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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Д.Д. Сидоренко, Т.Л. Батура

В статье обосновывается значимость профессиональной готовности
будущих педагогов к работе с детьми с особыми образовательными по-
требностями и толерантности как ее компонента. Описываются подходы к
рассмотрению феномена толерантности, ее структуры. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования толерантности студентов универси-
тета, обоснованы и раскрыты психолого-педагогические аспекты формиро-
вания толерантности у студентов.

В системе образования происходят значительные преобразования,
самые значимые связаны с реализацией Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, обеспечением в образовании индивидуализации
и дифференциации, что предполагает кардинальную смену образователь-
ной парадигмы, ориентацию не на «общепринятую норму» развития ре-
бенка, а индивидуализацию процесса обучения, в рамках которой каждый
ребенок сможет реализовывать свои права, раскрыть свои познавательные
способности и потенциальные возможности, получить полноценный опыт
социального взаимодействия.

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуж-
дающиеся в получении специальной психолого-педагогической и социаль-
но-педагогической помощи и поддержки, организации особых условий при
их воспитании, обучении, социализации.

Группа школьников с особыми образовательными потребностями
чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети, проявляющие социальные отклонения в поведении; де-
ти-сироты и дети, находящиеся под опекой; дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении; дети-инофоны.

Предпосылкой успешности образования детей с особыми образова-
тельными потребностями выступает готовность педагога к работе с такими
детьми, наличие у него инклюзивной компетентности. Опираясь на понима-
ние феномена «компетентность», предложенное А.М. Новиковым, который
рассматривает ее как «самостоятельно реализуемую способность к практи-
ческой деятельности, к решению жизненных проблем, основанную на при-
обрет нных учебном и жизненном опыте, ценностях и склонностях» [8].
Под инклюзивной компетентностью педагога мы понимаем интегральную
характеристику качеств личности, базирующуюся на системе знаний, уме-
ний, способов выполнения профессионально-педагогической деятельности
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и позволяющую решать возникающие на практике задачи обучения, воспи-
тания, развития личности и социальной адаптации ребенка с особенностями
психофизического, социального и психологического развития в условиях
образовательной интеграции [8]. Одной из важных составляющих инклю-
зивной компетентности, на наш взгляд, является толерантность как инте-
гральное качество личности, позволяющее педагогу успешно работать в
условиях интегрированного обучения и воспитания, характеризующее его
способность к принимающему отношению и образовательному взаимодей-
ствию с разными детьми – одаренными, с отклоняющимся поведением,
плохо владеющими русским языком или инвалидами.

С одной стороны, для обеспечения совместного образования разных
детей в первую очередь необходимы изменения в профессиональном мыш-
лении и сознании действующих учителей, с другой стороны, представляет-
ся значимым формирование толерантности как составляющей инклюзив-
ной компетентности у тех, кто только готовится стать педагогом, в образо-
вательном процессе учреждений высшего образования.

Как отмечают исследователи (Н.М. Борытко, С.Л. Братченко,
В.С. Чернявская и др.), в современном российском мышлении в целом
установки толерантности ослаблены, российское мышление более привыч-
но к бескомпромиссности, непримиримости, спору, столкновению взгля-
дов. В России толерантное поведение – пока декларируемая норма, которая
и в педагогической реальности довольно часто нарушается.

Понятие «толерантность» многозначно. Оно характеризует и каче-
ство личности, и моральное правило, и принцип деятельности, и принцип
отношений между индивидами. В общефилософском плане принцип толе-
рантности в концентрированном виде содержит идею о позитивном вос-
приятии инаковости и многообразия и является средством воплощения
принципа гармоничного сосуществования противоречий. Толерантность
подразумевает признание тождества вопреки различиям.

В исследованиях толерантность как полисмысловое и полифункцио-
нальное явление рассматривается в аксиологическом, онтологическом,
гносеологическом, культурологическом, социологическом, этическом и
психологическом аспектах. Доминирующую роль играет аксиологический,
ценностный подход. Все другие подходы с разных позиций обосновывают
необходимость признания выдвинутых в ценностном подходе принципов.

