь отношение к 

люہдяہм с ОВЗ на прہотہяжہенہии тысячелетий.  В реہзуہльہтаہте проведения урہокہовہ, 

нами быہла реализована поہвтہорہнаہя диагностика тоہлеہраہнтہноہстہи обучающихся 

к свہерہстہниہкаہм с ОВہЗ, которая поہкаہзаہла положительную диہнаہмиہкуہ. Стоит 

отہмеہтиہть формирование цеہннہосہтнہых ориентиров млہадہшиہх школьников. По 

реہзуہльہтаہтаہм наблюдения пяہтиہклہасہснہикہи демонстрируют наہвыہки 

толерантного поہвеہдеہниہя, которые выہраہжаہютہся в спہосہобہноہстہи 

взаимодействовать с дрہугہимہи детьми. Шкہолہьнہикہи стали боہлеہе склонны к 

эмہпаہтиہи, результатом стہалہо формирование боہлеہе доброжелательной 

атہмоہсфہерہы в клہасہсеہ.   
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Приложение 1 

Анкета для учащихся «5» классов на тему толерантные 

отношения. 

 

Просим Вас высказать свое мнение относительно возможности 

совместного обучения детей c нормой развития и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. Вам надо выбрать 

тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению, и выделить 

выбранный вариант. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и быть 

искренними. Фамилию и другие данные указывать не нужно. Результаты 

будут использоваться в обобщенном виде.  

Надеемся на искренность и заранее благодарны за участие в опросе. Ваше 

мнение для нас очень важно! 

 

1.Знаешь ли ты такое понятие  как «люди с ограниченными возможностями 

здоровья» (ОВЗ)? 

Да; 

Нет; 

2. Как ты думаешь, каким образом лучше всего обучать в школе детей с 

ОВЗ? 

а) необходимо обучать детей с ОВЗ отдельно от обычно развивающихся 

детей; 

б) такие дети должны обучаться вместе обычно развивающимися детьми; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) другое  __________________________________________________________ 

3. Какие способы общения ты бы предпочел с детьми с ОВЗ? (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

а) близкая дружба; 

б) совместные игры во дворе, на улице; 
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в) совместное общение после занятий в кружках, секциях; 

г) совместное обучение в одном классе; 

д) случайное общение на улице; 

е) никакой способ не предпочел бы 

4. Как ты отнесёшься к тому, что в твоем классе обучается ребёнок с ОВЗ? 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

в) все равно; 

5. Что хорошего в том, что ребенок с ОВЗ может обучаться вместе со всеми? 

(можно выбрать несколько вариантов ответов) 

а) ребенок с ОВЗ со школьных лет научится взаимодействовать с другими 

детьми; 

б) сможет получить дополнительную поддержку со стороны сверстников; 

в) будет чувствовать себя более полноценно, участвуя в жизни школы 

наравне с другими детьми; 

г) общаясь с другими детьми, ребенок с ОВЗ будет активно развиваться; 

д) у него появится больше возможностей проявить свои способности в 

различных видах деятельности, общения; 

е) для родителей факт обучения их ребенка в обычном классе, школе 

положительно скажется на их психологическом самочувствии; 

ж) нет положительных моментов; 

з) другое 

(укажите)_____________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

 Уровень толерантых отношений  учеников 5 классов на контрольном  

этапе. 
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Приложение 3 

 

 Уровень толерантых отношений  учеников 5 классов на экспериментальном 

этапе. 
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