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ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается  роль кино  как эффективное 

средство воспитания толерантности у учащейся молодежи, как массовое и 

востребованное молодежной аудиторией  искусство, обладающее 

значительным художественно-воспитательным потенциалом, являющееся в 

настоящее время одним из наиболее влиятельных факторов социализации 

подростков и молодежи. Расскрывается содержание воспитания 

толерантности у учащейся молодежи как совокупность направлений 

педагогической деятельности, обеспечивающей развитие структурных 

компонентов этого личностного качества и осуществляемой в рамках 

дискуссионного клуба – наиболее адекватной формы организации 

воспитательной работы с молодежью на основе киноискусства. 
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Проблема воспитания толерантности стала особенно актуальной в 

конце XX столетия, что было обусловлено значительными социальными 

трансформациями в стране и в мире. Войны, национальные конфликты, 

ксенофобия, экстремизм, различные формы дискриминации – все это и 

сегодня продолжает дискредитировать совокупный итог социального 

развития современного мира, подрывать демократические принципы его 

существования, приводит к нарушению прав человека, покушается на 

многообразие, являющееся важнейшим фактором общественного развития. В 

России в последние десятилетия одновременно, но не синхронно, происходят 

изменения во всех сферах жизни – духовной, политической, экономической, 

что нередко порождает разногласия и социальную напряженность. В этих 

условиях именно толерантность может стать нравственным и духовным 



ориентиром развития и укрепления целостности и многообразия 

человеческого сообщества. 

Слово «толерантность» стало международным и вошло в обиход 

благодаря усилиям ЮНЕСКО в области нормализации международных 

отношений. Чаще всего под толерантностью понимают терпимость, 

уважение, доверие, готовность принимать «инаких» такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. В то же время, содержание 

понятия «толерантность» продолжает уточняться и конкретизироваться 

применительно к различным аспектам его проявления. 

   Актуализация проблем толерантности отражена в международных 

документах ООН: «Декларации принципов толерантности» (1995 г.), 

«Декларации тысячелетия» (2000 г.), в государственной целевой программе 

РФ «Формирование установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе» (2002 г.). Однако утвердившаяся в 

официальных документах толерантность все еще далека от того, чтобы стать 

общепринятым принципом взаимоотношений в социуме. 

Важнейшим принципом формирования толерантной личности 

выступает принцип гуманизма, который развил в своих трудах еще Я.А. 

Коменский. Он поставил глобальную цель перед человечеством – 

совершенствование социума через совершенствование личности. 

Западные исследователи в основном акцентируют внимание на 

толерантности как на политическом феномене и рассматривают ее как 

проблему прав и свобод личности, нередко практически отождествляя 

толерантность с равенством (Г. Бастид, П. Джонсон, Й. Йовел, Т. Нельсон). 

Роль и место толерантности в современном российском обществе 

раскрываются в работах А.Г. Асмолова, Г.А. Бакиевой, Р.Р. Валитовой, В.С. 

Гершунского, Д.В. Зиновьева, В.М. Золотухина, В.А. Лекторского, А.А. 

Леонтьева, В.А. Петровского, В.А. Тишкова, В.В. Шалина и др., которые 

рассматривают ее как социальную норму, принцип межличностных и 



межгрупповых отношений, условие сохранения человеческого разнообразия, 

права на непохожесть. 

В педагогическую науку и практику понятие толерантности вошло 

сравнительно недавно, образуя новые воспитательно-образовательные 

проблемы и задачи. Социальная нестабильность последних десятилетий 

привела к утрате нравственных ориентиров у подрастающего поколения, 

росту проявлений нетерпимости, жестокости, ненависти к «инаким». 

Появилась необходимость нового содержания образования, основанного на 

понимании общности и единства человеческих сообществ. По утверждению 

Б.С. Гершунского, воспитание толерантности является важнейшей 

стратегической задачей образования в XXI веке. Психологи и педагоги чаще 

всего рассматривают толерантность как личностное качество человека, 

способность индивида воспринимать без агрессии мнения, особенности 

поведения и внешности, отличающиеся от собственных. 