В рамках аксиологического измерения толерантность выступает как
принцип признания равноценности Я и Другого в качестве универсальной
ценности. Как справедливо подчеркивает С.И. Голенков, именно ориента-
ция на ценность чужого, иного, другого и составляет существо толерантно-
сти как ценности. Иначе говоря, толерантность имеет своим основанием
интенцию Другого [4, с. 24–25].

Существо этого принципа состоит в том, что толерантность реализу-
ется в совместном бытии людей, прежде всего, как терпимость к чужому
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образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям и т.п. В
основе толерантности как ценностного принципа центральное место зани-
мают гуманистические ценности: уважение человека как личности, прав и
свобод человека и равноправия людей по отношению к базовым вопросам,
к выбору мировоззрения и жизненной позиции, ответственность за соб-
ственную жизнь и признание таковой за каждым человеком и другие цен-
ности демократического гражданского общества.

В психологии основой и ключевым измерением толерантности явля-
ются личностное измерение толерантности – смыслы, личностные уста-
новки, ценности уважения человека как такового, ценности прав и свобод
человека и равноправия людей по отношению к базовым вопросам, к вы-
бору мировоззрения и жизненной позиции, ценность ответственности за
собственную жизнь и признание таковой за каждым человеком. При этом
личностное начало можно рассматривать как «системообразующий фак-
тор», который интегрирует и регулирует действие всех иных «периферий-
ных» психологических составляющих толерантности. Это предполагает
различение толерантности как преходящего состояния и как устойчивой
личностной позиции.

Таким образом, толерантность в современном полифоничном много-
культурном мире представляет собой основополагающую ценность, которая
базируется на идеях и ценностях признания равнозначимости всех людей,
диалога и взаимопонимания и реализуется через готовность субъекта к осо-
знанным личностным действиям, направленным на выстраивание отношений
с представителями иной социальной, нравственной, культурной среды на
конструктивной основе, на достижение гуманистических отношений между
людьми, имеющими различное мировоззрение, разные ценностные ориента-
ции, стереотипы поведения, на расширение собственного опыта путем при-
общения к иным культурам, взглядам, окружающей среде, самому себе.

Обсуждение возможностей развития – формирования толерантности
у студентов – будущих педагогов невозможно без обращения к анализу
структуры названного феномена.

В структуре толерантности исследователи выделяют различные со-
ставляющие, которые раскрывают сущность названного феномена и вы-
ступают основой для определения путей и средств формирования толе-
рантности будущих педагогов. К примеру, В.С. Чернявская, понимая толе-
рантность как значимое личностное качество, которое заключается в само-
сохранении личности на основе оптимизации отношения в различных
коммуникативных системах: «я-я», «я-другой», выделяет следующие ком-
поненты толерантности: эмоционально-регулятивный, когнитивный, цен-
ностно-смысловой [9].

О.Б. Скрябина в своем исследовании отмечает, что традиционно для
описания сложных психологических процессов и явлений используется три-
ада компонентов – когнитивный, эмоциональный и поведенческий; в связи с
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чем предпринимает попытки применения этой схемы и для толерантности
[6]. В самом общем виде основное содержание этих компонентов – «измере-
ний» толерантности, может быть описано следующим образом.

Характеризуя когнитивный компонент толерантности, автор отмеча-
ет, что центральным моментом здесь является признание сложности, мно-
гомерности и нередуцируемого многообразия мира и интерпретативной
природы индивидуальных суждений о нем, а потому – невозможности све-
дения всего многообразия точек зрения к «общей истине» и неизбежной
множественности индивидуальных картин мира. Когнитивный компонент
толерантности состоит в осознании и принятии человеком сложности, мно-
гомерности – как самой жизненной реальности, так и вариативности ее
восприятия, понимания и оценивания разными людьми, а также относи-
тельности, неполноты и субъективности (по меньшей мере – частичной)
собственных представлений и своей картины мира. Толерантность в когни-
тивном «измерении» ярче всего проявляется в ситуациях противоречий –
при расхождении мнений, столкновении взглядов и т. д. – и позволяет рас-
сматривать это несовпадение как проявление плюрализма, богатства инди-
видуальных восприятий и интерпретаций.

