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 «Феномен толерантности» 
 

 Одной из основных характеристик личности человека 

является «картина мира». В неё входят  многие психологические 

компоненты: рациональные знания, чувства, воля поступать 

определённым образом, готовность внимательно рассматривать 

ту или иную информацию. «Картина мира» - основа 

мировоззрения человека. Для некоторых людей в этой картине 

мира преобладающее значение может  иметь фактор опасности, 

угрозы. Любой человек при взаимодействии с окружающим его 

миром имеет свои внутренние страхи, причины для агрессии. 

Если в первую очередь руководствоваться ими, то это ведёт к 

формированию негативных эмоций, разрушающих самого 

человека и общество вокруг него. В этой ситуации возникает 

негативизм, который проявляется по поводу и без повода. С 

другой стороны, если контролировать свои страхи, сдерживать 

агрессию и направлять энергию не в разрушающее, а в 

созидательное русло, то у человека формируется положительное 

отношение к миру, доверие к окружающим. 

 Способность личности воспринимать без агрессии мнения, а 

также особенности поведения и внешности других людей, 

отличающиеся от собственных, получило название 

толерантность. Взаимообратным понятием является 

интолерантность: чем более личность толерантна, тем менее она 

интолерантна и наоборот. В системе отношений человека и 
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окружающего мира толерантность и интолерантность играет роль 

базисных. 

 Актуальность проблемы утверждения идеалов 

толерантности в нашем обществе сегодня не вызывает сомнений. 

Сложности общественного развития во многом обусловлены 

отсутствием развитого правового, демократического сознания, 

поэтому дальнейшее движение общества по пути демократии и 

свободы невозможно без создания системы, которая воспитывала 

бы ценности толерантности подрастающего поколения. Позиция 

терпимости и доверия – это основа для осуществления выбора 

будущих поколений в пользу мира, а не войны. Конфликт в этих 

условиях становится точкой отсчёта для улучшения дальнейшей 

жизни и роста личности, а не основой для вражды с этим миром. 

Укоренение в школе духа толерантности – значимый вклад 

школьного образования в развитие культуры мира на Земле. 

Осознание этих идей обусловило к принятию Декларации 

принципов толерантности на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 1995 году. В РФ в августе 2001 года была 

утверждена Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

российском обществе». 

 В основе этого понятия – признание человека как высшей 

ценности. Толерантность основана на уважении прав каждого 

человека и в удержании его от необоснованной агрессии против 

другого человека, народа, страны. В условиях глобальных 
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мировых конфликтов XXI века, когда разгораются конфликты 

между культурами и внутри их, воспитание толерантности 

должно стать одной из важнейших составляющих образования. 

 Подростковый возраст – важнейший период в 

психосоциальном развитии человека. Подросток активно 

включается во взрослую жизнь, ищет в ней своё место. 

Направленность формирования его личности зависит от того, как 

он будет относиться к себе и к другим в этом мире. Поэтому 

именно для учащегося старшего школьного возраста особо 

актуальными становятся обществоведческие курсы, в которых 

поднимаются вопросы саморазвития, взаимоотношений личности 

и общества. 

 Цели общего образования на современном этапе чётко 

определены в Концепции модернизации российского 

образования. Она подчёркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение определённой суммы знаний, 

но и на развитие личности обучающегося, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа 

должна формировать  целостную систему универсальных 

ключевых компетентностей». Под компетентностями понимается 

готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. Основная цель воспитания: «формирование 

у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
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самостоятельности и толерантности, способности к успешной 

социализации». 

 На семинаре мы попытаемся представить педагогичекие 

технологии, которые способствуют формированию установок 

толерантного сознания, развитию навыков толерантного 

поведения. На круглом столе представим использование 

информационно-коммуникативных технологий в процессе 

обучения толерантности. В одном из выступлений расскажем о 

методике диагностики сформированности толерантности у 

учащихся. 

 Согласитесь, когда придёт понимание, что все мы разные и 

имеем на это право, что все мы созданы для того, чтобы жить в 

мире, отношения между представителями разных культур будут  

более терпимыми. Воспринимая людей такими, какие они есть, 

видя в них хорошее, которым стоит обогащать себя самого, а 

взамен отдавать лучшее, что есть в нас, только тогда возможно 

формирование общества свободных толерантных людей. 

  

Из материалов районного семинара  

«Воспитание толерантности у школьников»,  

Н.М. Псарева, МБОУ ДОД ЦЭВД 
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Культура  толерантности в России 
 

Как понимают и воспринимают толерантность: 

 Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению 

(БЭС) 

 Симпатия или великодушное отношение к верованиям и 

деятельности, отличающимся или противоречащим вашим 

(Вебстер) 

 Активная позиция, нацеленная на понимание другой 

стороны, на диалог, на компромисс 

Четыре способа понимания толерантности (Вл. Лекторский) 

 Толерантность как безразличие 

 Толерантность как невозможность взаимопонимания 

 Толерантность как снисхождение 

 Толерантность как расширение собственного опыта и 

критический диалог 

Есть ли границы толерантности? 

 Толерантность и – терпимость, беспринципность, 

безразличие, равнодушие 

 Толерантность не нарушает прав других 

 Не означает согласия или приятия 

 Есть зоны, где толерантность не допускается 
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Биологический аспект толерантности 

Отсутствие имунной реакции, аллергии, способность не 

реагировать болезненно на стрессы, лекарства, внешние 

раздражения 

Если имунная система ни на что не реагирует – это СПИД 

Если реагирует на все чужеродное – рождается аллергик 

Исторический контекст 

 Агрессивность и ксенофобия как естественная 

биологическая реакция 

 Толерантность как реакция человечества на опасность 

самоуничтожения 

 Стали ли люди более терпимы за последние века? 

Причина интереса к толерантности в современном мире 

 Глобализация и взаимозависимость 

 Нет монополии на истину 

 Глобализация угроз 

Растет понимание, что без диалога невозможно нахождение 

адекватных решений 

Жизнь заставляет быть нетерпимым? 

 Нищета и несправедливость 

 Социальная неудовлетворенность 

 Роль мигрантов – противоречие между свободой и 

толерантностью 

Нетерпимость: 

- часть идеологии несвободного общества; 
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- комплекс неполноценности, агрессивная попытка компенсации 

Культура толерантности 

Толерантность одна из составляющих культурного комплекса 

западной цивилизации 

Противоречивая роль религии 

Уважение к другому опирается на самоуважение 

Толерантность – элемент воспитанности (как умение правильно 

держать вилку и говорить “fine”) 

А что в России вчера? 

Наследие социализма: 

 Межэтническая толерантность (при нетерпимости 

политической, научной, идеологической, культурной) 

 Пренебрежение правами личности 

 Люмпенизация и лагерная культура 

 Культ насилия и лицемерие 

И что в России сегодня?  

Ситуация сегодня: 

 Отсутствие какой-либо идеологии 

 Социальное неравенство 

 Рост миграции 

 Региональные диспропорции 

 Нетерпимость власти, язык вражды прессы 

Россия: закономерный результат 

Нетерпимость большинства населения доказана 

многочисленными опросами 
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Грубость, зависть, хамство на бытовом уровне 

Озлобление против власти и бюрократов, ненависть к приезжим, 

желание очистить Россию, рост национализма 

Толерантность: объединяем усилия 

 Федеральная целевая программа 

 Усилия гражданского общества 

 Социальное партнерство и социальная ответственность 

бизнеса 

Но пока еще много внешнего, не стала частью культуры 

Культура толерантности в России 

 Толерантность в литературе и культуре 

 Народная мудрость толерантна 

 Разница в агрессивности на словах и на деле 

 

Есть культурная прививка против нетерпимости, но нужны 

время, терпение и совместные усилия. 

 

Из материалов республиканского семинара 

«Разные, но равные!», Г.Н. Ижболдина, РЦДОД 
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Холокост – трагедия, которая не должна повториться 
 

Миллионы людей были убиты и не имеют могил, 

никто их не хоронил, они стали дымом и пеплом… 

Елена Захарова. Великая Эпоха 

 

 Миновал бурный и противоречивый ХХ век. Он стал веком 

широкого распространения в мире идей прав человека; веком 

политического, национального и культурного плюрализма; веком 

начавшейся международной интеграции. Сегодня мы являемся 

свидетелями взаимовлияния и взаимопроникновения различных 

национальных культур, экономик, государств. Гармоничное 

развитие таких сообществ возможно только на принципах 

равноправия и равноценности самых разных культур, 

толерантного отношения к самым разным проявлениям 

человеческой самобытности. 

 Однако в мире существуют противоположные взгляды на 

человеческое общежитие. С одной стороны идеи об исчезновении 

культурных различий и проекции на весь мир европейского 

образа жизни. С другой стороны – идеи изоляционизма, 

национализма и культурной исключительности. Наиболее 

чудовищные их проявления – фашизм и нацизм. Сегодня 

подобные расистские, религиозно-экстремистские, 

неофашистские взгляды по-прежнему весьма популярны. 
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 К сожалению, наше неумение или нежелание жить рядом с 

непохожими на нас самих людьми делает реальным предложение 

известного социолога С.Хатингтона о том, что в ближайшем 

будущем культурные различия могут стать главным источником 

враждебности между людьми. Все это актуально и для России – 

страны многонациональной и многоконфессиональной, страны с 

множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур, 

страны с множеством проблем в межкультурных отношениях. 

 Но нетерпимость к другим все чаще затрагивает и школу, 

проникая через средства массовой информации, социальное 

окружение детей. Ксенофобия, национальные предрассудки, 

профашистские настроения становятся распространенным 

явлением в детской среде. Порой странно и даже страшно 

замечать все это в школьниках. Странно, потому что мы живем в 

стране, заплатившей в прошлом веке непомерно много за то, 

чтобы больше никогда не возникало подобных настроений. 

Страшно, потому что именно эти массовые настроения 

используют те, кто в борьбе за «чистоту» национальной 

культуры, городов, улиц или рынков готов унижать и даже 

уничтожать людей с «не тем» цветом кожи, разрезом глаз, 

акцентом, верой… 

 Возникает вопрос: может ли школа как-то препятствовать 

этому? На мой взгляд, и может, и должна! Одной из целей 

воспитания является ориентация ребенка на гуманистические 

ценности. Расистские и националистические предрассудки не 
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только не соответствуют этим ценностям, но и несут в себе 

огромный антигуманистический, человеконенавистнический 

заряд. В силу этого задачу воспитания толерантной личности, а 

соответственно, и профилактики бытового расизма, ксенофобии, 

экстремизма можно признать одной из важнейших задач, 

которую должен решить данная работа. 

