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ОСУЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. Статья посвящена компонентному анализу понятия об умении прини-
мать себя и других, не осуждая, формирование которого у школьников деклариру-
ется во ФГОС третьего поколения. Выделены три компонента такого умения: при-
нятие себя, принятие другого, отказ от осуждающе-критического отношения. Так 
как первый компонент получил достаточно широкое освещение в работах различных 
исследователей, автор статьи основное внимание уделяет двум другим компонентам. 
Проанализированы трактовки понятия «принятие других», в том числе в его корреля-
ции с понятиями эмпатии, социального интеллекта, толерантности и терпимости.
Основное внимание в статье уделено факторам, влияющим на стремление человека 
к осуждению других. Вся совокупность выделенных автором причин осуждающего 
поведения разделена на факторы психофизиологические и социальные. Проведенный 
факторный анализ будет способствовать лучшему пониманию педагогами триггеров 
негативных отношений и конфликтов между школьниками. На основе выявленных 
факторов методисты смогут совершенствовать пути преодоления осуждающих на-
строений, вырабатывать как целостные стратегии и подходы, так и частные мето-
ды и приемы формирования у учащихся умения принимать себя и других, не осуждая.
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Отправной точкой для данной статьи 
послужили Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 
третьего поколения, которые вступили 
в силу в 2022 г. Среди многочисленных 
положений, описывающих требования 
к личностным результатам освоения об-
разовательной программы, есть важный 
пункт, диктующий необходимость фор-
мировать у школьников «умение прини-
мать себя и других, не осуждая». Важ-
ность развития у молодого поколения 
такого навыка особенно остро ощуща-
ется в настоящее время, когда огромное 
влияние на формирование обществен-
ных настроений оказывает интернет-
среда с многочисленными сообщества-
ми, провоцирующими пользователей 

на негативные комментарии, оценочные 
суждения, критику и взаимные оскорбле-
ния с целью увеличения популярности 
того или иного паблика в Cети.

Вопросы о формировании уважитель-
ного отношения к себе и другим изучают-
ся на протяжении всего существования 
социального института воспитания под-
растающего поколения. Однако такая 
формулировка, которая дана в новых 
ФГОС («принятие себя и других, не осуж-
дая»), в целостном виде практически 
не встречается в исследованиях послед-
них десятилетий. Анализ современных 
публикаций в электронной библиотеке 
elibrary.ru (дата обращения: 03.11.2022) 
не выявил наличие работ отечественных 
авторов, уделяющих внимание конкрет-
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но понятию «принятие себя и других, 
не осуждая». В национальном корпусе 
русского языка (ruscorpora.ru, дата об-
ращения: 01.11.2022) также не выявлено 
примеров, иллюстрирующих употребле-
ние заданного сочетания. В связи с этим 
считаем актуальным и целесообразным 
дать авторский анализ умению прини-
мать себя и других, не осуждая, взяв 
за основу различные интерпретации 
близких терминов и целевых качеств 
личности.

Саму формулировку «принятие себя 
и других, не осуждая» можно условно 
разложить на три составляющих эле-
мента: принятие себя, принятие других 
людей, отказ от критики своей и чужой 
личности. Вопросам о принятии лич-
ностью самой себя, самоуважении 
и признании своей ценности посвяще-
ны многочисленные исследования со-
временных отечественных психологов 
и педагогов (С. В. Яремчук, С. М. Рогож-
никова, Е. П. Киселева, Т. В. Архиреева, 
Н. К. Радина, Л. Я. Гозман, С. Р. Пантиле-
ев, А. Н. Бражникова и др.). Этот вопрос 
в большой степени проработан, и основ-
ное внимание в нашей статье будет по-
священо двум другим компонентам. 

В своей статье мы поставили цель 
дать анализ понятию о принятии других, 
не осуждая, и главным образом выявить 
факторы, влияющие на осуждающее 
поведение индивида. На основе всего 
этого педагоги смогут лучше понимать 
механизмы неприятия и критики, а так-
же разрабатывать и совершенствовать 
пути реализации декларируемого ФГОС 
умения.

Термин «принятие других» получил 
популярность в отечественной педаго-
гике сравнительно недавно. К примеру, 
во ФГОС второго поколения это понятие 
еще не было включено. По этой причине 
особый интерес представляет деталь-
ная интерпретация понятия о принятии 
других.

