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Человеческий мир – это непрекращаю-
щееся общение между людьми разными по 
социальному статусу, интеллектуальному 
и моральному облику. Чтобы жить в этом 
мире, надо общаться и по желанию, и по не-
обходимости. 

Термин толерантность появился давно, но 
до его появления люди уже говорили о не-
обходимости терпимого отношения друг к 
другу. Наиболее близким ему по значению в 
русском языке является слово «терпимость». 
Его пассивный оттенок, часто ассоциирует-
ся с непротивлением. Толерантное же отно-
шение к людям, к миру, напротив, проявляет 
себя в активной жизненной позиции, пред-
полагает понимание другой культуры, яв-
ления, позиции, при этом толерантная лич-
ность сохраняет свои взгляды и принципы. 
Толерантность свидетельствует об открыто-
сти участников диалога, об их «взаимопро-
ницаемости». 

Е. Ю. Клепцова предлагает рассматри-
вать толерантность «…как минимум в трех 

аспектах: во-первых, в качестве овладения 
определенной философией толерантности 
как ценностью; во-вторых, как культуру то-
лерантного сознания; в-третьих, как отноше-
ние к соответствующей действительности, 
воплощающееся в реальном поведении»[4, 
с. 14]. Рассматривая толерантность как си-
стему отношений, Е. Ю. Клепцова определя-
ет и понятия, тесно связанные с толерантно-
стью – это терпимость и нетерпимость. При 
их линейном расположении толерантность 
помещается в центре, разграничивая эти по-
лярные категории. 

Проблемы нетерпимости (или интоле-
рантности) можно обнаружить в любой об-
ласти общественного устройства, в любой 
среде, где присутствует человеческая дея-
тельность и социальные взаимоотношения. 
Они, как правило, проявляются во взаимо-
отношениях с «непохожими» или «иными». 

Реформы всистеме образования стали для 
России обычным явлением, уже никого не 
удивляют идеиинтегрированного и инклю-
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зивного образования, все знают, что задума-
ны они для встраивания «непохожих» детей 
и подростков в систему массового обучения 
и воспитания. Налаживание взаимотоле-
рантных отношений – необходимый компо-
нент социальной адаптации людей с ОВЗ и 
их успешной самореализации. 

Экспресс-опросник Г. У. Солдатовой,  
Л. А. Шайгеровой «Индекс толерантности» 
разработан для нормально развивающихся 
подростков с целью диагностики отношения 
к некоторым социальным группам, комму-
никативных установок, этнической толе-
рантности-интолерантности [5, с. 46]. 

Исходя из вышесказанного, мы постави-
ли перед собой задачу исследовать уровень 
толерантности в группе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Учащимся 
с лёгкой степенью умственной отсталости  
15–17 лет предлагалось ответить на 22 во-
проса, выбирая один из шести ответов по 
субшкалам: этническая толерантность, со-
циальная толерантность, толерантность как 
черта личности. Соблюдая условия методики, 
учащиеся отвечалипосле предварительной 
инструкции письменно и самостоятельно. 

Низкий уровень толерантности (от22-60 
баллов) показал 1 учащийся (51 балл), что 
составило 5% от общего количества опро-
шенных. 17 учащихся из 19 дали ответы со-
ответствующие среднему уровню (от 61-99 
баллов). Они составили 89%. Такие резуль-
таты показывают респонденты, для которых 
характерно сочетание как то лерантных, так 
и интолерантных черт, но в целом они до-
вольно терпимо относятся к окружающим. 
Только 1 учащийся (5%,102 балла) был от-
несён к группе с высоким уровнем толерант-
ности (99-132 балла). 

На графике это выглядит следующим об-
разом. (см. рис. 1). 

