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материально обеспеченными (93%), иметь рав-
ные права со взрослыми (96%). Интересы мно-
гих учащихся связаны с учебой, занятиями в
различных кружках, секциях и т. д.

У подростков из класса в класс растет по-
нимание содержания выделенных качеств, од-
нако более чем у половины обследованных
нами ребят уровень понимания гражданствен-
ности остается невысоким

Динамику, признаки проявления разных
уровней сформированности гражданских ка-
честв раскрывают соотношение внешней регу-
ляции и саморегуляции, степень самостоятель-
ности и направленность деятельности и пове-
дения подростка. Важно отметить, что ведущей
в подростковом возрасте выступает такая дея-
тельность, которая связана с учением, общени-
ем и общественно полезным трудом. Именно
здесь происходит усвоение подростком соци-
альных норм, переоценка ценностей, удовлет-
воряется потребность в признании и самоутвер-
ждении, формируется гражданская позиция
личности. Данное своеобразие подросткового
периода имеет особое значение при организа-
ции гражданского воспитания. Повышенная
восприимчивость подростков к нравственной
сфере взаимоотношений между людьми дает
возможность эффективного использования
воспитательного потенциала специальных зна-
ний, способствующих самостоятельному ос-
мыслению современных проблем в процессе
формирования у них гражданственности.

В реализации поведенческого решения, со-
отношения внешней регуляции и внутренней
саморегуляции, мы выделили следующие
уровни воспитанности учащихся: высокий,
средний, низкий.

Важное место в жизни подростка занимает
школа, которая как сложный социальный
организм отражает характер, проблемы, про-
тиворечия общества и в значительной степени
определяет ориентацию конкретной личности
благодаря своему воспитательному потенциа-
лу. Этот потенциал школы может быть реали-
зован лишь при соответствующих условиях,
которые позволяют наиболее результативно
формировать гражданственность у подростков.

Успешное формирование гражданственно-
сти у подростков в школе возможно при ис-
пользовании во внеклассной воспитательной
работе целостной системы с 5-го по 11-й класс,
которая включает комплекс взаимосвязанных
компонентов такого рода, как цели, задачи,
диагностика уровня воспитанности, педагоги-
ческое руководство разнообразной деятельно-
стью учащихся что позволяет обеспечить эф-
фективность целенаправленного воспитания
через интеграцию таких факторов, как семья,
микро- и макросоциумы. Данная система
гражданского воспитания является подсисте-
мой более крупной единицы, такой как обра-
зовательно-воспитательный процесс, который
находится во взаимосвязи с ним и с другими
подсистемами.

ФЕНОМЕН «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»:
ФИЛОСОФСКИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья посвящена анализу феномена «толерантность» в истории философии, педагогики и
психологии. Автор, основываясь на различных дефинициях понятия «толерантность», предлага-
ет его рассмотрение в теории и методике преподавания литературы, интерпретируя толе-
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“TOLERANCE” PHENOMENON:
PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

The paper is devoted to the analysis of the “tolerance” phenomenon in the history of philosophy,
pedagogics and psychology. Basing on various definitions of tolerance, the author proposes its consideration
within the theory and methods of literature teaching and interprets tolerance as a cognitive disposition
presupposing a schoolchild’s readiness for a dialogue with a literature work.

Key words: tolerance, agreement, openness, readiness, interdisciplinary analysis.

I. Postricheva

В латинском языке для определения спо-
собности к терпению – терпимости существо-
вали как синонимы слова «patientia» (терпели-
вость, терпение) от «pateo» – «быть открытым»
[5, с. 557], и «tolerantia» (терпение, терпели-
вость) от «tolero» – «нести, держать, перено-
сить, выдерживать» [5, с. 775]. Синонимич-
ность этих латинских слов дает начало широ-
кому толкованию их в других языках. Напри-
мер, во французском: «patience» – «терпение»
[3, с. 615] и «tolerance» – «толерантность, тер-
пимость» [3, с. 836]. В русском языке эти по-
нятия разведены: «потенция» – «возможность;
то, что существует в скрытом виде и может
проявиться при известных условиях» [10, с.
571] и «толерантность» в общепризнанном
значении как «терпимость к чужим мнениям,
верованиям и поведению» [13, с. 1341]. Таким
образом, учитывая синонимичность значений
«толерантность – потенция», можно говорить
об открытости как сущностной характеристи-
ке толерантности.