Эмоциональный компонент толерантности. Эмпатия позволяет ком-
пенсировать (или хотя бы смягчить) возможные разногласия между собе-
седниками в когнитивной или поведенческой плоскостях, препятствуя их
перерастанию в межличностное противостояние и нетерпимость. Полно-
ценная эмпатия – безоценочна и по сути своей толерантна.

В качестве отдельной составляющей эмоционального компонента
может быть назван особый вид эмоциональной устойчивости – «аффектив-
ная толерантность» (Г. Кристалл), суть которой в способности справляться
с эмоциональным напряжением, терпимо относиться к болезненным пере-
живаниям, тревоге – без того, чтобы подавлять или искажать их. Другой
аспект этого вида толерантности связан с терпимым отношением к различ-
ным эмоциональным проявлениям других людей, что позволяет лучше осо-
знавать как собственные эмоциональные процессы, так и переживания
других людей, не раздражаясь и не приписывая им негативного смысла.

Поведенческий компонент толерантности проявляется в конкретных
умениях и способностях, среди которых выделяются:

– способность к толерантному высказыванию и отстаиванию соб-
ственной позиции как точки зрения (Я-высказывания и т.п.);

– готовность к толерантному отношению к высказываниям других
(восприятие мнений и оценок других людей как выражение их точки зре-
ния, имеющей право на существование – независимо о степени расхожде-
ния с их собственными взглядами);

– способность к «взаимодействию разномыслящих» и умение дого-
вариваться (согласовывать позиции, достигать компромисс и консенсус);

– толерантное поведение в напряженных и эксквизитных ситуациях
(при различиях в точках зрениях, столкновении мнений или оценок) [7].
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Понимание сущности и структуры феномена толерантности опреде-
лило выбор методов и методик проведенного нами эмпирического иссле-
дования: «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова,
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), «Методика диагностики уровня сформи-
рованности толерантности» (М.С. Миронова, Л.И. Григорьева), методика
«Диагностика коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко). В исследо-
вании приняли участие студенты 1 курса факультета иностранных языков
КГПУ им. В.П. Астафьева.

Данные, полученные по методике «Индекс толерантности», показа-
ли, что низкий уровень толерантности наблюдается у 32 % исследуемых
студентов, то есть треть студентов имеет выраженные интолерантные
установки по отношению к окружающему миру и людям, они не слишком
терпимы к окружающим, и не слишком готовы принимать ценности и пра-
вила других людей. У 60 % испытуемых выявлен средний уровень толе-
рантности – то есть сочетание как толерантных, так и интолерантных черт.
Высокий уровень толерантности был установлен у 8 % испытуемых, что
может быть показателем того, что большая часть испытуемых выстраивают
определенную защиту от размывания «границ толерантности». Высокая
толерантность может быть связана с психологическим инфантилизмом,
тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию, то-
гда как в подростковом возрасте подростки обычно стремятся быть более
похожими на взрослых, у которых эти черты не приветствуются.

По данным «Методики диагностики уровня сформированности толе-
рантности» невысокий уровень толерантности выявлен у 60 % испытуе-
мых. Эти студенты хотя и признают и относятся с уважением к самым раз-
нообразным социокультурным группам, но при этом склонны разделять
(зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использовать
стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Такие ис-
пытуемые не могут самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые,
проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Им трудно
представить, с какими проблемами могут сталкиваться культурные мень-
шинства, мигранты или инвалиды. Это объясняется непониманием других,
неумением увидеть их изнутри, взглянуть на мир с их точки зрения. Невы-
сокий уровень интолерантности выявлен у 16 % испытуемых, они на сло-
вах признают права других на культурные и другие отличия, но при этом
испытывают личное неприятие отдельных социокультурных групп. Высо-
кий уровень развития интолерантности выявлен у 12 % испытуемых. Такие
студенты сознательно отказываются признавать, принимать и понимать
представителей иных культур. Высокий уровень толерантности выявлен у
12 % испытуемых, они признают иные культуры, права людей на иной об-
раз жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей.