 Определённое количество опрошенных 
затруднялось в оценке вопросов, связанных 
с отношением к людям другой националь-
ности по причине отсутствия подобного 
опыта и недостаточных представлений по 
этой теме. В процессе работы они уточняли 
смысл вопроса, сомневались в ответе. От-
части по этой причине выявлен низкий уро-
вень этнической толерантности у 26% ре-
спондентов, 74% показали средний уровень. 
В тоже время из-за отсутствия личного опы-
та в общении с представителями иных куль-

тур учащиеся не показали высокого уровня. 
В субшкале «социальная толерантность» 

высокий уровень выявлен у 26% опрошен-
ных, 74% показали средний уровень. Отве-
чая на вопросы анкеты, они сочувствовали 
преступникам, верили, что их можно пере-
воспитать, хотели помогать больным людям. 

Субшкала «толерантность как черта лич-
ности» включает пункты, диагностирующие 
личностные черты, установки и убеждения, 
которые в значительной степени определяют 
отношение человека к окружающему миру. 

Низкий уровень отмечен у 16% респон-
дентов, средний – у 47%, высокий – у 37% 
опрошенных. 

Для подтверждения или опровержения 
полученных данныхмы применили тести-
рование с помощью «Вопросника для из-
мерения толерантности» (В. С. Магун,  
М. С. Жамкочьян, М. М. Магура)[5, с. 51]. 

Все вопросы анкеты направлены на выяв-
ление, прежде всего, толерантностивербаль-
ного поведениялюдей по отношению к пред-
ставителям других наций, культур, иных 
взглядов, к отступлениям от общепринятых 
норм и стереотипов, к сложности и неопре-
деленности окружающего мира. 

Обучающимся предлагается 48 утверждений. 
от -90 до -45 баллов по «минусовым» от-

ветам – высокий уровень интолерантности 
(ИТ). Таких показателей в группе испытуе-
мых нет. 

от -45 до 0 баллов по «минусовым» отве-
там – невысокий уровень интолерантности. 
По результатам опроса – 15 учащихся из 19 
соответствуют данному параметру (79%). 
Разброс показателей от -1 до -19. 

от 0 до 45 баллов по «плюсовым» от-
ветам – невысокий уровень толерантности. 
Четверо учащихся набрали баллы в этом ди-
апазоне (21%). Разброс значений минималь-
ный – от 2 до 8 баллов. 

от 45 до 90 баллов по «плюсовым» от-
ветам – высокий уровень толерантности (Т). 
По данным опроса таких показателей нет. 

2. Область значенийполученных показа-
телей выделена на графике. ( см. рис. 2). 

Визуально можно определить, что уро-
вень толерантности средний. Нет преиму-
щественных отклонений ни в сторону толе-
рантности, ни в сторону интолерантности. 
Исходя из особенностей данной категории 
обучающихся, поведение в критической си-
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туации будет носить ситуативный характер. 
«Ярко выраженной особенностью выс-

шей нервной деятельности данной катего-
рии детей является нарушение взаимодей-
ствия первой и второй сигнальных систем. 
Это нарушение связано с недоразвитием 
второй сигнальной системы. Умственно от-
сталые дети в большеймере руководствуют-
ся наглядными восприятиями, чем словес-
ной инструкцией, и последняя недостаточно 
помогает им ориентироваться в новой слож-
ной обстановке опыта» [6, с. 43]. Именно 
поэтому реакция на теоретически представ-
ленный вопрос может значительно отли-
чаться от поведенческой реакции умственно 
отсталого подростка в конкретной ситуации. 

При анализе результатов следует учи-
тывать не только фактически полученные 
данные опросника, но и сведения из наблю-
дений за выполнением теста. Учащиеся не 
сразу понимали смысл вопроса, не могли 
припомнить подобных жизненных ситуа-
ций, в связи с этим высока вероятность не-
достоверности полученных данных, т. е. 
ответа наугад. Кроме того, подростки могли 
отвечать на вопросы, опираясь не на соб-
ственный опыт, а на знания, полученные в 
процессе обучения. На практике же слабость 

мыслительных процессов,скорее всего, не 
позволит воспитаннику быстро освоиться в 
новой ситуации. 