В заподноевропейской традиции толеран-
тность определяется как веротерпимость. То-
лерантность как моральная добродетель, как
социальное благо возводится в принцип нрав-
ственности, духовной ценности. С развити-
ем человеческого общества толерантность
начинает восприниматься, как принцип вза-
имоотношений светской и духовной властей
государственной религии и сект, верующих
и атеистов, как необходимая составляющая
гуманности, гуманизма. Маффео Веджо в пе-
дагогиче-ском труде «О воспитании детей и
об их достойных нравах» «терпение… и тер-
пимость» [9, с. 205] называет главными чер-
тами, которые можно воспитать в ученике.

М. Монтень «терпимость и мудрость» счита-
ет понятиями одного плана [8, с. 382]. В пе-
дагогической концепции Я. А. Коменского
терпимость трактуется как «согласие, готов-
ность к взаимным услугам» [7, с. 96]. И. Г.
Песталоцци в своей педагогической систе-
ме отводит огромное место развитию в уче-
нике терпимости и терпения как основы
широты взглядов: «…всякая односторон-
ность в развитии наших сил ведет к самооб-
ману необоснованных претензий, …к суро-
вым суждениям обо всех тех, кто не согла-
сен с нашими ошибочными, односторонни-
ми взглядами» [7, с. 359]. Вольтеру припи-
сывают афоризм, содержащий классическую
теорию толерантности: «Я не согласен с тем,
что вы говорите, но пожертвую своей жиз-
нью, защищая ваше право высказать соб-
ственное мнение» [15]. Дидро обращает вни-
мание на взаимообратную связь между раз-
витием разума, чувств и отношением к миру:
«Нетерпимость ограничивает умы и увекове-
чивает предрассудки. Нетерпимость, всегда
враждебная истине, выгодна лишь для лжи»
[6, с. 128–129]. Ж.-Ж. Руссо считал, что на-
учить ребенка любви и терпимости — значит
воспитать свободного и активного граждани-
на: «Научите нашего воспитанника любить
всех людей и даже тех, кто их презирает; сде-
лайте так, чтобы он не помещал себя ни в
один класс, но чтобы оказался во всех клас-
сах» [7, с. 282].

В ХIХ в. в понятие толерантности вносят-
ся новые дефиниции. Толерантность – «вы-
ражение внешней и внутренней свободы,
способность к продуманному выбору между
альтернативными точками зрения и спосо-
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бами поведения» [12, с. 591]. Свобода, по
мнению Гумбольдта, позволяет человеку раз-
вить в себе открытость, которая, в свою оче-
редь, становится базой для восприятия мно-
гообразия мира, а «в развитии человека все
зависит от величайшего многообразия» [4, с.
59]. Таким образом, толерантность как нрав-
ственное качество личности предполагает
готовность человека к восприятию этого
«многообразия».

В ХХ в. началось парадигмальное осмысле-
ние темы «Я и Другой» в философии (М. Бу-
бер, Г. Марсель, Л. Франк, Ф. Эбнер), в России
она называется проблемой «диалога». М. Бубер
называет открытость субъектов диалога важ-
нейшим его условием: «…где между людьми
установилась открытость, пусть даже не в
словах, прозвучало священное слово диало-
га» [2, с. 125].