 Каким образом организовать воспитание толерантности у 

школьников призвана решить данная работа. 

 Для начала определим, в каком направлении следует 

построить воспитательный процесс, в учреждении 

дополнительного образования детей. 

Цель работы: 

- усвоение уроков Холокоста для воспитания толерантного 

сознания учащихся; 

- формирование навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработка мировоззренческих суждений, 

основанных на моральных ценностях личности; 

- разработка современного урока на основе духовно-

нравственного воспитания и развития личности;  

- создание системы воспитания толерантности у школьников, 

обеспечивающей развитие и формирование толерантной 

личности. 

Задачи: 

1. Формирование толерантного сознания, исторического 

мышления и сочувствия к жертвам геноцида. 
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2. Воспитание у учащихся понимания опасности ксенофобии, 

шовинизма, неонацизма, антисемитизма. 

3. Формирование у учащихся интереса к малоизученным 

страницам истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войн. 

4. Стимулирование и активизация научно-исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. 

Для решения поставленных задач определим круг 

участников. В системе дополнительного образования педагогу, 

чтобы реализовать свои педагогические наработки лучше всего 

набрать гражданско-патриотическое объединение «Гражданин» 

из числа учащихся общеобразовательных школ Индустриального 

района города Ижевска. Состав участников данного творческого 

объединения должен быть разновозрастной (от 14 до 18 лет), так 

как в данное объединение «потянутся» ребята, интересующиеся 

историей. Ребята, которые тяготеют к гуманитарным наукам. 

Таким образом, не придётся постоянно поддерживать высокую 

мотивацию в учебной группе, она будет присутствовать 

повсеместно. 

Деятельность гражданско-патриотического объединения 

разделим условно на три взаимодополняющих блока: 

1 блок – научно-исследовательская и творческая деятельность 

учащихся 

2 блок – организационная деятельность учащихся 

3 блок – социальное партнёрство. 
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Научно-исследовательская и творческая деятельность 

учащихся нам видится в поиске информации по теме Холокоста, 

разработка и реализация проектов, создание базы данных о 

других образовательных учреждениях, общественных 

организаций, занимающихся  изучением данной темы. Как 

результатом такой деятельности могут быть: библиотечка книг, 

статей, видео- и аудио- записи; получение и распространение 

опыта поисковой работы; выпуск газеты, публикаций в 

молодёжные издания. 

 В деятельности учащихся обязательным из условий должна 

быть экспериментальная работа, основанная на научном подходе 

к данной теме. Что позволит учащимся самим оценить 

значимость своей работы, для себя, для своих 

единомышленников. А главное быть в курсе всех инновационных 

направлениях в изучении данной темы в наши дни. 

В рамках организационной деятельности предполагается 

система учебных занятий и мероприятий. А именно, 

использование обширных и многообразных форм 

общеразвивающего характера. Предполагаемые формы работы: 

диспуты, праздники, конкурсные программы, тематические 

программы, интеллектуальные и познавательные игры, встречи 

людьми разных национальностей, фестивали и т.д. 

Наиболее важным направлением работы является 

организация встреч с иными культурами в специально 

подготовленной, педагогизированной среде, привлекательной и 
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ценной для подростка. А также использование в педагогической 

практике ситуаций непосредственных встреч ребенка с 

представителями иных культур, организуемых во время 

самодеятельных туристско-краеведческих экспедиций. Встречи 

школьников с иными культурами смоделированных педагогом  в 

специальных игровых ситуациях.  

Построение занятий, основным из условий которых может 

быть проблематизация отношения подростка к представителям 

иных культур. Не менее значимыми в воспитательном процессе – 

это будут проблемные дискуссии. Формирующаяся в 

проблемных дискуссиях со сверстниками позиция подростка в 

отношении представителей иных культур, позволит ему 

оформить свою собственную позицию в сфере межкультурных 

отношений. 

При построении третьего блока на наш взгляд, его следует 

полностью посвятить практике – социальное партнёрство. Когда 

учащиеся демонстрируют умения критически мыслить, вести 

диалог, анализировать свою и чужую точку зрения. Это позволит 

оценить, насколько сформировалась толерантность у подростка: 

активность во встречах с иными культурами, разрешении 

проблемных ситуаций, дискуссии, рефлексии. Ведь 

«информационно-оперативная бедность личности затрудняет 

формирование ценностной системы человека».  

Вы спросите, почему именно эта тема выбрана педагогом 

для изучения, так как Великая Отечественная война  - это 
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трагедия для каждого жителя планеты «еврейские жертвы были 

лишь первыми в чудовищном перечне преступлений нацистов на 

территории СССР – и в этом один из важнейших уроков 

Холокоста….» (Е.Захарова). Только на таких чудовищных 

примерах нужно изучать историю войн, чтобы подростки во 

взрослой жизни понимали, к чему приводят игры: в «скинхедов», 

в «крутых парней», в «фашистов» и т.д. 

Самое важное в этой педагогической системе, то, что мы 

сможем ответить на вопрос, как Холокост – одна из глобальных 

катастроф XX века, поставившая под сомнение нравственные 

устои людей, дегуманизировавшая общество, давшая злу силу к 

дальнейшему распространению по Планете. 

Оценить же эффективность воспитательной деятельности 

педагога по формированию толерантности в учащихся возможно 

по количественным показателям изменений в процессе 

диагностики уровня сформированности толерантности у 

школьников.  

Наработанный материал на сегодняшний день представлен в 

приложении: конспект учебного занятия, сценарий акции, 

результаты анкетирования учащихся, фотоприложение.  

 

Из материалов X Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к толерантности», 

Н.М. Псарева, МБОУ ДОД ЦЭВД 
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Приложение 

«Мы помним и не забудем» 
Урок – размышление 9-11 класс  

(можно использовать как внеклассное мероприятие в 7-9классах) 

Авторы: 

 учитель истории МОУ СОШ № 41 г. Тольятти, Неплюева Галина 

Валентиновна, 

учитель изобразительного искусства - Федина Светлана 

Витальевна 

 

Цель урока:  Систематизировать знания учащихся по Второй 

Мировой войне, Сформировать образное представление о 

геноциде, активизировать учебную деятельность учащихся. 

Подвести учащихся  к психологическому и этическому 

пониманию уроков Холокоста, формированию ответственных 

граждан, открытых восприятию религий, традиций, культур 

других народов, способных ценить свободу, уважать 

человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать 

конфликты или разрешать их ненасильственными средствами. 

Задачи: 

Образовательные:  

1.Знакомство с информацией об источниках, развитии и 

последствиях геноцидов, имевших место в истории, в частности о 

Холокосте 
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 2.Актуализация и систематизация знаний учащихся по теме « 

Вторая Мировая война и трагедии народов. Холокост» 

3.Формирование единой картины трагедии  мирового  

сообщества в годы Холокоста. 

Развивающие: 

1.Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся.  

2.Формирование ценности сотрудничества во всех сферах 

социального взаимодействия  

Воспитательные: 

1. Формировать патриотические чувства, интернационализм 

2. Формировать убеждение, что человечеству  нужно 

стремиться к взаимопониманию и справедливости. 

3. Формировать и развивать чувство сопереживания и 

сострадания к жертвам Холокоста  

4.  Формировать межнациональную терпимость, неприятие 

различных форм национализма 

5. Создать условия для формирования гуманистического 

мировоззрения 

6.  Показать роль семьи, как социума, формирующего 

личность. 

7. Создание условий для осмысления  ответственности своих 

действий. 
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8.  Расширить мотивацию изучению истории Отечества;  

Тип урока: урок изучения нового материала. Данный урок может 

быть использован в рамках изучения II мировой войны.  

Форма урока: урок-размышление (лекция);  (можно проводить 

как внеклассное мероприятие в рамках предметной недели, 

элементы лекции можно переделать в мини-театр с 

использованием фрагментов документальной хроники,  можно 

провести как интегрированный урок). К предметам, которые 

интегрировались, относятся: история, литература, искусство, 

МХК 

Ожидаемые (полученные) результаты: Формируется 

убеждение, что фашизм-это великое зло, против которого нужно 

бороться всем вместе.   

Оформление зала или кабинета: карта «Великая Отечественная 

война» (1941-1945 гг.); фотоснимки «Бабий Яр»:  репродукции 

картин художников о Холокосте, выставка работ учащихся о 

Холокосте, видеофильм «В июне 41»; «звезда Давида»; свеча, 

компьютер, проектор. первый куплет и припев песни «Священная 

война» (музыка – А.В.Александров, слова – В.И. Лебедев - 

Кумач). «Реквием»(В.Моцарт) 

План урока: 

1. Вступление (актуализация темы) 

2. Причины холокоста 
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3. Истоки Холокоста. С чего все начиналось 

4. Трагедия Бабьего Яра 

5. Заключение. Память о Холокосте 

 

Эпиграф к уроку:   

Порой бывают истины смешны, 

Но истину оспаривать не надо. 

Награды мертвым , может не нужны, 

Людская память-лучшая награда. 

(Терских Анатолий Михайлович, погиб в Афганистане  в первые 

дни войны) 

 

  

Вступление 

Жизнь показывает, как мы современное поколение, 

относимся к событиям прошлого, так будущее поколение 

отнесется к нам. Стирая прошлое, мы стираем для себя будущее. 

Оно для нас  может просто не наступить. 

Человеческое в людях победило не благодаря, а вопреки 

бесчеловечной системе террора и принуждения. 

Может быть, кто-то подумает: зачем ворошить прошлое, это ведь 

опять бередить чьи-то раны. Может быть,  достаточно об этом 

периоде человеческой истории написано книг и снято фильмов? 

Нет, недостаточно, раз на нашей планете вновь появился 

фашизм, раз вновь пытаются разжечь этнические конфликты. 
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Нет, не все мы знаем, а главное – понимаем в нашем 

прошлом. Совершенно был прав поэт, писавший: 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь это память – наша совесть,  

Она, как правда, нам нужна. 

Каждый год 9 мая года наша страна празднует Великую 

Победу над фашистской Германией. Идеология нацизма, которую 

пропагандировал Адольф Гитлер, была враждебна самой жизни. 