Методика диагностики общей коммуника-
тивной толерантности В. В. Бойко также позво-
ляет диагностировать толерантные и интоле-
рантные установки личности, проявляющиеся 
в процессе общения. Уровень ситуативной 
толерантности определяется отношением че-
ловека к конкретному партнеру по общению, 
типологической – отношением к собиратель-
ному типу или группе людей. Профессио-
нальная коммуникативная толерантность 
проявляется в рабочей обстановке, во взаи-
модействии с теми людьми, с которыми при-
ходится иметь дело по роду деятельности. 
Общая коммуникативная толерантность 
обусловлена жизненным опытом, свойствами 
характера, нравственными принципами и в 
значительной мере предопределяет другие фор-
мы коммуникативной толерантности [5, с. 60]. 

Пункты опросника в соответствии с на-
правленностью сгруппированны в 9 шкал. 
Объединив индивидуальные показатели 
по всем девяти шкалам, мы вынесли их 
средние значения на числовую прямую.  
(см. рис. 3). Наивысший показатель толе-
рантности стремится к 0, крайним инто-
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Рис. 1. Области показателей толерантности
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Рис. 2. Области значений показателей толерантности
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Рис. 3. Области показателей толерантности
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лерантным установкам соответствует 135 
баллов. Также как и на предыдущих графи-
ках показания, в основном, попали в зону 
толерантности (условно выделим её от 0 до 
67,5). Можно выделить зону показателей 
среднего уровня толерантности (от 33. 75 
до 67,5) и среднего уровня интолерантности  
(от 67,5 до 101. 25). (Таблица 1)

Итак, для исследования уровня толерант-
ности у умственно отсталых школьников в 
возрасте 15-17 лет были использованы три 
диагностические методики, в результате ис-
следования получен следующий результат. 

Уровень толерантности средний. Анализ 
результатов показывает, что для респонден-
тов характерно сочетание как то лерантных, 
так и интолерантных черт. В одних социаль-
ных ситуациях они ведут себя толерантно, 
в других могут про являть интолерантность. 
Данная группа обучающихся не имеет твёр-
дых как негативных, так и позитивныху-
беждений по отношению к представителям 
других наций, выходцам из других мест, 
представителям иных культур, к иным взгля-
дам, к отступлениям от общепринятых норм, 
правил и стереотипов, к сложности и не-
определенности окружающего мира по при-
чине отсутствия личного опыта и слабости 
функций анализа и синтеза. Исходя из осо-
бенностей данной категории обучающихся, 

поведение носит ситуативный характер. 
Чтобы убедиться в достоверности полу-

ченных результатов, необходимо рассмо-
треть саму возможность измерения уровня 
толерантности у школьников со сниженным 
интеллектом. 

В основе толерантного отношения, по 
мнению Е. Ю. Клепцовой, лежат волевые 
качестве личности такие, как выдержка, 
самообладание и самоконтроль. Выдержка 
особенно ярко проявляется при переходе 
от решения к действию, если немедленная 
реализация плана нецелесообразна, и не-
обходимо затормозить спонтанное жела-
ние. Когда необ ходимо усилить ведущий 
мотив, заставить себя все-таки исполнить 
принятое решение вопреки отвле кающим 
побуждениям или замаскировать внешние 
проявления внутреннего напряжения, на 
помощь выдержанности приходит самооб-
ладание, яв ляющееся также волевым каче-
ством личности. Выдержка и самообладание 
могут сочетаться с са моконтролем, который 
предполагает наличие устойчивых волевых 
качеств. Уровень сформированности этих 
качеств зависит от степени волевой трени-
рованности личности, и как психологиче-
ский механизм дает возможность снизить 
порог чувствительности к неблагоприятным 
факторам. «Затем терпение как психическое 

  Таблица1
Обобщённые результаты диагностики

Показатель чел. %
Высокий уровень толерантности (высТ) 3 14
Средний уровень толерантности (срТ) 12 57
Средний уровень интолерантности (срИТ) 6 29
Высокий уровень интолерантности (высИТ) 0 0