По данным методики «Диагностика коммуникативной толерантно-
сти» было выяснено, что большая часть студентов обладает преимуще-
ственно низким уровнем развития коммуникативной толерантности (56 %),
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средний уровень зафиксирован у 36 % студентов и высокий лишь у 8 %.
Таким образом, довольно часто студенты проявляют неприятие или непо-
нимание индивидуальности другого человека, категоричность или консер-
ватизм в оценках других людей, стремление переделать, перевоспитать
партнеров, подогнать их под себя. Им свойственно неумение прощать дру-
гим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные неприятности,
нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создавае-
мому другими людьми, неумение приспосабливаться к характеру, привыч-
кам и желаниям других и др.

Опираясь на данные эмпирического исследования и представления о
структуре толерантности, можно намечать аспекты реализации образова-
тельного процесса, значимые с точки зрения ее развития-формирования у
студентов – будущих педагогов:

1. ценностно-смысловой, связанный с принятием нравственных цен-
ностей, с размышлениями над главными вопросами жизни, с поиском смыс-
ла и истины. Данный аспект предполагает предоставление студентам воз-
можностей диалога, обсуждения этих вопросов в рефлексивной, компетент-
ной и психологически комфортной среде. Также представляется значимым
создание в группе атмосферы доверия, понимания и взаимопомощи.

2. личностный отражает значимость создания условий для осозна-
ния студентами себя как личности, понимания, как развивается его «Я» во
взаимодействии с другими людьми. Для успешного развития толерантных
установок на уровне личности, важно знать, в чем заключаются основные
различия между толерантной и интолерантной личностями. Толерантность
– важный компонент жизненной позиции социально зрелой личности,
имеющей свои ценности и интересы, и готовой, если потребуется, их за-
щищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценно-
стям других людей.

3. когнитивный аспект состоит в создании условий для осознания и
принятия студентами сложности, вариативности окружающей действи-
тельности, а также относительности, субъективности собственных пред-
ставлений и своей картины мира. Толерантность в когнитивном «измере-
нии» ярче всего проявляется в ситуациях противоречий – при расхождении
мнений, столкновении взглядов и т. д. – и позволяет рассматривать это не-
совпадение как проявление вариативности, богатства индивидуальных
восприятий и интерпретаций.

4. эмоциональный аспект связывается с осознанием студентами соб-
ственных эмоций, распознаванием эмоций и чувств других людей, умением
выражать свои эмоциональные состояния, развитием эмпатии, которая поз-
воляет компенсировать (или хотя бы смягчить) возможные разногласия меж-
ду собеседниками в когнитивной или поведенческой плоскостях, препятствуя
их перерастанию в межличностное противостояние и нетерпимость.

5. поведенческий аспект предполагает, что студентам следует
предоставлять возможность самим принимать коллегиальные решения,
проводить согласительные процедуры и разрешать конфликты.
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Итак, толерантность в современном многокультурном мире представ-
ляет собой основополагающую социокультурную ценность, которая базиру-
ется на ценностях признания равноценности всех людей, диалога и взаимо-
понимания, и реализуется через готовность человека к осознанным лич-
ностным действиям, направленным на выстраивание отношений с предста-
вителями иной социальной, нравственной, культурной среды на конструк-
тивной основе, на достижение гуманистических отношений между людьми,
имеющими различное мировоззрение, разные ценностные ориентации, сте-
реотипы поведения, на расширение собственного опыта путем приобщения
к иным культурам, взглядам, окружающей среде, самому себе. Проведен-
ный анализ позволил наметить некоторые подходы в решении новой страте-
гической задачи в образовательном процессе педагогического вуза – фор-
мировании толерантности студентов как профессионально значимой ценно-
сти и качества, стержневого компонента их личности, позволяющего рабо-
тать с многообразием детства, принимать и создавать условия для образова-
ния и развития учеников, отличающихся от своих сверстников.
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