Фашисты захватывали государства, уничтожали народы. О 

еврейском народе, который пострадал от нацистов более других, 

мы узнаем сегодня на нашем уроке. 

Почему сегодня надо как можно громче говорить о   таких 

явлениях  как Холокост. 

Да потому, что Холокост-это общечеловеческая трагедия. Нам, 

сегодняшним, Холокост напоминает: «Люди, помните о том, зле, 

что приносит миру война» Любая война –это катастрофа для 

человечества, потому что она распоряжается самой важной 

ценностью на земле- жизнью 

Наш долг и обязанность собирать, сохранять и оберегать 

память о прошлом. На прошлом нельзя ставить точку, мы 

должны помнить о погибших, уважать и оберегать уцелевших и 

доказывать своими делами, поступками стремление 

современников к взаимопониманию и справедливости. 
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История Второй мировой войны — это не только «страницы 

доблести и славы», но и трагическая повесть о страданиях 

миллионов людей.  

 Зная правду о войне и помня, об этом, мы не    должны 

допустить повторения ужасов содеянного фашистами. Чтобы, как 

сказал историк и философ Иегуда Бауэр, «ни мы, ни наши дети 

никогда не стали палачами, никогда не стали жертвами, никогда 

не стали равнодушными наблюдателями чужой трагедии».  

Утрата национальной исторической памяти, по сути, 

становится  национальной трагедией. Может быть, поэтому, так 

легко некоторые политики пытаются переписать историю, 

вычеркнуть наше общее прошлое, уничтожить памятники и 

стереть память.  

  Главной исторической и социальной ценностью является 

человек. Именно  его мы забываем, порой, изучая тот или иной 

исторический процесс или событие. Может быть, поэтому, 

сегодня стало возможным возрождение фашизма?  

 Мы интернациональная страна. Наши семьи 

интернациональны. Что будет с вашей семейной историей, если 

из нее вырвут одну страничку, историю одного народа? Истории 

не будет. Именно дети являются носителями информации о 

семье, о традициях и обычаях народов и чаще всего жертвами 

нетерпимости оказываются самые незащищенные, а это обычно – 

дети. Именно в детской и подростковой среде распространены 

оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры или 
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религии, негативные стереотипы и предубеждения. Нередко 

представители других национальностей подвергаются 

остракизму, известны молодежные группировки, выдвигающие 

профашистские лозунги. 

Но задумываемся ли мы к чему это может привести?   

   Фотография памятника жертвам Холокоста. 

Понять причины фактов массового уничтожения людей, 

осмыслить мировую историю в XX веке, остановить фашизм, 

который возрождается, невозможно без знания истории 

холокоста Холокост. Это было преступление против 

человечества, принявшее исторические масштабы - означает 

гибель значительной части еврейского населения в ходе 

систематического преследования и уничтожения нацистами в 

годы Второй мировой войны. Программа уничтожения евреев 

реализовалась поэтапно. 

Причины холокоста 

Мы должны помнить уроки Второй мировой войны и уроки 

Великой Отечественной войны, чтобы никто не помешал нашему 

будущему, чтобы не вспыхнул пожар новой войны. 

Планы нацистской Германии
• Расширение

«жизненного
пространства»

• Уничтожение
неполноценных рас

• Уничтожение
политических
оппонентов
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Ученик читает: 

Нацисты возомнили себя богами, которые имеют право 

распоряжаться чужими жизнями. 

В их планы входило уничтожение  всех евреев, цыган, две трети  

славян, а остальных- превратить в рабов. Нацисты утверждали, 

что именно расовая теория является двигателем истории. Гитлер 

провозгласил беспощадную борьбу против еврее, выступив за 

чистоту немецкой (арийской) расы.  

 Этапы Холокоста: 

История геноцида
• 1935 г. – Нюрнбергские

законы Гражданином
может быть лишь тот, 
кто обладает
«германской или
родственной ей
кровью»

• Евреи и цыгане не
могут быть гражданами
Рейха. 1938 г. –
Хрустальная ночь

• Первая массовая акция
насилия над евреями в
Германии

• 1939 – 1945 гг. – Вторая
мировая
войнаСоздание гетто

• Массовые расстрелы
• Лагеря смерти

• 1942 г. – Программа
окончательного
решения еврейского
вопроса

  
Ученик читает: 

1 апреля 1933 года первая общегерманская антиеврейская 

акция -  официальный бойкот евреев-собственников магазинов, 

юристов, врачей. Нацисты пикетировали магазины, адвокатские 

бюро, врачебные кабинеты, принадлежавшие евреям. 

Выдвигалось требование исключить еврейских учеников школ и 

студентов из  университетов. 

15 сентября 1935 года были приняты Нюрнбергские законы 

« О защите немецкой крови и немецкой чести» 14 ноября 

нацисты приняли положение о национальном гражданстве: в 

юридическом документе было сформулировано, кто является 
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евреем, и определен статус метисов. Инструкция запрещала 

браки арийцев с неарийцами. Запрещались смешанные браки 

между евреями и метисами во втором поколении. 

Ученик читает: 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии 

прокатилась волна погромов. Битое стекло, которое усеяло 

тротуары дало название погрому - «ночь хрусталя» или 

«хрустальная ночь» Тогда погибло около 100 евреев, были 

разрушены все синагоги в Германии, разграблены более 7000 

еврейских магазинов. Поводом для этого послужило убийство 

секретаря немецкого посольства в Париже молодым евреем 

Гриншпаном, который мстил за родителей, депортированных из 

Германии. 

Более 30 тысяч евреев после этого были отправлены в 

концентрационные лагеря. В январе 1939 г. началась подготовка 

мероприятий второго этапа «решения еврейского вопроса». Речь 

шла о том, чтобы лишить евреев права жить в Германии. 

 ( На экран проецируется текст: «Это произошло на глазах у 

всего мира») 

Но весь мир как будто ослеп. Никто ничего не сделал, чтобы 

защитить евреев. А через год начнется вторая Мировая война. 

История Геноцида 

Для полного уничтожения евреев немцы начали создавать 

концентрационные лагеря.  Первые лагеря были созданы с целью 

изоляции лиц, подозреваемых в оппозиции нацистскому режиму, 



26 

однако вскоре они развились в гигантскую машину подавления и 

уничтожения миллионов людей разных национальностей и 

идеологий. Умерщвление в лагерях смерти было поставлено на 

конвейер, при строительстве оговаривалась их «пропускная 

способность». Самые большие: Освенцим, Треблинка, Хелмно, 

Белжец, Собибор, Майдáнек.  (На экран проецируются 

фотографии концентрационных лагерей)     

Здесь впервые в истории человечества стали использовать 

газовые камеры для массового уничтожения людей. 

 Ученик читает: Уничтожение евреев Польши получило 

название «Операция Рейнхард» в честь убитого в мае 1942 г. в Праге 

Рейнхарда Гейдриха. В начале декабря 1941 г. начал действовать 

первый лагерь смерти в Хелмно. Там евреев убивали угарным 

газом в закрытых грузовиках — «душегубках». В Польше были 

созданы шесть лагерей смерти, куда предстояло депортировать 

еврейское население Европы. Главным из них стал лагерь 

уничтожения, Аушвиц-Биркенау, построенный возле города 

Освенцим. Здесь впервые в истории человечества стали 

использовать газовые камеры для массового уничтожения и 

мирных жителей и военнопленных  и печи для сжигания трупов.  

           Ученик читает: За годы войны в них погибло полтора 

миллиона человек. В том числе свыше 1 миллиона ста тысяч 

евреев из 27 стран. В этих лагерях уничтожение людей 

проводилось на индустриальной основе. Оборудовали газовые 

камеры и печи для сжигания трупов. Прибывающие на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%85%D0%BE%D1%84
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железнодорожные станции лагерей смерти под предлогом 

прохождения санитарной обработки направлялись в «душевые». 

В помещение подавался газ «Циклон В» — и через 5 минут все 

люди умирали. В 1941—1945 гг. нацисты истребили 6 000 000 

евреев из оккупированных стран Европы. 

Ученик читает:   (Г. Лейба.Скрипач из Аушвица) 

Я там играл, 

Был избран в музыканты 

Оркестра смерти. 

Каждый день играл  

Идущим в душегубки в ничто. 

Откуда нет пути назад. 

Лишь трупы вывозят в крематорий. 

Теперь уж некуда бежать, 

Теперь уж некого бояться… 

Ученик читает: Заключенных подвергали заражению 

вирусами, голоду, переохлаждению, обезвоживанию, гипоксии 

Основные исследования в концлагерях касались искусственного 

заражения различными инфекциями и попыток их последующего 

лечения влияние на организм различных лучей (например 

рентгеновских), состояние организма при недостатке кислорода, 

переохлаждении и т.д.  

Ученик читает: Таким бесчеловечным образом немецкие 

врачи создавали вакцины от опасных вирусов. Выжившие в 

результате этих опытов уничтожались как «отработанный 
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материал». Часто немецкие «врачи» делали свои опыты без 

наркоза, не обращая внимания на крики и боль человека. Это 

была настоящая индустрия смерти. Но даже в лагере смерти 

люди были мужественны и стойко поддерживали друг друга. 

  (на экран проецируется фотография Януша Корчака) 

 Ученик читает: Известный варшавский педагог Януш 

Корчак погиб в гетто вместе со своими воспитанниками из 

детского дома. До последней минуты он вер с детьми уроки. Ему 

предлагали жизнь. Детей - в камеру, ему – свободу. Он отказался. 

И пошел на смерть вместе со своими учениками. Так умирают 

святые. Где же истоки этих зверств, с чего все началось?  

 (Проецируется на экран Фотография дневника Анны Франк и 

фрагмент из ее  дневника)   

Ученик читает: Прочитайте  уникальный дневник 

пятнадцатилетней Анны Франк, которая в течение двух лет вела 

дневник.    Ее семья бежала из Германии в Голландию. Прячась 

от нацистов, девочка вела дневник. Жизнь в убежище была 

непростой: постоянный страх, одни и те же люди, ограничение 

свободы – все это трудно было перенести тринадцатилетней 

девочке. Но она писала так: «Я знаю, чего хочу. У меня есть цель, 

у меня есть вера, у меня есть любовь». Летом 1944 года ее семью 

арестовали и отправили в концлагеря. Вся семья, кроме отца 

Анны, погибла. Дневник случайно сохранился и после войны был 

опубликован.  Очень грустно думать, что она могла быть еще 
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жива, если бы выдержала еще один месяц до того момента, когда 

были освобождены узники ее лагеря. 

