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технологий (в среде процессора презента-
ций MS PowerPoint, с помощью программы 
HyperTest, др.) и разрабатывают методику 
их использования на уроках истории.  

Изложенная модель изучения студента-
ми-историками проблем компьютерного 
обучения в средней школе даёт возмож-
ность будущим учителям начать свою про-
фессиональную деятельность с учётом но-
вейших разработок в области методики ис-
пользования ИКТ в обучении истории.  

ИКТ на факультете социальных наук 
применяются и для осуществления кон-
трольно-диагностических функций в учеб-
ном процессе (третье направление исполь-
зования ИКТ), что позволяет максимально 
автоматизировать и оптимизировать орга-
низацию контроля над учебными достиже-
ниями студентов, вовремя вносить необ-
ходимые коррективы в процесс их обуче-
ния. Например, на факультете существуют  
широкие возможности для проведения 
компьютерного тестирования знаний и 
умений студентов, для данных целей задей-
ствовано несколько электронных продуктов 
(«HyperTest», «SunRav TestOfficePro 3.12», 

«Конструктор тестов-4»). В 2008 г. сотруд-
никами учебно-методической информаци-
онной лаборатории разработан и сейчас в 
экспериментальном режиме апробируется 
электронный модуль для организации дис-
танционного on-line контроля учебных дос-
тижений студентов.  

Итак, внедрение ИКТ в образовательный 
процесс на факультете социальных наук 
осуществляется по нескольким направлени-
ям, реализация которых и формирует ин-
формационно-образовательное пространст-
во факультета. Все эти направления, несо-
мненно, требуют больших финансовых 
вложений: создание компьютерных клас-
сов, разработка электронного учебного 
обеспечения, требуется повышение квали-
фикации преподавательского состава. Од-
нако все затраты на внедрение ИКТ оправ-
даны, так как данные технологии обучения 
не только способствуют повышению уров-
ня профессиональной подготовки студен-
тов-историков, но и создают условия для 
готовности молодого поколения решать са-
мые разнообразные проблемы в новом, ин-
формационном обществе.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
Для педагогических работников процесс 

формирования толерантного отношения к 
окружающему миру и окружающим явля-
ется особенно сложным. Во-первых, сама 
профессия заставляет человека обо всем 
иметь свое достаточно определенное мне-
ние, иначе невозможно вести за собой  
других людей, это, безусловно, профессия 
лидерства. Во-вторых, между педагогами  
и обучающимися возможны абсолютно 
объективные разногласия «отцов и детей»  
в силу принадлежности к разным поколе-
ниям и возрастным группам. Сложно про-
являть терпимость, когда нетерпимы к тебе.  
В-третьих, педагог общается с абсолютно 
разными людьми: руководителями образо-

вательных учреждений, чиновниками, обу-
чающимися и их родителями, коллегами. 
Поскольку образование зачастую рассмат-
ривается как услуга, педагогу нередко слу-
чается отражать «нападки» и незаслужен-
ные обвинения и требования.  

Педагог сам должен являться примером 
толерантности. Однако не все представля-
ют, что это такое. Мировым сообществом 
выработаны четкие критерии того, что яв-
ляется проявлением толерантного отноше-
ния к окружающему миру. 16 ноября 1995 г. 
ЮНЕСКО была принята Декларация прин-
ципов толерантности, в которой дается оп-
ределение толерантности: 
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«1.1. Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявле-
ний человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение 
и свобода мысли, совести и убеждений. То-
лерантность — это гармония в многообра-
зии. Это не только моральный долг, но и 
политическая и правовая потребность. То-
лерантность — это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и спо-
собствует замене культуры войны культу-
рой мира.  

1.2. Толерантность — это не уступка, 
снисхождение или потворство. Толерант-
ность — это, прежде всего, активное отно-
шение, формируемое на основе признания 
универсальных прав и основных свобод  
человека. Ни при каких обстоятельствах 
толерантность не может служить оправда-
нием посягательств на эти основные ценно-
сти, толерантность должны проявлять от-
дельные люди, группы и государства.  

1.3. Толерантность — это обязанность 
способствовать утверждению прав челове-
ка, плюрализма (в том числе культурного 
плюрализма), демократии и правопорядка. 
Толерантность — это понятие, означающее 
отказ от догматизма, от абсолютизации ис-
тины и утверждающее нормы, установлен-
ные в международных актах в области прав 
человека.  

