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Сфера образования, которая имеет прямое отношение к формированию

нравственных понятий, должна способствовать общественному  осознанию

движения человечества к единству и духовному объединению, к

толерантности в отношениях между людьми. Требования федерального

государственного образовательного стандарта направлены на формирование

у младших школьников уважительного отношения к России, родному краю,

своей семье, природе и жизни страны, осознание ценности элементарных

правил нравственного поведения в мире природы и людей. Рост

многонациональности  в нашем регионе способствует активному развитию

проблемы развития толерантности в начальной школе.

Во ФГОС НОО в личностных результатах на первых местах, помимо

формирования основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину и формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир, стоит такой результат как формирование

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.

Нравственное и  эстетическое воспитание прекрасно взаимно

дополняют друг друга. Только с помощью музыки, литературы,

изобразительного искусства, танца возможна наиболее эффективная работа

по формированию нравственных, толерантных отношений в детском

коллективе.

Толерантность - интегрированное качество. Если она сформирована, то

и проявляется во всех жизненных ситуациях и по отношению ко всем людям.

В то же время, опыт указывает, что человек может быть толерантным в



отношениях с близкими, знакомыми, но пренебрежительно, нетерпимо

относиться к людям другой национальности или вероисповедания. В этой

связи можно говорить о межличностной, социальной, национальной

толерантности и веротерпимости. Межличностная толерантность проявляется

по отношению к конкретному человеку; социальная - к конкретной группе,

обществу;  национальная - к другой нации; веротерпимость - к другой вере.

Толерантность - это добродетель: искусство жить в мире разных людей

и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и

свобод других людей.  В то же время, толерантность - это, активная

жизненная позиция на основе признания иного

В младшем школьном возрасте ребенок приобретает много из того, что

останется с ним навсегда, определяя его, как личность. В этом возрасте дети

начинают руководствоваться в своем поведении, оценках определенными

нравственными нормами и понятиями. У них формируется более или менее

устойчивые моральные представления, а также способность к нравственной

саморегуляции. Источником моральных представлений детей являются

взрослые, которые занимаются их воспитанием и образованием, а также

сверстники и друзья. Одними  из первых дети усваивают так называемые

«бытовые» нормы поведения, последними из нравственных норм и понятий

усваиваются те, которые касаются общения с людьми. В первых классах дети

больше общаются с учителем. Авторитет учителя для них крайне высок. Но

уже к третьему, четвертому классу положение дел меняется, растет интерес к

общению со сверстниками.   На пороге школьной жизни возникает новый

уровень самосознания, наиболее точно выраженный словосочетанием

«внутренняя позиция». Это – осознанное отношение к себе. К окружающим,

к происходящему, к своим и чужим поступкам. В сознании ребенка

выделяется система нравственных норм, которым он следует или старается

следовать всегда и везде, независимо от складывающихся обстоятельств. Но

невозможно воспитывать толерантность без других нравственных понятий,



таких как доброта, красота, сочувствие, верность, милосердие, честь и

достоинство. Только вкупе с этими категориями нравственности, возможно

воспитать у ребенка осознание и принятие толерантности, создание

толерантных отношений к другим людям и окружающему миру.

Основная цель детской литературы – это воспитание человека

толерантного. Подтвердить это можно словами В.Г. Белинского, который

говорил, что «Детская книга пишется для воспитания, а воспитание – великое

дело: им решается участь человека». Преимущество художественного

произведения как средства формирования толерантного отношения – в его

эмоциональной оценке действительности. Искусство слова активно

воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость и

эмоциональность. По словам К.Д. Ушинского: «чтение – это упражнение в

нравственном чувстве», поэтому уроки литературного чтения должны

способствовать воспитанию в духе толерантности, становлению личности

ребенка, обогащению души через чтение и размышлению через чувства.

Воспитание художественным словом ведет к значительным

изменениям эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у

него живого отклика на различные события реальной жизни. При чтении

книги ребенок видит перед собой конкретную ситуацию и образ, переживает

описываемые события, и чем  сильнее его переживания, тем богаче его

чувства и представления о действительности. Педагогу необходимо с

осторожностью  относиться  к проявленным  в этот момент чувствам и

эмоциям у детей, дабы не «спугнуть» их. «Не нужно насильственно и

преждевременно развертывать никакого чувства у детей, если мы не хотим,

чтобы это чувство походило на цветок, насильственно развернутый детскими

руками. – писал К. Д. Ушинский. – На формирование толерантности должно

действовать непосредственно само литературное произведение, и это

влияние очень велико; то литературное произведение развивает

толерантность, которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок,

нравственное чувство, нравственную мысль, выраженные в этом



произведении»

«Сердечная» литература просит к себе и сердечного читателя. Такого

читателя хорошо обрисовал Л. Толстой в предисловии к своей повести

«Детство». Первым качеством этого желанного типа он назвал

чувствительность, то есть способность пожалеть от души и даже пролить

несколько  слёз  о вымышленном лице, которого полюбил читатель, и от

сердца порадоваться за него. Следующее качество он обозначил как

способность понимать другого человека без слов, когда «не нужно толковать

свои чувства и своё направление, а видеть, что он понимает меня, что всякий

звук в своей душе отзывается в его». Данные качества способствуют

полноценному восприятию любого произведения и, следовательно,

эмоционально нравственного влияния книги на юного читателя. Без

сопереживания и сочувствия героям чтение художественных произведений

теряет свой смысл.

Когда дети оценивают поступки действующих лиц, они непроизвольно

оценивают самих себя: «А как бы я поступил на месте героя?», что является

сильнейшим средством самовоспитания. На уроках чтения нужно постоянно

обращаться к тем моральным понятиям, с которыми дети знакомятся на

данном уроке, тем самым перекидывая «мостик» в реальную жизнь: Почему

нашего одноклассника нет в классе? Заболел? Напишем ему добрые записки:

он нам нужен, мы его ждём, расскажем о делах в классе.

Жизненные ситуации, конфликты и поступки героев, описываемые в

произведении, становятся предметом обдумывания и расширяют границы

представлений школьника о человеке, о смысле его жизни, об обществе и

месте человека в нём.

Задача учителя на уроках литературного чтения - воспитывать

внутренний мир воспринимающего человека, воспитывать его и в

общегуманитарном направлении (что предполагает социокультурное,

нравственное, философское, экологическое развитие), и непосредственно в

художественном плане, эстетически; сделать его максимально сложным и



разнообразным, способствовать превращению воспринимающего человека в

сотворца произведений художественной культуры.

Формирование толерантной личности - длительный процесс, и решить

эту задачу за четыре года не представляется возможным: впереди ещё долгие

годы зрелости. Но учитель начальных классов делает главное - упражняет

детей   в толерантности посредством литературного чтения и анализа

ситуаций, представленных широким спектров произведений, адресованных

младшему школьнику.

Уроки чтения дают огромную возможность для формирования

толерантного отношения и развития разума: учат сопоставлять, оценивать,

делать умозаключение, «извлекать тайну», оставшуюся за пределами слова.

Раскрыть замысел автора, т.е. выявит главную мысль произведения, сделать

идейный вывод - над этими вопросами следует работать в большей мере на

уроках чтения. Создавая произведение, даже самое маленькое по объёму,

«художники слова» закладывают в него нравственную, эстетическую

ценность; делясь своими ошибками, предупреждают наши: учат нас

разбираться в жизненных конфликтах, искать выход из тупиковых ситуаций,

проявлять терпение к людям.
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