Ученик читает:  Дневник Анны – напоминание миру о 

трагедии, которую человечество допустило из-за своего 

равнодушия и безответственности. Трагическая судьба Анны, ее 

родных и друзей – это горький и безжалостный урок истории, 

который мы должны запомнить раз и навсегда. Тот, кто забывает 

такие уроки, обречен на их повторение!  К концу войны нацисты 

уничтожали даже следы от лагерей смерти; сохранились 

свидетельства о вывозе либо уничтожении уже захороненных 

останков людей перед приходом советских войск. В 

Национальном Мемориале Катастрофы (Шоа) и Героизма 

«Яд Вашем» в Иерусалиме хранятся персональные документы, 

свидетельствующие о приблизительно 3 миллионах жертв. 

  Ученик читает: Неполнота данных объясняется тем, что 

зачастую еврейские общины уничтожались целиком, не 

оставалось родных, близких, друзей, которые могли бы сообщить 

имена погибших. Война разбросала людей, и выжившие 

отказывались сообщать о своих родных как об умерших, надеясь 

на встречу с ними. Сегодня уроки  Второй мировой войны 

забываются, делаются попытки переписывания и оправдания 

нацистских преступников. Сегодня бывшие узники фашистских 

концлагерей часто плачут. Плачут не от боли и воспоминаний 

пережитого ужаса, а оттого, что вновь и вновь видят как фашизм, 

в тех или иных проявлениях  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4_%D0%B2%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
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(На  экран проецируется фотография и текст).   «Война! 

Сколько боли, слёз и страдания принесла она нашим  людям. 

Война -  это миллионы инвалидов, миллионы погибших, 

миллионы не родившихся. И всё это допустили мы,   люди».  Это 

была целая  система, предназначенная для массового 

уничтожения людей: были найдены многочисленные списки 

потенциальных жертв и свидетельства об убийствах. Во 

время Второй мировой войны на оккупированных Германией 

территориях были построены лагеря смерти, предназначенные для 

убийства миллионов людей; при этом технология уничтожения 

совершенствовалась.  

Звучит первый куплет и припев песни «Священная война» 

(музыка – А.В.Александров, слова – В.И. Лебедев - Кумач).  

1941 год, июнь. Гитлер напал на Советский Союз. На тот 

момент в СССР проживало около 5 миллионов евреев. 

Большинство на западе России: в Белоруссии, в Украине. 

Фрагмент из художественного фильма «В июле 41 года» 

(Нападение фашистов на белорусское село, где жили 

большинство евреи).  Бабий Яр 

Символом уничтожения советских евреев стал Бабий Яр, что 

на окраине Киева. Трагедия началась на 10 день после захвата 

Киева фашистами.  

Ученик читает: Вот что запомнили выжившие: « Утром 1941 

года через город шли тысячи людей с чемоданами и узлами. 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Везли больных и пожилых родственников, несли на руках 

грудных детей. Это шествие смерти продолжалось три дня и три 

ночи. Выйти из потока уже было невозможно – немцы проверяли 

документы. За Львовской улицей – голые холмы, овраги с 

крутыми склонами – Бабий Яр. 

Ученик читает: вот еще  свидетельские показания Дины 

Проничевой, выжившей в Бабьем Яре: «Приближаясь к Бабьему 

Яру мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала 

понимать, что происходит, но маме ничего не говорила. Когда мы 

вышли в ворота, нам велели сдать документы, ценные вещи и 

раздеться. Один нацист подошел к маме и сорвал с ее пальца 

золотое кольцо. Я увидела, как группу за группой раздетых 

людей подводят к яме и расстреливают их. Я своими глазами 

видела этот ужас».  

Только в один этот день в Бабьем Яру, как сообщалось в 

отчете зондеркоманды 4-а, были расстреляны 33 771 человек 

(Рисунок 9). Расстрелы продолжались несколько дней. По 

оценкам исследователей, всего в Бабьем Яру погибло около 150 

тыс. евреев, включая жителей других городов и беженцев.  

Ученик читает: среди расстрелянных - евреи, украинские 

националисты, военнопленные, коммунисты, подпольщики, три 

киевских цыганских  табора, душевнобольные из ближайшей 

больницы имени Павлова. Их тела заполнили Бабий Яр, 

тянувшийся на 3,5 километра.  
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Ученик читает: в материалах Нюрнбергского процесса бойня в 

Яре называлась "утилизацией золота". С места расстрелов в 

Германию доставляли чемоданы драгоценностей. Перед казнью 

многие погибавшие глотали кольца и серьги - их трупы сжигали, 

а золу просеивали, как золотоносный песок. 

Ученики читают: А. Балин. “Я видел седых детей…” 

Я видел седых детей… 

Не белобрысых, не русых. 

На стыках военных путей, 

В болотах лесов  

белорусских… 

Я видел седых детей. 

Пресней дождевой воды 

Спирт показался во фляге, 

Когда привели седых 

Детей в партизанский лагерь. 

В глазах заморожен крик –  

Пронзительнее штыка, 

И рыжий, как солнце, комбриг  

Не допросил “языка”. 

Сказал по-русски: 

“Взгляни”. 

Тот понял и посмотрел… 

Седые дети, они 

Знали слово “расстрел”. 
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Не спали среди тишины  

Седые дети войны. 

К жертвам Холокоста относятся и советские 

военнопленные. Советские военнопленные массово умирали в 

лагерях из-за отказа нацистских властей кормить их, а кроме того 

в отдельных лагерях смерти их целенаправленно уничтожали. 

Только в течение 1942 года таким образом было погублено около 

3 000 000 советских военнопленных. (На экран проецируется 

текст распоряжения верховного командования вермахта от 

8.09.1941 г.) 

 Распоряжение верховного командования вермахта от 

8.9.1941 г. гласило: Большевизм — смертельный враг национал-

социалистической Германии. Впервые перед немецким солдатом 

стоит противник, обученный не только в солдатском, но и 

политическом смысле в духе большевизма. Борьба против 

национал-социализма вошла ему в плоть и кровь. Он ведет ее, 

используя любые средства: саботаж, подрывную пропаганду, 

поджог, убийство. Поэтому большевистский солдат потерял 

право на обращение с ним, как с истинным солдатом по 

Женевскому соглашению. Очень хочется, чтобы вы поняли: 

Холокост – это общечеловеческая трагедия. Холокост – это 

вершина зла. И нам сегодня крайне важно понять его источники. 

Наш долг и обязанность говорить о погибших, уважать 

уцелевших и снова подтвердить стремление человечества к 

взаимопониманию и справедливости. 
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Зажигается свеча Звучит «Реквием» (на фоне звучания 

музыки ученики читают М. Джалиля «Варварство»)  

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят... 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И я в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами,  

Как солнце скорбное,  

Омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз… 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась тьма вокруг. 

Я слышал: мощный свалился вдруг. 

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг, - 

Прижались к матерям, цепляясь за плоды. 
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И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребёнок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

Все понял, понял всё малютка.  

- Спрячь, мамочка меня! 

Не надо умирать! – 

Он плачет и, как лист, сдержать 

не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо… 

- Я, может, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! 

Чего ты ждешь? 

И хочет вырваться из рук ее ребёнок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

- Не бойся, мальчик мой. 

Сейчас вздохнёшь ты вольно. 
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Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закапал палач. 

Терпи, сынок, терпи. 

Сейчас не будет больно. - 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

Осознаем ли мы в полной мере причину того, что убийство 

человека человеком вновь обрело такую гигантскую силу, как в 

годы Второй Мировой войны? Мир Холокоста  существует и 

сейчас. Понять причины современного геноцида, осмыслить 

мировую историю в ХХ веке, остановить возрождающийся 

фашизм невозможно без знания истории Катастрофы. 

Ученики читают: ЛЮБЛИН, 1944 год 

Когда в ночи приоткрывают двери 

чертоги скорбной памяти моей, 

взираю я, глазам своим не веря,. 

Вот Люблин. Спят дома в густом тумане. 

Пустой Майданек. Вышка у ворот. 

Ряды колючек. А на заднем плане 

покрытый слоем пепла огород. 

Живой пример немецкого порядка: 

салат, редиска, свекла, лук, морковь… 
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И прямо тут же, на зеленых грядках 

куски не догоревших черепов. 

кусты сирени, а в кустах барак, 

а в нем… ботинки, детские ботинки. 

Размер – на бирке, бирка – на шнурках. 

 

А вот еще картинка. (Сердце рвется, и на сознанье наползает 

тьма.) 

Забор, шлагбаум. Дальше двор с колодцем, 

а во дворе еврейская тюрьма. 

Подходишь к двери. Слышишь эти звуки. 

Как хочешь их, при этом, назови: стон, вздох, шипенье… А за 

дверью руки 

торчат, торчат… Вся комната в крови. 

Гора из теплых тел, гора живая  

вздыхает, стонет, булькает, шипит. 

Трехлетний мальчик приютился с краю. 

Засомневаешься. Подумаешь, что спит… 

Хотя уже прошло две трети века, 

я не нашел ответа на вопрос: 

Что за душа была у человека, 

который мир обрек на Холокост 

 «Памятка немецкого солдата» В изданной для личного 

состава вермахта «Памятке немецкого солдата» говорилось: 

«У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожь 
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в себе жалость и сочувствие - убивай всякого русского, 

советского, не останавливайся, если перед тобой старик или 

женщина, девочка или мальчик, - убивай, этим ты спасешь себя 

от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься 

навеки».  

Звучит «Реквием» (на фоне звучания музыки 

демонстрируются слайды с работами учащихся школы о 

Холокосте.) 

Заключение. Память о Холокосте 

    Актуальность темы толерантности и ненасилия 

определяется реалиями современного мира: постоянно 

вспыхивающие межнациональные и межэтнические 

конфликтами, от кровавых последствий которых все труднее 

избавиться и негативное влияние нетерпимости, насилия, 

ксенофобии, антисемитизма, дискриминации мешают 

человечеству решать насущные жизненные проблемы. После 

событий 11 сентября 2001 года жители планеты почувствовали 

реальность угрозы терроризма. От этой угрозы невозможно 

отгородиться национальными границами, она носит глобальный 

характер. Поэтому так важно уже в детском возрасте 

формировать толерантное поведение.  Быть толерантным – 

значит принимать как факт присутствие других людей с их 

идеями, деятельностью и образом жизни. Это значит признавать, 

что все мы разные, и уважаем тех, кто не похож на нас.  Иегуда 

Бауэр сказал: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети 
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никогда не были жертвами, палачами или равнодушными 

наблюдателями».  