Однако практика показывает, что в процессе стихийной социализации 

толерантность как социальная норма усваивается далеко не всеми молодыми 

людьми. Более того, уровень толерантности как качества личности у 

довольно значительного их числа не может не вызывать беспокойства, что 

нашло отражение в социологических исследованиях и публицистике 

последних лет. Поэтому формирование у подростков и молодежи 

толерантного сознания и поведения представляет собой серьезную 

социально-педагогическую проблему, которая нуждается в осмыслении в 

контексте социального воспитания подрастающего поколения. Последнее, 

вслед за Л.В. Мардахаевым, А.В. Мудриком, М.М. Плоткиным, М.В. 

Шакуровой и др., рассматривается нами как целенаправленный, 

организованный и контролируемый процесс социального формирования 

человека, как его позитивная, т.е. адекватная общественным ценностям и 

потребностям социализация, осуществляемая различными институтами 

общества, в первую очередь, учреждениями системы образования. 



Актуальность данной социально-педагогической проблемы обусловила 

необходимость поиска эффективных средств воспитания толерантности у 

учащихся. Многие исследователи акцентируют внимание на формировании 

толерантности посредством поликультурного образования, рассматривают 

диалоговые формы воспитания: беседы, семинары, дискуссии. За последнее 

десятилетие накоплен значительный эмпирический опыт воспитания 

толерантности. Однако в целом «педагогика толерантности» (термин В.А. 

Тишкова) носит сегодня информативно-словесный или тренинговый 

характер. Как отмечает Л.С. Братченко, многие ученые-практики пытаются 

«натаскать» на толерантность, научить произносить «правильные слова». 

Такой подход к воспитанию морально-нравственных качеств личности 

является поверхностным, по существу, декларативным. Предлагаемые 

современными учеными средства не могут в полной мере решить задачу 

воспитания такого глубинного качества, как толерантность, так как 

воздействуют в основном на разум, на автоматизм поведения, а не на чувства 

воспитуемых. По мнению С.К. Бондыревой, сегодня необходим поиск 

принципиально новых и глубокая корректировка прежних средств 

воспитания с учетом новых задач и психофизиологических особенностей 

воспитуемых
1
.  

Киноискусство обладает значительным социально-педагогическим 

потенциалом как фактор социализации и средство воспитания толерантности, 

механизмами реализации которого в процессе восприятия и осмысления 

фильма являются идентификация зрителя с героями и позицией автора 

произведения, эмпатическое проникновение во внутренний мир и сочувствие 

персонажам, глубокое эмоциональное переживание сюжетных коллизий, 

обогащающее зрителя опытом жизни людей, непохожих на него («инаких»)[4 

c. 89] 

Поэтому мы полагаем, что эффективным средством воспитания 

толерантности у учащейся молодежи может стать кино как массовое и 

востребованное молодежной аудиторией искусство, обладающее 



значительным художественно-воспитательным потенциалом, являющееся в 

настоящее время одним из наиболее влиятельных факторов социализации 

подростков и молодежи. 

Теоретическая база для использования кино в образовательно-воспи-

тательном процессе была создана в отечественной педагогике еще в 60–70 гг. 

прошлого столетия и получила в настоящее время развитие в русле мировых 

образовательных тенденций как теория медиаобразования (О.А. Баранов, 

И.В. Вайсфельд, И.Н. Гращенкова, И.С. Левшина, В.А. Монастырский, О.Ф. 

Нечай, С.Н. Пензин, Г.А. Поличко, Ю.М. Рабинович, А.В. Спичкин,   

Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, А.В. Шариков и др.). В то же время нельзя не 

отметить, что педагогическая практика (за исключением отдельных 

энтузиастов) воспитательные возможности киноискусства явно 

недооценивает, если не сказать – игнорирует, определив ему место в сфере 

домашнего досугового потребления. Нам представляется, что освоение 

киноискусства в контексте социального воспитания молодежи и 

использование его в качестве одного из средств воспитания толерантности 

могло бы обогатить содержание и повысить эффективность этого процесса. 

Однако специальных исследований, посвященных проблеме использования 

киноискусства в качестве средства воспитания толерантности у учащейся 

молодежи, до настоящего времени проведено не было. 