  Таблица 2 
Ключевые качества личности

Толерантная личность Умственно отсталый подросток
Выдержка Нестабильность
Самообладание Ситуативное поведение
Самоконтроль Снижение самоконтроля
Воля Внушаемость, ведомость
Терпеливость Нетерпение
Эмоциональная устойчивость Эмоциональная нестабильность
Эмпатия Разный уровень эмпатии, включая крайние проявления
Уверенность в себе Неуверенность
Ответственность Уход от ответственности
Конструктивный подход Страх новой ситуации
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вление закрепляется и перерастает в терпе-
ливость, выступающую уже как личностное 
свойство. Обязательным компонентом тер-
пеливости является эмоциональная устой-
чивость, а значит, она станет и компонентом 
толерантности» [4, с. 33]. 

Теперь следует задать вопрос, в какой 
мере эти качества характерны для умственно 
отсталого школьника? (табл. 2). 

Практические наблюдения за поведением 
учащихся коррекционной школы свидетель-
ствуют о том, что выдержка, самообладание 
в малой степени свойственны воспитанни-
кам. «Слабость интеллектуальной регуля-
ции чувств обнаруживается в том, что дети 
ничем не корригируют своих чувств сооб-
разно ситуации» [6, с. 168]. 

Рассматривая оставшиеся характеристи-
ки: уверенность в себе, ответственность, 
конструктивный подход, мы также обна-
ружим несостоятельность данной катего-
рии обучающихся по этим показателям.  
Л. С. Выготский писал, что «именно в де-
фекте овладения собственным поведением 
лежит главный источник всего недоразвития 
умственно отсталого ребенка». 

Перед исследованием встаёт вопрос, ка-
ким образом учащиеся с лёгкой степенью 
умственной отсталости показывают до-
статочный уровень толерантности, не имея 
личностных к тому предпосылок. Ответ 
надо искать в области деятельности, а имен-
но, в поведении подростков в конкретной, 
практически возникшейобстановке. Усво-
енные школьниками речевые эталоны и по-
нятия, в некоторой степени регулирующие 
их деятельность, могут оказаться бесполез-
ными в конкретной сложившейся бытовой 
ситуации. Именно реальная задача может 
оказаться невыполнимой по причине не-
умения контролировать своё эмоциональное 
состояние, непосредственные импульсы и 
желания, слабость ориентировочного реф-
лекса. Поэтому приведённые выше данные 
диагностики всё же следует считать не пока-
зателями толерантного сознания, а призна-
ками терпимого отношения к окружающему 
в совокупности с хорошей обученностью. 

Вопросник для измерения толерантности 
(В. С. Магун, М. С. Жамкочьян, М. М. Ма-
гура) был разработан, чтобы оценить эффек-
тивность влияния тренинга толерантностина 
взгляды и оценки старшеклассников. Анкети-
рование проводилось дважды: до и после спе-

циальных занятий. Авторы вопросника обна-
ружили значительные изменения в уровне 
толерантного сознания нормально развиваю-
щихся старшеклассников после проведения 
тренинга, ими был сделан вывод о том, что 
толерантное сознание формируется в специ-
ально созданных педагогических условиях. 

Сознание умственно отсталого школьни-
ка также поддаётся педагогическому воз-
действию, хотя и отличается своеобразием. 
Не подлежит сомнению, что обогащение 
социального опыта происходит в конкрет-
ных межличностных взаимодействиях. В 
отличие от здорового сверстника ребёнок с 
интеллектуальной недостаточностью усваи-
вает не способы действий с возможностью 
их переноса в новые условия, а накапливает 
конкретные ситуативные штампы и актуали-
зирует их в подобных ситуациях. 

Для того чтобы у учащихся с умственной 
отсталостью формировались именно толе-
рантные качества необходимо перевести 
этот компонент из вербального в деятель-
ностный. В получении устойчивого резуль-
тата следует применять методысистемной 
организации занятий, внутри которой не-
обходимо инициировать практическую де-
ятельность воспитанников, давать им воз-
можность проявлять себя в любом качестве, 
закреплять толерантный вариант поведения, 
помогать осознавать свой выбор и подтверж-
дать его совместной нравственной оценкой. 
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