 « Шесть миллионов евреев – расстрелянных, удушенных в 

газовках.  

Шесть миллионов – и каждый в отдельности.  

Это – память, противящаяся забвению.  

Это – зов людей к взаимной близости, недоступной без 

запрета на убийство.  

Это – убеждение: НЕТ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ «КОГО-ТО», 

ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ.  

Вот что означает ХОЛОКОСТ (Михаил Гефтер, «Эхо 

Холокоста») 

Спасибо за урок, мы надеемся, что нашим уроком мы смогли 

донести до вас мысль о необходимости беречь мир и 

безопасность. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

  ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

«Уроки толерантности» - 24 часа 

Возраст: 8-10 класс 

 

 

 

Составитель: Н.М.Псарёва, методист 

по гражданско-

патриотическому  

и правовому воспитанию 

 

Пояснительная записка 

 

 Элективный курс «Уроки толерантности» соответствует 

утверждённому Министерством образования обязательному 

минимуму содержания, прописанному в Федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования по 

образовательной области «Обществознание» для профильного 

уровня, который предполагает в основной и средней школе 

изучение значительного блока правовых знаний. 
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 «Уроки толерантности» - совершенно особый курс, он 

существенно отличается от традиционного преподавания в 

школе. Он основан на концепции личностно-ориентированного 

обучения, в рамках другой концепции поставленных целей 

достигнуто не будет. Невозможно научить детей толерантности, 

но можно поставить их в такую ситуацию, когда они получат 

опыт взаимодействия в этом мире и сами научатся выстраивать 

отношения с окружающими людьми на принципах 

толерантности. Уроки этого курса становятся не тем предметом, 

куда ученики приходят «проходить» материал, а приходят 

общаться. Главным становится умение встать на 

противоположную точку зрения. Речь идёт не о компромиссах – 

подлинная толерантность рождается не тогда, когда мы просто 

показываем равноправность разных логик, а тогда, когда ученик 

видит дополняющие друг друга точки зрения и осознанно 

придерживаться одной из них или вырабатывает свою. При этом 

ученик признает право других иметь свой взгляд на любую 

проблему. Толерантность возникает в одновременном звучании, 

казалось бы, непримиримых точек зрения. 

 Преподавание данного курса требует от учителя 

существенного изменения педагогического мировоззрения. 

 Во главу угла становится индивидуальность, самобытность, 

неповторимый субъектный, т.е. лично накопленный опыт 

ученика, через призму которого и воспринимается субъектом всё 

происходящее. 
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 Для того, чтобы опыт ученика стал помощником педагога, 

целесообразно обеспечить специальное диалоговое 

конструирование учебного материала. Эта конструкция должна 

обеспечивать: 

- выявление субъектного опыта ребёнка; 

- выделение опыта на уровень осознания учителем и самим 

учащимся; 

- выделение знаний, нацеленных на согласование этого опыта с 

опытом других и научным содержанием; 

- активное стимулирование ученика к самооценке, 

самовыражению, саморазвитию, рефлексии. 

 Общая задача при этом – не вытеснение опыта учащегося, а 

его выявление, окультуривание, согласование с иным опытом, 

что и есть результат обучения в рамках личностно-

ориентированного обучения. 

 В определённом смысле преподавание курса «Уроки 

толерантности» выстроено в русле философии и педагогики, 

предполагающей стремление педагога к созданию на всех 

занятиях многокрасочной, полифоничной картины, где слышен 

голос каждого ученика, каким бы наивным он ни был. 

 Представленная программа рассчитана на 24 часа и состоит 

из трёх проблемных блоков: 

• понятие толерантности (3 часа); 

• проявление нетерпимости (9 часов); 

• я и толерантность вокруг меня (10 часов). 
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Два часа в программе отводятся на вводное и итоговое 

занятия. 

Первый блок  основной задачей ставит ознакомление с 

понятием «толерантность», разделение понятий толерантности и 

терпимости, т.е. его цель – «договориться» об основных 

понятиях, на которых будет выстраиваться весь курс. 

Во втором блоке рассматриваются различные ситуации 

проявления нетерпимости в общественной жизни. 

Третий блок посвящён рассмотрению проблем противостояния 

нетерпимости, здесь же большое внимание уделяется развитию 

способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения 

позитивного диалога с окружающими и самим собой. Также в 

третьем блоке учащиеся делают мини-исследования, в которых 

рассматривают проблемы толерантности в непосредственно 

окружающем их мире. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Темы разделов и занятий Всег

о  

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Формы 

 

контрол

я 

1. Введение 

1.1. Вводное занятие 

1.2. Чем мы отличаемся друг от 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

- 

1 

 

 

Дискусс
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друга 

1.3. Что такое толерантность 

1.4. Межкультурное 

взаимодействие  

2. Проявления нетерпимости 

2.1. Большинство и 

меньшинство 

2.2. Богатые и бедные 

2.3. Люди с ограниченными 

возмож-ностями и здоровые 

люди 

2.4. Нетерпимость по 

отношению к инакомыслящим 

2.5. Нетерпимость к 

асоциальным группам 

2.6. Проблемы 

межнациональных отношений 

2.7. Отцы и дети 

2.8. Мужчины и женщины 

3. Я и толерантность вокруг 

меня 

3.1. Что такое стереотипы и 

предрассудки: причины их 

возникновения и влияния на 

нашу жизнь 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

1 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

 

1 

- 

1 

1 

 

- 

ия 

 

Проект 

 

 

Сочине

ние 

 

 

Рисунок 

 

 

Дискусс

ия 

 

 

 

 

Рассуж- 

дение 

 

Плакат 

Защита 

Презент

а-ция 
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3.2. Как противостоять 

нетерпимости 

3.3. Декларация принципов 

толерантности 

3.4.Насколько я толерантная 

личность 

3.5. Толерантность вокруг меня 

4. Подведение итогов 

Итого: 24 19 5  

 

Программа курса «Уроки толерантности» 

 

Вводное занятие (1 час) 

Понятие толерантности (4 часа) 

Индивидуальность. Отличия людей друг от друга. 

Равенство. Чувство собственного достоинства. Философское 

понимание толерантности. «Толерантность» и «терпимость». 

Культура, межкультурное взаимодействие. Столкновение 

культур. 

Проявления нетерпимости (8 часов) 

Большинство и меньшинство. Демократия и меньшинство. 

Толерантность в демократическом обществе. Меньшинства: 

религиозные, национальные. 

Богатые и бедные. Теория справедливости неравенства. 

Равенство в распределении благ, равенство «возможностей», 
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равенство перед законом. Причины имущественного расслоения. 

Возможно ли равенство. 

Люди с ограниченными возможностями или инвалиды? 

Люди с ограниченными возможностями и здоровые люди. Могут 

ли люди с ограниченными возможностями и здоровые люди 

иметь равные права. 

Кто такой инакомыслящий. Нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим. Свобода мысли, совести, религии, слова, их 

границы и значение для создания толерантного общества. 

Асоциальные группы, их место в обществе. Нетерпимость к 

асоциальным группам. Лица «бомж» - социальная проблема или 

личная проблема отдельных людей. Мировой опыт борьбы с 

нищенством и бездомностью. Право на достойный уровень 

жизни. 

Проблемы межнациональных отношений. Расизм. 

Антисемитизм. Патриотизм, национализм и нацизм – 

соотношение понятий. Защита от дискриминации по 

национальному признаку. 

Отцы и дети. Взрослые и дети, почему они иногда не могут 

понять друг друга. Социализация личности. 

Мужчины и женщины. Гендерное равенство. Феминизм и 

толерантность. 

Я и толерантность вокруг меня (10 часов) 

Стереотипы и предрассудки: причины их возникновения и 

влияние на нашу жизнь. Роль СМИ в создании предрассудков и 
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стереотипов. Ксенофобия. «Образ врага» - как один из самых 

устойчивых стереотипов. 

Как противостоять нетерпимости. Роль гражданского 

общества и правового государства в борьбе с проявлениями 

нетерпимости. 

Гражданская активность. Организация гражданской акции. 

Общественные организации, их роль в жизни общества. 

Декларация принципов толерантности. Система 

международного права и ценности толерантности. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка. 

Черты толерантности личности. Саморазвитие. 

Горячие точки планеты. Глобальные проблемы 

человечества. Пути выхода из международных конфликтов. 

Проявления нетерпимости, толерантность в России и в нашем 

регионе. 

Итоговое занятие (1 час). 

 

Общие учебные умения, навыки и способности, 

которые формируются в ходе курса 

 

Основные понятия курса: 

Терпимость, толерантность, стереотипы, предрассудки, 

конфликт, равенство, дискриминация, ксенофобия, национализм, 

геноцид, расизм, меньшинство, инакомыслие. 
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К концу изучения курса учащиеся должны знать и 

понимать: 

* социальные свойства человека, его место в системе 

общественных отношений; 

 * закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

 * уметь раскрывать основные понятия курса; 

 Содержание статей Декларации принципов толерантности, а 

также Всеобщей декларации прав человека, других документов 

ООН и Конституции РФ, запрещающих разные формы 

дискриминации; 

 * механизмы происхождения стереотипов и предрассудков, 

их роль в возникновении нетерпимости; 

 * основные аргументы против расизма, ксенофобии, 

национализма, фашизма; 

 * мировой опыт общественного противостояния 

нетерпимости, насилию и экстремизму; 

 * принципы организации гражданских акций как формы 

ненасильственного противостояния нетерпимости; 

 * основные пути выхода из конфликтов; 

 * роль права в формировании ценностей толерантности в 

обществе; 

 * основные общие для всех права и свободы, которые 

являются основой для ценностей толерантности. 