«Феномен “принятие” достаточно слож-
ное понятие, и его трудно определить 

однозначно, так как оно является много-
уровневым явлением с определенной 
структурой» [1, c. 104]. Различные авто-
ры предлагают свои трактовки. К при-
меру, существуют целостные авторские 
определения: «“Принятие” – это миро-
воззренческая позиция, которая выража-
ется в безусловно-ценностном отноше-
нии к жизни, к себе и другим» [2, с. 76]. 
«Безусловное принятие Другого… 
понимается как отношение уваже-
ния, понимания и безоценочности 
при межличностном взаимодействии 
вне зависимости от личностных качеств 
и проявлений человека, сохраняющее 
за ним право оставаться автономным 
и направленное на положительные изме-
нения» [3]. Существует понимание тер-
мина «принятие других» через призму 
феномена эмпатии: «Основой для фор-
мирования отношения безусловного 
позитивного принятия другого служат 
установки, способствующие эмпатии, 
проникающая способность, иденти-
фикация» [4, c. 143]. Исследование 
С. Г. Ле щенко свидетельствует в пользу 
корреляции понятий «эмпатия» и «при-
нятие других»: «Значительную степень 
сформированности эмпатических спо-
собностей продемонстрировала группа 
с высоким показателем принятия дру-
гих» [4, c. 143]. Н. В. Молчанова в при-
нятии других соединяет когнитивный 
и чувственно-эмоциональный компонен-
ты: «Настройка на понимание личност-
ного смысла партнера будет зависеть 
от двух моментов – от уровня развития 
интеллекта человека и умения проявить 
эмпатию в отношении своего оппонен-
та» [5, с. 227]. Чтобы происходило пол-
ноценное развитие умения принимать 
других, «работа с пониманием, являясь 
предпосылкой дальнейшего принятия 
ситуации, должна сочетаться с работой 
по освобождению от негативных эмо-
циональных состояний» [5, с. 227].

В связи с вопросом о принятии дру-
гих встречается и упоминание о со-
циальном интеллекте, трактуемом как 
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«совокупность способностей, опреде-
ляющая успешность социального вза-
имодействия» [6, с. 129]. Однако эти 
понятия не тождественны, социаль-
ный интеллект является только одним 
из компонентов или факторов принятия 
других, «когнитивной составляющей 
коммуникативных способностей лично-
сти» [6, с. 130].

Говоря о тождественности понятий, 
следует подробно остановиться на ис-
следовании Г. В. Самойловой. В своей 
работе автор отождествляет принятие 
других с толерантностью, синонимич-
но использует пары: «интолерантный – 
не принимающий» и «толерантный – 
принимающий» и доказывает на основе 
исследования, что «обе пары феноме-
нов – толерантность и принятие и ин-
толерантность и неприятие – коррели-
руют в основном с одними и теми же 
характеристиками» [7, c. 13–14]. Опира-
ясь на приведенные доводы, мы будем 
вслед за автором рассматривать термин 
о принятии других через понятие «толе-
рантность». 

Сам термин «толерантность» тоже 
во многих трактовках перекликается 
с идеей о принятии окружающих: «То-
лерантность – это осознанное, активное 
действие человека (его «добрая воля»), 
проявляемое посредством терпимости 
в ситуациях межличностного общения 
на основе установки на понимание и по-
ложительную направленность в приня-
тии других людей» [8, с. 41]. В. В. Бой-
ко предлагает термин коммуникативной 
толерантности, которая трактуется 
как «характеристика отношения лич-
ности к людям, показывающая степень 
переносимости ею неприятных или не-
приемлемых, по ее мнению, психиче-
ских состояний, качеств и поступков пар-
тнеров по взаимодействию» [9, с. 204]. 
В интерпретации Э. Р. Умеровой толе-
рантность – «определенная мировоз-
зренческая и нравственно-психологиче-
ская установка личности на то, в какой 
мере ей принимать или не принимать 

различные, прежде всего чуждые, идеи, 
обычаи, культуру, нормы поведения. 
Основная ее суть – снисходительность 
к “чуждому”, “иному”… Толерантность 
предполагает готовность принять других 
такими, какие они есть, и взаимодей-
ствовать с ними на основе согласия». 
[10, с. 290]. 