Значительный социально-педагогический потенциал киноискусства как 

фактора социализации и средства воспитания толерантности,  заключается в 

том, что процессе восприятия и осмысления фильма происходит 

идентификация зрителя с героями и позицией автора произведения, 

эмпатическое проникновение во внутренний мир и сочувствие персонажам, 

глубокое эмоциональное переживание сюжетных коллизий, обогащающее 

зрителя опытом жизни людей, непохожих на него («инаких»). В целях 

использования этого потенциала необходимо иметь в виду,что содержание 

воспитания толерантности как интегративного личностного качества должно 

отражать ее структурные компоненты (образовательный, ценностно-



нормативный, эмоциональный, поведенческий), обеспечивая таким образом 

их развитие, и что наиболее адекватной формой организации этой работы на 

основе киноискусства в молодежной аудитории является дискуссионный 

киноклуб. Эффективность  реализации содержания воспитания 

толерантности средствами киноискусства  зависит  во-первых  от  

составления кинопрограммы на основе подбора фильмов по проблематике 

толерантности, отражающих многообразие ее аспектов и отвечающих 

определенным психолого-педагогическим и морально-эстетическим 

критериям. Во- вторых, необходимо учитывать и уровень сформированности 

базовых компонентов зрительской культуры учащихся, определяющих 

адекватность их взаимодействия с искусством кино.В третьих, необходимо  

педагогическое содействие постижению учащимися проблематики и смысла 

фильма,, реализация принципов «событийности» и «диалогового 

взаимодействия» в работе с фильмом в молодежной аудитории, наличие  

отчетливой личностной позиций  педагога в процессе взаимодействия с 

учащимися по поводу фильма. 

Методологическую функцию в исследовании осуществляют: 

системный подход, предполагающий анализ объектов и явлений 

действительности как целостных, интегративных образований, 

характеризующихся взаимосвязью и соподчиненностью входящих в них 

элементов; личностно-деятельностный подход, опирающийся на идею о том, 

что все психические процессы, свойства и состояния принадлежат 

конкретному человеку, что они производны, зависят от индивидуального и 

общественного бытия, а также на положение о единстве сознания и 

деятельности, воспитания и развития личности; социально-педагогический 

подход, основывающийся на закономерностях жизнедеятельности человека в 

условиях социума и ориентированный на гармонизацию отношений 

личности и общества, человека и среды; культурологический подход, 

исходящий из закономерности нарастания многообразия культур и идеи 

«диалога культур» как условия понимания Себя и Другого. [2 c.87] 



Особое значение для решения проблемы имеют работы по 

кинопедагогике, содержащиеся в них положения о специфике использования 

киноискусства в воспитательных целях (О.А. Баранов, И.В. Вайсфельд, И.С. 

Левшина, В.А. Монастырский, С.Н. Пензин, Г.А. Поличко, Ю.М. Рабинович, 

Ю.Н. Усов, А.В. Федоров и др.). 

В качестве критерия оценки сформированности толерантности 

выступает отношение к Иному, которое проявляется в следующих 

показателях, позволяющих выявить высокий, средний, низкий или очень 

низкий уровень толерантности личности:    признание и уважение прав Иных, 

готовность к позитивному взаимодействию с ними;  отсутствие стереотипов, 

мифов, предрассудков в отношении к Иным;  широта диапазона принятия 

различных проявлений «инакости»;  способность эмоционального 

постижения Иного (эмпатийность); - терпимость к жизненным проявлениям 

«инакости».[1 c. 78] 

Содержание воспитания толерантности обусловлено структурой 

данного качества личности, такими ее компонентами, как образовательный, 

ценностно-нормативный, эмоциональный, поведенческий, и включает такие 

направления воспитательной деятельности, как расширение кругозора 

учащихся, углубление их знаний из области науки, истории, культурологии, 

медицины, религиоведения в аспекте отношения к «инаким»; развитие 

интеллектуальной самостоятельности и критичности мышления, разрушение 

негативных стереотипов, мифов, предрассудков; расширение диапазона 

принятия учащимися других людей, отличающихся от них по каким-либо 

параметрам; развитие способности к эмпатии, сочувствию, сопереживанию 

другим; формирование терпимого отношения к жизненным проявлениям 

«инакости». 
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CINEMA AS THE EFFECTIVE REMEDY OF TOLERANCE 

EDUCATION OF THE STUDYING YOUTH 

 

Abstract. In article the role of cinema as an effective remedy of education of 

tolerance at the studying youth, as the mass and demanded by youth audience art 

possessing considerable art and educational potential which is now one of the 

most influential factors of socialization of teenagers and youth is considered. The 

content of education of tolerance at the studying youth as set of the directions of 

the pedagogical activity providing development of structural components of this 

personal quality and which is carried out within debating club – the most adequate 

form of the organization of educational work with youth on the basis of motion 

picture art reveals. 
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