 Уметь: 
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 * различать терпимость и толерантность; 

 * рефлексировать, контролировать свои чувства, 

возникающие при взаимодействии с людьми, которые от них 

чем-либо отличаются; 

 * анализировать законы, выделять основные идеи 

юридических документов, отличать правовой закон от 

неправового; 

 * распознавать стереотипы и предрассудки в собственном 

поведении, поведении других людей, в информации, 

представленной СМИ; 

 *участвовать в гражданских акциях и других формах 

проявления гражданской активности (иметь начальные умения их 

организации); 

 * разрабатывать и создавать творческий проект; 

 * искать конструктивные пути выхода из конфликтных 

ситуаций; 

 * отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 

свои мировоззренческие взгляды. 

Должны формироваться следующие навыки: 

* независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях; 

* навыки дискуссии и обсуждения проблемы; 

* работа в команде, создания в ней атмосферы сотрудничества; 

* коммуникативные навыки; 

* навыки самоанализа, самооценки, саморазвития. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

* осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

* эффективного выполнения типичных социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

* ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах, выработки собственной гражданской позиции; 

* нравственная оценка социального поведения людей; 

* создания условий для полного развития учениками своего 

творческого потенциала. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы 

анализа. (Толерантность в общественном сознании России). 
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2. Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, 

поиск, решение. М., «Вербум-М», 2002. 

3. Бондарева С.К., Колесов Д.В. Толерантность. Введение в 

проблему. М., 2003. 

4. Иванян Р.Г. Межкультурное воспитание молодёжи в 

вопросах и ответах. С-Пб., 2004. 
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5. На пути к толерантному сознанию. Отв. Ред. Асмолов А.Г. 

М., Смысл, 2000. 

6. Нетерпимость в России.  Под. Ред. Г. Витковской, 

А.Малашенко. М., 1999. 

7. Права ребёнка и толерантность. Использование сообществ в 

рамках обучающего процесса. Пособие для учителя 8-10 

классов. Ростов-на-Дону, «МПД», 2002. 

8. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире 

с собой и другими: тренинг толерантности для подростков. 

М., «Генезис», 2000. 

9. Уолцер М. О терпимости. М., «Идея – пресс», 2000. 

10. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? М., 

«Генезис», 1998. 

11. Фопель К. Сплочённость и толерантность в группе: 

психологические игры и упражнения. М., «Генезис», 2005. 

 

Из сборника методических материалов 

под ред. д. и. н. А. Б. Суслова, Д. П. Поносова, 

Пермь, 2006 
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Диагностика уровня сформированности  

толерантности у школьников. 
 

 Определить эффективность деятельности, в том числе и 

воспитательной, можно по её результату. В данном случае, по 

тем изменениям, которые происходят в личности ребёнка. Узнать 

об изменениях в личности подростка, в характере его отношений 

к иным культурам, к людям, непохожего на него самого, помогут 

различные способы. Это может быть наблюдение за поведением, 

эмоциональным состоянием подростков во время ролевых игр, 

проблемных дискуссий, групповой рефлексии или анализ 

письменных работ школьников – сочинений, продуктов 

совместной игровой деятельности детей, анкетирование, 

позволяющее увидеть количественные показатели изменений. 

 Лучше всего, если опросник будет предложен школьникам 

дважды: первый раз – перед тем, как педагог начнёт 

реализовывать описанную выше методику; второй раз – спустя 

год. В этом случае можно получить представление о динамике 

отношений подростков к представителям иных культур. Цель 

опросника: выявить уровень сформированности толерантности у 

школьников. Условно мы выделим четыре таких уровня: высокий 

и невысокий уровни толерантности, а также высокий и 

невысокий уровни интолерантности. Высокий уровень 

интолерантности выражается в сознательном отказе признавать, 

принимать и понимать представителей иных культур. Невысокий 
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уровень интолерантности характеризуется тем, что человек на 

словах признаёт права других на культурные отличия, 

декларирует принцип равенства людей независимо от расовой, 

национальной, религиозной принадлежности, но при этом 

испытывает личное неприятие отдельных социокультурных 

групп. Невысокий уровень толерантности определяется 

признанием и принятием культурного плюрализма, уважением к 

самым разнообразным социокультурным группам, но при этом 

склонность человека разделять некоторые культурные 

предрассудки, использовать стереотипы в отношении 

представителей тех или иных культур. Высокий уровень 

толерантности характеризуется признаками: признание иных 

культур, признание права людей на иной образ жизни, свободное  

выражение своих взглядов и ценностей. 

 

Опросный лист 

 

 Вам будет предложен ряд высказываний: прочтите их и 

определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними: 

«++» да (сильное согласие), «+» скорее да, чем нет (слабое 

согласие), «0» - ни да, ни нет, «- -« нет (сильное несогласие), «-« 

скорее нет, чем да (слабое несогласие). 

 Постарайтесь быть искренними. Свои оценки Вы можете 

записывать напротив порядкового номера утверждения анкеты. 

Спасибо! 



54 

1. Группа, в которой существует много разных мнений, не 

сможет долго существовать. 

2. Цивилизованные страны, как, например, Россия, не должны 

помогать народам Африки: пусть сами решают свои 

проблемы. 

3. Хорошо, что меньшинство может свободно критиковать 

решения большинства. 

4. Дети из более богатых семей не должны иметь права 

учиться в особых школах, даже за свои собственные деньги. 

5. Было бы правильнее содержать приезжих из отсталых 

южных стран в специально отведённых районах и обучать в 

отдельных школах, чтобы ограничить их контакты с 

остальными людьми. 

6. Вид молодого человека с бородой и длинными волосами 

неприятен для всех. 

7. Маленькие народы, проживающие в нашей стране, должны 

иметь право без ведома российских властей устанавливать у 

себя некоторые особые законы, связанные с их обычаями и 

традициями. 

8. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 

9. Люди не созданы равными: некоторые из них лучше, чем 

остальные. 

10. Несправедливо ставить людей с тёмным цветом кожи 

руководителями над белыми людьми. 
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11. Внешний вид представителей небелой расы является 

хотя бы в чем-то, но отклонением от нормы. 

12. Истоки современного терроризма следует искать в 

исламской культуре. 

13. Улучшать районы проживания бедноты – это 

бесполезная трата денег. 

14. Евреи – такие же полезные для общества граждане, как 

и представители любой другой национальности. 

15. Даже самые странные люди с самыми необычными 

увлечениями и интересами должны иметь право защищать 

себя и свои взгляды. 

16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых в 

экономическом развитии, я уверен(а), что между двумя 

расами не существует  никаких различий в умственных 

способностях. 

17. Человека, который любит другую страну и помогает ей 

больше, чем своей, необходимо наказывать. 

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш город 

представителей других народов. 

19. Это несправедливо, что выходцы из азиатских и 

африканских стран, даже если станут гражданами России, 

не могут получить хорошую работу или занять высокую 

государственную должность наравне с другими. 

20. Все чеченцы по своей натуре одинаковы. 
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21. Если учесть все «за» и «против», то надо признать, что 

между представителями различных рас существуют 

различия в способностях и талантах. 

22. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей, меня 

это не должно касаться – это их личное дело. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к 

ним хорошо относились. 

24. Мне трудно представить, что моим другом станет 

человек другой веры. 

25. То, что люди в нашей стране придерживаются разных 

и даже иногда противоположных взглядов, - благо для 

России. 

26. Меня раздражают писатели, которые используют 

чужие и незнакомые слова. 

27. Человека надо оценивать только по его моральным и 

деловым качествам, а не по его моральным и деловым 

качествам, а не по его национальности. 

28. Истинной религией может  быть только одна религия. 

29. Человек, совершивший преступление, не может 

серьёзно измениться к лучшему. 

30. То, что Россия – многонациональная страна, обогащает 

её культуру. 

31. Человек, который со мной не согласен, обычно 

вызывает у меня раздражение. 
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32. Я чётко знаю, что хорошо, а что плохо для всех нас, и 

считаю, что и другие также должны это понять. 

33. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей 

национальности. 

34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой стране. 

35. Все те, кто просит милостыню, как правило, лживы и 

ленивы. 

36. Человек другой культуры, с другими обычаями, 

привычками пугает или настораживает окружающих. 

37. Все виды ущемления прав по национальному признаку 

должны быть объявлены незаконными и подвергаться 

суровому наказанию. 

38. Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и 

имеет непохожие на других взгляды и поведение. 

39. Нашей стране необходимо больше терпимых людей – 

таких, кто ради мира и согласия в обществе готов пойти на 

уступки. 

40. Любой межнациональный конфликт можно разрешить 

путём переговоров и взаимных уступок. 

41. Люди другой расы или национальности может и 

являются нормальными людьми, но в друзья я предпочёл бы 

их не брать. 

42. Большинство преступлений в нашем городе совершают 

приезжие. 
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43. Стране станет легче, если мы избавимся от психически 

больных людей. 

44. Идти на уступки – это значит проявлять слабость. 

45. Власти должны запретить доступ в нашу страну 

беженцам из экономически отсталых государств, так как их 

приток увеличивает уровень преступности. 

 

Обработка интерпретация результатов 

 

 За оценку каждого утверждения респондент получает 

определенный балл. Если он оценивает какое-либо утверждение 

знаком «++», то получает 2 балла. Если «+», то 1 балл. Если «0», 

то 0 баллов. Если «-«, то -1 балл. Если «- -«, то -2 балла. 

 Результаты получаются путём сложения баллов с учётом 

знака. При этом в ответах на вопросы:  

3,7,14,15,16,18,19,22,25,27,30,34,37,38,40  знак не меняется; а в 

ответах на вопросы: 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12, 

13,17,20,21,23,24,26,28,29,31,32,33,35,36,41,42,43,44,45 знак 

меняется на противоположный.  

Подсчитав баллы, можно подвести некоторые итоги: баллы 

от – 90 до – 45 отражают высокий уровень развития 

интолерантности; от – 45 до 0 – невысокий уровень 

интолерантности; от 0 до 45 – невысокий уровень толерантности; 

от 45 до 90 – высокий уровень толерантности. 
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Методика воспитания толерантности у школьников 

 

 Воспитательная деятельность педагога – это деятельность, 

направленная на создание благоприятных условий для развития 

личности ребёнка. Описывая алгоритм этой деятельности, 

существует определённый порядок реализации этих 

необходимых педагогических условий. Система необходимых 

действий педагога, воспитывающего в ребёнке толерантность: 

1. организация встреч с иными культурами в специально 

подготовленной, педагогизированной среде, 

привлекательной и ценной для подростка 

а) использование ситуации непосредственной встречи ребёнка 

с представителями иных культур, организуемых во время 

самодеятельных туристско-краеведческих экспедиций. 