Еще одно понятие, которым опериру-
ют авторы, говоря о готовности лично-
сти принимать других, – это терпимость. 
«Терпимость означает уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, на-
ших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуаль-
ности… Это означает признание того, 
что люди по своей природе различаются 
по внешнему виду, положению, речи, по-
ведению и ценностям и обладают пра-
вом жить в мире и сохранять свою инди-
видуальность» [8, с. 37].

Итак, прослеживается тесная корре-
ляция между термином «принятие дру-
гих» и смежными понятиями «эмпатия», 
«толерантность» и «терпимость». Это 
означает, что дальнейшее детальное 
изучение этого компонента можно обо-
снованно выстраивать на базе широкого 
круга работ, посвященных эмпатии и то-
лерантности. Следующая ступень ана-
лиза будет посвящена выявлению при-
чин того, почему возникают ситуации, 
когда индивид проявляет критикующее 
или осуждающее поведение.

Методология разработки предла-
гаемой нами классификации факто-
ров осуждающего поведения основана 
на анализе научных и методических 
источников, подход исследования ба-
зируется на теории о факторах разви-
тия личности. Наследственно-средовые 
факторы легли в основу выделения пси-
хофизиологических причин осуждаю-
щих отношений (связанные с самочув-
ствием и инстинктами индивида), тогда 
как воспитание, собственная когнитив-
ная активность и социальный опыт ин-
дивида формируют группу социальных 
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причин проявления осуждения (связан-
ных с приобретенными в обществе сте-
реотипами, ценностями и социальными 
влияниями). 

Рассмотрим первую группу, давая де-
тальный анализ каждого из входящих 
в нее факторов. 

Парадокс толерантности, согласно 
С. Г. Лещенко, состоит в том, что «чело-
век, с одной стороны, должен оставаться 
полностью преданным себе и, с другой 
стороны, приветствовать те проявления 
Другого человека, которые напрягают 
самого человека, его Я, угрожают его ин-
тересам» [11, с. 152]. При несформиро-
ванности умения принимать других че-
ловек склонен осуждать в окружающих 
те проявления, которые представляют 
ту или иную опасность для его личности. 
Таким образом, одним из базовых пси-
хофизиологических факторов, провоци-
рующих индивида на осуждение окру-
жающих, мы будем считать ощущение 
угрозы личной безопасности. Каждый 
человек очерчивает для себя ряд усло-
вий, в которых он чувствует себя ком-
фортно и защищенно и угроза которым 
будет способствовать неприятию интер-
ферирующего фактора. «Вырабатывает-
ся определенный стереотип поведения, 
принимающийся за “норму”, который 
оптимально удовлетворяет потребности 
человека в обществе… это называют 
“безопасным коридором”. При наличии 
каких-либо отклонений от стереотип-
ного поведения эмоциональный ана-
лизатор наказывает человека в виде 
отрицательных эмоций: страха, вины, 
гнева, презрения, ярости, горя, стыда, 
обиды» [12, с. 189]. Люди, нарушающие 
общественное спокойствие, на инстин-
ктивном уровне будут ассоциировать-
ся у индивида с опасностью и попадут 
в поле осуждающего отношения. К таким 
можно отнести толпу подростков, лю-
дей с негигиеничной внешностью, лю-
дей, издающих громкие звуки, кричащих 
или слушающих громкую музыку, также 
бродяг и нищих, поскольку «при профес-

сиональном попрошайничестве исполь-
зуется множество способов и средств 
мошенничества, что также сопряжено 
с преступной деятельностью, представ-
ляющей опасность для законопослуш-
ных граждан» [13, с. 66].