1.4. Проявление толерантности, которое 
созвучно уважению прав человека, не озна-
чает терпимого отношения к социальной 
несправедливости, отказа от своих или ус-
тупки чужим убеждениям. Это означает, 
что каждый свободен придерживаться сво-
их убеждений и признает такое же право за 
другими. Это означает признание того, что 
люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, поведе-
нию и ценностям и обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивидуальность. 
Это также означает, что взгляды одного че-
ловека не могут быть навязаны другим»1.  

Вряд ли кто-то может поспорить с 
положениями данной Декларации, однако, 

как показывает практика, не все педагоги 
способны отличить толерантное отношение 
от прямого нарушения закона.  

Повышению уровня толерантности педа-
гогов, их знаний, привлечению их внима-
ния к опасностям, кроющимся в нетерпи-
мости, и укреплению приверженности и 
активизации действий в поддержку поощ-
рения толерантности и воспитания в ее духе 
может способствовать бóльшая информи-
рованность о Международном дне, посвя-
щенном толерантности, который, согласно 
статье 6 Декларации принципов толерант-
ности, отмечается 16 ноября. Каждый педа-
гог должен знать, что проявлениями нетер-
пимости в современном мире считаются 
участившиеся в последнее время акты на-
силия, терроризма, ксенофобии, агрессив-
ного национализма, расизма, антисемитиз-
ма, отчуждения, маргинализации и дискри-
минации по отношению к национальным, 
этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, беженцам, рабочим-мигран-
там, иммигрантам и социально наименее 
защищенным группам в обществах, а также 
акты насилия и запугивания в отношении 
отдельных лиц, осуществляющих свое пра-
во на свободу мнений и выражение убеж-
дений, представляющие угрозу делу укреп-
ления мира и демократии на национальном 
и международном уровнях и являющиеся 
препятствиями на пути развития2.  

Обязательным условием формирования 
толерантности педагогов является специ-
альная подготовка в области религиозной 
толерантности. Как отмечает О. Р. Гулина, 
«формирование межнациональной меж-
конфессиональной толерантности — дли-
тельный, сложный процесс, начинающийся 
в раннем детстве и протекающий в течение 
всей жизни. Этот процесс идет под воздей-
ствием множества факторов, и решающим 
среди них, без сомнения, является образо-
вание»3. В современном мире дается абсо-
лютно разная оценка состоянию религиоз-
ной свободы. Так, до сих пор вызывает дис-
куссию возможность проявления религиоз-
ных воззрений в образовательных учрежде-
ниях. Педагоги должны быть ознакомлены 
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с мировой практикой. Например, Европей-
ский суд по правам человека своими реше-
ниями запрещает в светских учебных заве-
дениях ношение одежды, подчеркивающей 
религиозную принадлежность. Основным 
прецедентом здесь является обоснование 
решения по делу Лейлы Сахин, поддер-
жавшее запрет религиозных символов (ис-
ламского платка) в публичных университе-
тах Турции. Главными аргументами суда 
являлись: а) светская природа учреждений 
публичного образования в Турции; б) важ-
ность сохранения «религиозного мира» в 
учреждениях высшего образования. «Де-
монстрация религиозных символов должна 
проходить в определенном месте и опреде-
ленным способом, чтобы не нарушать мир-
ного сосуществования студентов различных 
вероисповеданий»4.  

Нерешенными остаются и вопросы воз-
можности получения религиозного образо-
вания или образования в области религии. 
Например, Европейским судом по правам 
человека неоднократно подчеркивалось,  
что взгляды родителей не имеют решающе-
го значения для решения вопроса, соответ-
ствует ли содержание образования их рели-
гиозным или философским убеждениям.  
В связи с этим государство должно лишь 
позаботиться о том, чтобы «информация и 
знания, включенные в учебную программу, 
преподносились в объективной, критичной 
и плюралистической манере»5. Оно не 
вправе внушать принципы, которые можно 
расценить как неуважение религиозных и 
философских убеждений родителей. Суд 
подчеркнул, что это — граница, которую 
нельзя переходить.  