Собирая на маршруте историко-географический материал, 

делая этнографическое описание местности, знакомясь с 

фольклором, описывая портреты интересных людей, ребятам 

часто приходится встречаться и беседовать с представителями 

самых разных социокультурных групп. Детская туристическая 

общность выступает важным педагогическим средством, 

способствующим становлению собственной позиции 

подростка в сфере межкультурных отношений. 

б) использование  в воспитательных целях ситуации 

переживания ребёнком повышенного физического, 

морального, эмоционального напряжения. Они способны 
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вызвать существенные изменения в личности подростка – 

уменьшить  негативные проявления его эгоцентрических 

установок, препятствующих формированию толерантности, 

стимулировать формирование  его ценностного отношения к 

другим людям. Подобные ситуации  актуализируют в человеке 

его сущностные, родовые, подлинно человеческие духовные 

качества. 

в) перенесение процесса воспитания из школьной среды в 

естественную, природную позволяет педагогу снизить 

конфликтность, агрессивность ребят. Использование 

туристических путешествий способствует конструктивному 

разрешению противоречий, возникающих в процессе 

социализации подростков. «Сглаживает» негативные 

проявления подросткового возраста, активизирует участие 

подростков с представителями иных культур, при обсуждении 

этих встреч способствует рефлексии собственных 

впечатлений, переживаний, мнений. Решается проблема 

воспитания толерантности у «проблемных» подростков, 

которые  в школе оказываются вне педагогических событий. 

2. встречи школьников с иными культурами могут быть 

смоделированы педагогом в специальных игровых 

ситуациях, где подростки берут на себя роли представителей 

различных культур и, стараясь удерживать свою новую 

культурную позицию, вступают в предусмотренный игровым 

сценарием «межкультурный» диалог по каким-либо 



61 

проблемам. В выборе тем  игровых занятий и времени их 

проведения педагог может опираться на программы по 

школьным предметам. Это даёт ребёнку запас знаний о той, 

или иной культуре, стимулирует  познавательную активность 

учащихся, расширять полученные знания по предмету. Вот 

несколько примеров из практики: 

Игра «Законы для Хрисламоленда», моделирующая 

переговоры представителей христианского и мусульманского 

населения вымышленной страны «Хрисламоленд». Здесь 

обсуждались проблемы, которые могут возникать в подобном 

государстве, и способы их решения. 

Сюжет игры «Слушается дело о кавказской войне» 

разворачивается как судебный процесс над войной, в которой 

принимали участие «представители» враждующих сторон в 

конфликтах на Кавказе XIX и XX вв. 

Игра «Встреча миров» позволила смоделировать встречу 

жителей Старого и Нового света в так называемую «эпоху 

великих географических открытий» и развернуть межкультурный 

диалог, отражающий различие взглядов европейцев и местных 

жителей на эти открытия. 

Такого рода занятия позволяют учащимся в игровой форме 

познакомиться с культурным многообразием мира, выявить 

наиболее очевидные культурные различия, увидеть возникающие 

вследствие этих различий межкультурные конфликты. 

Разворачивающиеся в ходе игры «межкультурные» диалоги 
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позволяют подростку посмотреть на привычную реальность 

глазами другого, увидеть оценку того или иного события 

(явления) с позицией иной культуры, услышать мнение, отличное 

от своего собственного. 

3. основным условием формирования толерантности у 

школьников является проблематизация отношения 

подростка к представителям иных культур. Цель 

проблематизации – вызвать сомнение в очевидном. Часто 

подростки высказывают мнения, которые могут носить 

дискриминационный характер, дают характеристику людям, 

которые могут оказаться унизительными и оскорбительными для 

них. Сложность  самостоятельного обнаружения подростками 

подобных нравственных проблем связана с тем, что ситуация, 

оцениваемые культурным меньшинством как социально 

несправедливые, многими школьниками, которые  представляют 

доминирующую культуру, оцениваются как вполне нормальные и 

само собой разумеющиеся. То есть наличие этой 

несправедливости попросту не проблематизировано в сознании 

подростка. Иногда наблюдается даже противоречие между 

декларируемой школьником приверженностью гуманистическим 

принципам и его реальными установками, часто содержащими 

элементы интолерантности. Это явление требует особого 

внимания педагога и организации особой работы по 

пролематизации этих установок. 
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Остановимся на приёмах, помогающих подростку 

обнаружить собственную склонность к использованию 

социальных стереотипов,  игровая процедура «Кто есть кто?» 

на фото изображены реально существующие люди. Часть из них 

– это преступники, другая часть – авторы детективных романов. 

Педагог просит ребят высказать свои версии. В ходе обсуждения 

выйти на проблему соотношения внешнего вида и внутренних 

качеств человека, проблему социальных стереотипов в оценке 

людей, проблему корректности вынесения подобных 

категоричных оценок. 

Игровая процедура «Чья религия истинна?». В самом начале 

игры, участники «переговоров» занимают свои места, им 

предлагается высказаться по поводу тех причин, которые 

побудили их сесть за стол переговоров. Ребята говорят о желании 

«жить в мире со своими соседями», об «общих корнях обеих 

религий», «сходствах многих моральных заповедей христиан и 

мусульман», о возможности «придумать равные для всех и 

никого не обижающие законы», о том, что «это очень важно и 

для нашей страны – России». 

Игровая процедура «План Ост» позволяет  обратить внимание 

ребят на их собственные возможные расистские установки, 

которые ранее ими не осознавались. Для этого педагог 

организует ситуацию, в которой ученики оказываются в позиции 

культурного меньшинства, объекта дискриминации. Ощущая 

себя в позиции объекта расистских высказываний, школьники 
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инициируют разговор о правах человека, социальном равенстве, 

неприятии всякого рода дискриминации. Поставив себя в 

позицию меньшинства даёт возможность подросткам 

отрефлексировать собственное отношение к культурным 

меньшинствам. 

4. организация проблемных дискуссий основанных на 

межличностном общении по той или иной проблеме 

поликультурного общества. Они  позволяют подростку 

соотнести собственное отношение к иным культурам со 

взглядами и мнениями сверстников. Педагогу необходимо 

создать  в группе атмосферу взаимопринятия, уважения точек 

зрения всех участников дискуссий. Подобная атмосфера 

толерантности задает своеобразный образец поведения подростка 

в ситуации разнообразия взглядов, которого он может 

придерживаться и за пределами школы. В ходе таких дискуссий 

подростком приобретается опыт учёта иных точек зрения и 

координации их со своей собственной.  

Дискуссия по теме: «Понятие «национальная принадлежность» 

- необходимо ли оно в современном мире?» разворачивается 

вокруг таких вопросов: Насколько важно это понятие для 

современного человека?; Как вы ответите на данный вопрос, если 

мы будем говорить о чувстве национальной принадлежности 

национальных меньшинств и чувств национальной 

принадлежности доминирующей национальности?; Для кого из 

них это чувство будет более значимым и почему?; Существует ли 
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граница между национальной гордостью и национализмом и 

насколько она прочна в реальной жизни?; Всегда ли верны 

национальные стереотипы?; Кто должен определять 

национальную принадлежность и что вы думаете о смешанных 

семьях? Ряд тем для дискуссий: «Существует ли фашизм в 

современной России?»; «Для кого написан учебник истории 

Отечества?». 

5. организация процесса рефлексии подростками своего 

отношения к представителям иных культур. Рефлексия 

позволяет подростку оформить свою собственную позицию в 

сфере межкультурных отношений. А это в свою очередь 

открывает перед ним перспективу сделать эту позицию 

предметом осознанного и целенаправленного преобразования, то 

есть заняться самовоспитанием. Перед педагогом здесь стоит 

задача активизировать рефлексию, организуя её в благоприятных 

условиях и в удобных для проведения формах. Это могут быть 

устные формы – инициируемые вопросами педагога свободные 

высказывания подростков по итогам какого-либо занятия, 

отражающие их впечатления, переживания, мнения или 

выступления по предложенному педагогом шаблону.  

Письменные формы рефлексии предполагают большую 

искренность подростков – это написание небольших сочинений-

размышлений, выступающих в качестве подведения итогов тех 

или иных педагогических событий. Например, «Насколько вы 

лично могли бы поддерживать высказывания и действия 
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российских скинхедов?»; «Как, на Ваш взгляд, нужно 

преподавать историю в классах, где обучаются представители 

разных национальностей или религий?»; «Как вы считаете, 

нужны ли составленные вами или похожие на них законы в 

современной России?». 

Можно активизировать процесс рефлексии, предлагая 

школьникам мотивировать сделанный ими выбор в какой-либо 

проблемной ситуации. Игровая процедура «Избирательная 

кампания». Педагог знакомит детей с игровой ситуацией: выборы 

на пост мэра вашего города. Далее школьникам предлагается 

ознакомиться с предвыборными программами, которые педагог 

наполняет разным содержанием. Предложение сделать свой 

выбор между  программами кандидатов на пост мэра, обосновать 

его, ставит подростка в рефлексивную позицию относительно 

своих взглядов на затрагиваемые в этих программах проблемах. 

Данная модель педагогических условий формирования 

толерантности у школьников-подростков будет не полной без 

учёта обучающего аспекта воспитания. 

 

Из материалов районного семинара  

«Воспитание толерантности у школьников»,  

Н.М. Псарева, МБОУ ДОД ЦЭВД 
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Практическое занятие – тренинг  

по формированию толерантности у школьников. 

 

№ 1. "Все мы разные, но мы все вместе" 

Цель: стимулировать потребность в самопознании и 

познании особенностей окружающих, сформировать 

представления о "факторе объединения" данной группы, 

толерантность к себе и к одногруппникам. 

Разминка.  Упражнение "мировое приветствие". 

Приветствовать одногруппников  без слов принятыми в 

различных странах способами: Россия – объятие и троекратное 

лобызание поочередно в обе щеки. Китай – легкий поклон со 

скрещенными на груди руками. Франция – рукопожатие и 

поцелуй в обе щеки.      Индия – легкий поклон, ладони вытянуты 

по бокам.  Япония – легкий поклон, руки и ладони вытянуты по 

бокам. Испания – поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях 

партнера. Германия – простое рукопожатие и взгляд в глаза. 

Малайзия – мягкое рукопожатие обеими руками, касание только 

кончиками пальцев. Эскимосская традиция – потереться друг о 

друга носами. 