На современном этапе развития философ-
ской, психологической, педагогической наук
выработана широкая концепция толерантно-
сти, охватывающая многие сферы обществен-
ной жизни. В книге С. Д. Щеколдина «Тре-
нинг толерантности» определены следующие
типы толерантности: расовый, межнацио-
нальный, религиозный, географический, воз-
растной, физиологический, гендерный, сек-
суально-ориентированный, толерантность по
отношению к маргиналам, политический,
внешнеполитический. Ученые рассматривают
ее как основной принцип взаимодействия на-
ций (Н. Божко, В. Крысько, А. Маслоу, Г. Ол-
порт и др.), с точки зрения социологическо-
го изучения культуры и национального са-
мосознания (Ю. В. Арутюнян, А. Э. Гущина,
Л. М. Дробижева, А. И. Холмогоров и др.). То-
лерантность определяется особенностями
формирования личности, ее социологизаци-
ей (В. С. Библер, Ю. Р. Вишневский, И. С.
Кон, Л. Я. Рубина и др.). В психологии на-
правленности личности толерантность иссле-
дуется как установка сознания (А. С. Асмо-
лов, Ю. Б. Бромлей, В. А. Лекторский, и др.)
[16]. Системный и междисциплинарный ана-
лиз проблемы толерантности обеспечивает
комплексность и адекватность методов ее
изучения.

С точки зрения теории и методики обра-
зования и воспитания толерантностью может
считаться качество школьника-читателя. Под
такой дефиницией этого понятия мы предпо-
лагаем готовность и внутреннее согласие уче-
ника на восприятие художественного произ-
ведения. Б. В. Сафонов в монографии «Эсте-
тическое сознание и духовный мир лично-
сти» писал: «Готовность – это своего рода пру-
жина внутреннего мира человека, отлитая из
единства его мыслей, чувств, воли, постав-
ленная на предохранитель глубокого пони-
мания своего места в системе социальных
связей» [11, с. 30]. В процессе чтения и ана-
лиза в классе ребенок совершает ряд эмоци-
ональных и интеллектуальных действий, на-
правленных на постижение многочисленных
смыслов художественного произведения. Го-
товность ученика к диалогу, внутреннее согла-
сие на «вхождение» в мир художественного
произведения становится началом, предвос-
хищением эмпатической близости. «В сфере
восприятия только готовность ответить, от-
кликнуться, в основе которой лежит эмпа-
тия, по определению К. Кларка, есть “спо-
собность индивида чувствовать потребно-
сти, стремления, разочарования, радости,
горести, заботы, боли и даже голод других
людей как свои собственные”, делает воз-
можным восприятие художественного про-
изведения как явления искусства» [1, с. 12].
В таком свете толерантность становится ак-
туальной чертой читателя, от наличия и сте-
пени развитости которой зависит уровень
восприятия и осмысления художественного
произведения. Современный психолог дет-
ства Д. И. Фельдштейн пишет: «Не случай-
но занятия …при отсутствии формируемой
потребности, внутренней готовности вос-
принимаются школьниками лишь как навя-
занные, вызывая нередко оппозицию, ощу-
щение непонятности» [14, с. 15]. Одной из
задач теории и методики преподавания ли-
тературы в школе является развитие потреб-
ности воспринимать художественное произ-
ведение, иными словами, готовности к диа-
логу с художественным произведением. Мы
называем это качество читательской толеран-
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
В ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

В УСЛОВИЯХ МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА

В статье рассматриваются подходы к содержанию понятия «индивидуальные образователь-
ные траектории» как средства обеспечения личностной ориентации учащихся в условиях меж-
школьного учебного комбината (МУК). На примере МУК г. Ханты-Мансийска показано как ре-
ализуются различные индивидуальные образовательные маршруты учащихся.

Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории, индивидуализация образо-
вательного процесса, Ханты-Мансийский межшкольный учебный комбинат.
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А. В. Проворова

тностью – когнитивной диспозицией, подра-
зумевающей внутреннее согласие ученика на
«вхождение» в мир художественного произве-
дения, стремление его к диалогу с художе-

ственным текстом (автором, героями и т. д.),
открытость школьника-читателя художе-
ственным смыслам, готовность к их раскоди-
рованию и интерпретации.