Примером повышения коммуникативной 
компетентности педагогов посредством 
расширения представлений о толерантно-
сти и толерантном отношении к окружаю-
щим и окружающему миру являются курсы 
повышения квалификации, организованные 
с 2008 г. на базе Российского государствен-
ного педагогического университета им.  
А. И. Герцена для работников образова-
тельных учреждений и посвященные дан-
ной тематике.  

Безусловно, одним из механизмов по-
вышения уровня педагогов в области разви-
тия толерантности является международ-
ный обмен среди преподавателей, что по-
зволяет педагогам не только ознакомиться с 
образовательными системами других стран, 
но и установить деловые и личные контак-
ты с зарубежными коллегами, обменяться 
опытом.  

В современном мире уже есть удачные 
нормативно-правовые стандарты, способст-
вующие формированию толерантности у 
педагогов. Так, первоначально члены Евро-
пейского сообщества не уделяли особого 
внимания сфере образования. Первая про-
грамма действий сообщества в области об-
разования была принята в 1974 г.6 Однако 
прорывом для развития компетенции сооб-
щества в данной сфере стал Первый доклад 
ad hoc Комитета по концепции «Европа  
народов», представленный на заседании 
Европейского совета в марте 1985 г. В док-
ладе подчеркивалась необходимость усиле-
ния компетенции и повышения роли Евро-
пейского сообщества в области образова-
ния, как факторов, влекущих за собой даль-
нейшую, еще более глубокую интеграцию  
в экономической и социальной сферах. 
Доклад побудил сообщество более чутко 
обращаться к проблемам образования и 
профессионального обучения в европей-
ском масштабе. Итогом последовавшей за 
докладом развитием деятельности в облас-
ти образования в конце 1980-х гг. стало 
предоставление соответствующих полно-
мочий сообществу Маастрихтским догово-
ром 1992 г., положившему начало Европей-
скому союзу7.  

В соответствии с параграфом 2 статьи 
149 Договора о Европейском союзе поли-
тика сообщества в сфере образования пре-
следует следующие цели: 1) развитие евро-
пейских аспектов в образовании, в частно-
сти путем преподавания и распространения 
языков государств-членов; 2) поощрение 
мобильности студентов и преподавателей,  
в том числе путем признания дипломов  
и сроков обучения; 3) содействие сотруд- 
ничеству между учебными заведениями;  
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4) развитие обмена информацией и опытом 
по проблемам, общим для образовательных 
систем государств-членов; 5) поощрение 
обмена молодежью и преподавателями в 
области общественных наук; 6) поощрение 
развития заочного (дистанционного) обра-
зования.  

Задачей Европейского сообщества в 
сфере образования является содействие 
улучшению качества образования путем 
поощрения сотрудничества между государ-
ствами-членами, поддержки их действий 
при осуществлении политики профессио-
нального обучения. Согласно параграфу 3 
статьи 149 Договора о Европейском союзе 
1992 г., Европейское сообщество и государ-
ства-члены способствуют также сотрудни-
честву с третьими странами и международ-
ными организациями в области образова-
ния, особенно с Советом Европы.  

Существуют попытки развития норма-
тивно-правовой базы, способствующей 
формированию толерантности педагогов, и 
в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств. Так, на тринадцатом пленарном за-
седании Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ (постановление 
№ 13-8 от 03.04.1999) был принят Модель-
ный закон об образовании8, одной из целей 
которого является сохранение и дальней-

шее развитие исторически сложившейся 
духовной общности народов государств-
участников, создание условий и возможно-
стей для формирования культуры межна-
ционального общения. Одним из принци-
пов государственной политики стран — 
членов СНГ является «привлечение к раз-
работке и реализации государственной  
политики в области образования известных 
деятелей науки, образования, культуры, го-
сударственных и политических деятелей, 
предпринимателей, представителей обще-
ственных организаций, широкое обсужде-
ние проектов основ государственной обра-
зовательной политики в средствах массовой 
информации, на научных конференциях, 
академических чтениях и т. п.»9. Таким об-
разом, Модельный закон отводит важное 
место развитию коммуникативной компе-
тентности как основы толерантного отно-
шения к окружающему миру.  

Таким образом, на современном этапе 
активно разрабатываются международ- 
но-правовые стандарты, способствующие 
формированию у педагогов толерантного 
отношения к окружающему миру и обес-
печению их необходимым арсеналом 
средств развития толерантности обучаю-
щихся.  
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