 Упражнение "Изменяющаяся комната" (модификация). 

Передвигаться по комнате и реагировать на ее "изменения". При 
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этом реагировать надо так, как человек обычно поступает в 

подобных ситуациях. Вся комната залита ярким оранжевым 

светом, свет повсюду – на стенах, на полу. А сейчас в комнату 

заходит страшный, ужасный Франкенштейн. Наступает темнота. 

Вдруг ужасы исчезают, сквозь окно пробивается лучик света, 

постепенно становится светлее, но вы замечаете, что комната 

наполнена жвачкой, липкой, сладкой. Вы пробираетесь сквозь 

нее… А теперь пошел серый дождь. Все вокруг стало мокрым и 

печальным. 

 Основная часть. Упражнение "Я – хороший, ты – 

хороший". Участники находятся в кругу, у ведущего в руке мяч. 

Ведущий подбрасывает мяч вверх и называет свое 

положительное качество, начинающееся на первую букву имени. 

Затем кидает мяч другому и называет положительное качество 

этого человека, начинающееся на первую букву его имени. Мяч 

должен побывать у всех. Какие чувства вы испытывали, когда 

мяч оказался у вас в руках и было необходимо назвать свое 

положительное качество? Какие чувства испытали, когда вы 

делали комплимент другому? Какие чувства испытывали, когда 

комплимент сделали вам?  

Упражнение "Никто не знает…". Участники бросают друг 

другу мяч со словами: "Никто из нас не знает, что (или у 

меня)…". Было ли задание сложным и почему?  Узнали ли вы о 

других что-то новое? 
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Упражнение "Рюкзачок успеха". Ведущий объясняет 

участникам, что для того, чтобы в жизни добиться успеха, нужно 

уметь прежде всего правильно общаться с людьми. Но это очень 

сложно. Общение с другими людьми требует наличия у человека 

разных качеств. Педагог предлагает студентам собрать "рюкзачок 

успеха". Для этого каждый студент на отдельном листочке 

записывает два качества: первое помогает ему добиться успеха в 

общении, а второе – мешает. Затем все листочки подписываются 

и собираются в один яркий рюкзачок. Далее работа может 

проходить по одному из вариантов. 

I вариант – педагог по одному листочку достает из 

рюкзака, зачитывает написанное, а студенты определяют 

"обладателя" этих качеств; 

II вариант – рюкзачок открывается через небольшой 

отрезок времени, и происходит анализ изменений в каждом 

студенте: остались ли хорошие качества, смог ли студент 

избавиться от плохих.   Что показалось сложным в этом 

упражнении? Кем считаете себя – пессимистом или оптимистом? 

Что вы понимаете под словом "успех"?  Как вы собираетесь 

развивать свои положительные качества и бороться с 

отрицательными? 

Упражнение "Объединялка". Отставляются в сторону стулья 

и столы, чтобы участники могли свободно ходить по помещению. 

На время игры для каждого раунда понадобятся по четыре 
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больших листа бумаги (формат А3) и скотч. Необходимо 

прикрепить в четырех углах комнаты листы бумаги и написать на 

них названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый). Листы 

крепятся на видных местах. Члены группы становятся на 

середину комнаты. Объясняется, что в ходе игры участники 

смогут лучше узнать друг друга. Сначала все ходят по комнате, 

затем каждый останавливается у того листа бумаги, который 

кажется ему самым подходящим. Все участники, собравшиеся в 

одном углу, рассказывают друг другу, почему они выбрали 

именно этот цвет. Каждый должен запоминать всех, кто 

находится в том же углу (3 минуты). Во втором раунде можно 

написать на новых листах четыре времени года. В третьем раунде 

можно использовать названия четырех музыкальных  

инструментов, например: скрипка, саксофон, арфа, барабан. В 

четвертом, возможно, нарисовать на бумаге геометрические 

фигуры (по одной на каждом листе), например, треугольник, 

квадрат, круг и фигуру неправильной формы. После каждого 

раунда игроки собираются в середине комнаты. Порядок игры 

соблюдается четко: участники должны останавливаться возле 

того места бумаги, надпись на котором нравится им больше 

всего. При этом они запоминают всех остановившихся рядом. В 

конце игры подведите итоги, задав участникам следующие 

вопросы: Какие участники чаще всего оказывались в одной и той 

же группе? Какие игроки оказались в одной группе редко или 
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вообще ни разу? Что интересного каждый из вас узнал о других 

членах группах? 

 Упражнение "Сменяющиеся команды". Отставить в 

сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно ходить 

по помещению. Понадобится свисток (или колокольчик). Дается 

сигнал (свистните или позвоните в колокольчик) и произносится 

команда, например, "Четверки!". Это означает, что игроки 

должны как можно быстрее образовать группы по четыре 

человека в каждой. Как только команды появились, называется 

действие, которое должны выполнить игроки, например, 

"пожмите каждому руку и представьтесь друг другу", затем 

подается следующий сигнал. Необходимо следить за тем, чтобы 

каждый раз по сигналу образовывались новые команды. 

Предлагаются новые действия, интересные темы. Основная идея 

игры заключается в том, чтобы участники все время находились в 

движении, общались и разговаривали с как можно большим 

количеством людей. Возможные варианты раундов представлены 

ниже: "Тройки!" – участники берутся за руки и рассказывают 

друг другу, какие запахи им особенно нравятся; "Шестерки!" – 

игроки выставляют вперед правое плечо, каждый говорит о том, 

что умеет хорошо делать; "Четверки!" – все члены команды 

поднимают руки над головой и сообщают о месте своего 

рождения; "Пятерки!" – игроки поднимают брови, каждый 

говорит о том, кого считает лучшим из мужчин или 

прекраснейшей из женщин; "Семерки!" – попытавшись 
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пошевелить ушами, члены группы рассказывают друг другу о 

звуках, которые им приятно слышать; "Двойки!" – игроки 

хлопают себя по плечу и вслух вспоминают свои достижения за 

прошлый год; "Восьмерки!" – каждый участник, почесав 

подбородок, задает какой – нибудь волнующий его вопрос. В 

конце занятия игроки собираются в середине комнаты, 

выстраиваются и обхватывают за талию стоящих рядом. 

Ведущий предлагает всем сделать шаг вперед, чтобы круг стал 

настолько тесным, насколько это возможно, и громко крикнуть: 

"А–а–а!" 

Варианты. Можно не предлагать сменяющим друг друга 

командам выполнять действия, а просить их лишь высказываться 

на различные темы, например: "Четверки! Скажите друг другу, 

чему вы здесь хотите научиться", "Шестерки! Скажите друг 

другу, кто кроме вас, заинтересован в том, чтобы вы занимались в 

этой группе". Еще одна возможность: члены команды 

совместными усилиями должны изобразить какой-либо предмет 

(явление, животное и пр.), например: "Шестерки! Все вместе 

создайте загадочную машину (счастливого зверя, космический 

корабль)". Кто чаще всего оказывался рядом с вами, а кто очень 

редко? Как вы думаете почему? Сложно ли было выполнять 

задание? Удалось ли вам каждый раз настроиться на совместную 

работу? 
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 Упражнение "Угадай, о ком идет речь". Каждый участник 

описывает – по возможности объективно и безоценочно – одного 

члена группы по выбору. Все остальные пытаются угадать, о ком 

идет речь.  

Материалы: бумага и карандаши. Члены группы 

рассаживаются за столами так, чтобы все могли видеть друг 

друга. Каждый участник выбирает кого-нибудь из группы и 

письменно фиксирует его особенности: черты лица, одежду, 

строение тела, характерные движения. Не следует давать никаких 

психологических заключений. Например, нельзя говорить: 

"Андрей – нервный, сейчас в хорошем настроении, преисполнен 

сознания собственного достоинства.." Описание должно быть по 

возможности более точным, но не содержать указаний, которые 

позволили бы сразу же установить личность выбранного 

человека. Членам группы следует работать аккуратно, чтобы 

никто не заметил, за кем ведется наблюдение. На составление 

письменного портрета отводится 6 минут. Один за другим 

участники зачитывают свои заметки, а остальные каждый раз 

отгадывают, кто был описан. Легко ли бы вести наблюдения и 

оформить результаты своего наблюдения? Какие чувства вы 

испытывали, когда вас описывали? Легко ли вы узнали описание 

себя другим? Какие чувства вы испытывали, когда описывали 

другого? Кого из группы описывали чаще, кого реже? Почему? 
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Заключительная часть.  Упражнение "Письмо далекому 

себе". Участникам предлагается написать письмо, которое 

откроет каждый из них только через много-много лет, когда 

станет взрослым. План письма: 1) приветствие, рассказ об 

увлечениях, интересах; 2) описание себя в настоящем и описание-

воображение себя в будущем; 3) цель жизни в настоящем. Какие 

чувства вы испытывали, когда начинали писать письмо? Какие 

мысли возникли? Что ощутили, когда письмо было закончено? 

Какие качества позволяет развить в себе данное задание? 

 Упражнение "Заповеди на черный день". Нарисовать на 

доске большую таблицу, изображенную на бланках. Участники 

сидят в кругу. Ведущий заводит разговор о том, что у каждого из 

людей случаются приступы хандры, "кислого" настроения, когда 

кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не 

получается. В такие моменты как-то забываются все собственные 

достижения, одержанные победы, способности, радостные 

события. А ведь каждому из нас есть, чем годиться. Иногда 

полезно человеком составить памятку, в которую заносятся 

достоинства, достижения, способности человека. Во время 

приступов плохого настроения чтения памятки придает бодрости 

и позволяет оценивать себя более адекватно. Ведущий предлагает 

участникам проделать подобную работу. Участникам раздаются 

бланки с таблицами, в которых они должны самостоятельно 

заполнять следующие графы. "Мои лучшие черты": в эту колонку 

участники должны записать черты или особенности своего 
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характера, которые им в себе нравятся и составляют их сильную 

сторону. "Мои способности и таланты": сюда записываются 

способности и таланты в любой сфере, которыми человек может 

гордиться. "Мои достижения": в этой графе записываются 

достижения участника в любой области. 

Ведущий на свое усмотрение (в зависимости от уровня 

доверия в группе) предлагает членам группы зачитать свои 

памятки. Заполненные памятки остаются у участников. 

Оформление каких колонок оказалось самым сложным? Как в 

дальнейшем поможет вам эта таблица? 
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