Опасность, которую человек может 
ощущать от других людей, не обяза-
тельно будет носить характер угрозы 
жизни и здоровью. Такая опасность мо-
жет быть связана и с риском причинить 
вред своему социальному статусу, быть 
униженным или оскорбленным в глазах 
окружающих.  Иллюстрацией неприятия 
других по причине этого фактора мо-
гут служить многочисленные примеры 
из художественных произведений, где 
основной конфликт связан с отношени-
ями между социально высокопоставлен-
ными индивидами и представителями 
бедных или низших слоев населения. 
Один из таких примеров приводит в сво-
ей статье Е. С. Свердлицкая на осно-
ве повести В. Г. Короленко «В дурном 
обществе», где «мальчик из обеспечен-
ной семьи, но не имеющий любви и за-
боты со стороны отца, встречает детей 
из нижних слоев общества… Если взрос-
лые ужасаются этой дружбе, то ребенок 
ничего ужасного в этом не видит» [14, 
с. 442]. Стереотипно мыслящие взрос-
лые в данном случае руководствуются 
инстинктивными опасениями как по по-
воду здоровья и сохранности своего ре-
бенка, так и по поводу утраты уважения 
со стороны окружающего их общества.

Следующим психофизиологическим 
фактором мы будем считать несоот-
ветствие других физиологическому 
«эталону» или нетипичность друго-
го. К этой категории мы отнесем: при-
надлежность «другого» к иной расе, 
наличие дефектов либо особенностей 
внешности или здоровья. Такой вывод 
можно сделать на основе того факта, 
что без должного воспитания и просве-
щения люди склонны к интолерантному 
отношению к индивидам с физическими 
и физиологическими особенностями, 
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что проявляется, например, в расизме 
или высмеивании детьми сверстников 
с ОВЗ. И наоборот, по мнению В. М. 
Шлаиной, «чем меньше неприятных 
и неприемлемых для себя различий на-
ходит один человек в другом, тем выше 
у него уровень толерантности, тем реже 
он осуждает индивидуальность друго-
го или раздражается по поводу его от-
личительных особенностей» [8, с. 40]. 
Глубинные механизмы такого непри-
ятия и раздражения, вероятно, восходят 
к психическим и биологическим при-
чинам, однако на социальном уровне 
мы можем довольно часто наблюдать их 
последствия.

Еще один фактор этой группы – это 
общее раздраженное состояние че-
ловека. Цитируя Большой медицинский 
словарь, С. Н. Садардинова определя-
ет раздражительность как «склонность 
несоразмерно реагировать на обыден-
ные раздражители, выражая в словах 
и поступках недовольство и неприязнь 
к окружающим» [15, с. 254], что также 
может выражаться в немотивированном 
осуждении других. Этот фактор может 
быть связан с фрустрацией и/или оби-
дой: «Вызывают значительный интерес 
проблемы возникновения негативных 
эмоций, возникающих в ситуации реаль-
ной или предполагаемой невозможности 
удовлетворения тех или иных потреб-
ностей, которые отражаются на пове-
дении человека» [16, с. 47]. Чувство 
обиды Е. П. Каргаполов также относит 
к фрустрирующим ощущениям: «Оби-
да – это неудовлетворенное ожидание 
чего-то от другого» [16, с. 52]. Тесно 
связаны с этой причиной и те ситуации, 
когда человек испытывает различной 
степени физическое неудобство, при-
чиненное другим индивидом, реакция 
на которое может зависеть как от лич-
ного эгоизма, так и от сформированно-
сти совладающего поведения. Еще одна 
причина, которая может способствовать 
раздраженности, – это экстраполя-
ция негативных эмоций или оценок 

на окружающих людей, когда отноше-
ние, направленное на реальную причину 
дискомфорта, по инерции переносится 
на не связанных с этой причиной окру-
жающих людей.

Перейдем к рассмотрению факторов 
социальной группы. Прежде всего, к од-
ному из них отнесем культурно-идео-
логическую непохожесть «другого». 
Сюда относится религиозная, националь-
но-культурная принадлежность, расхож-
дения в политических, идеологических 
и бытовых взглядах, презумпция не-
хватки или неправильности социального 
опыта другого человека. Критика также 
может быть связана с несоответстви-
ем поведения другого собственной 
системе ценностей. «Когнитивная инто-
лерантность… исходит из позиции нали-
чия “нормы”, “соответствия правильному” 
и т. п., и потому отвергает саму возмож-
ность множественности взглядов, сводя 
всякие расхождения между взглядами 
и оценками разных людей к ошибкам, 
заблуждениям или даже намеренному 
противодействию» [17, с. 29]. 

Следующий фактор связан с обо-
стренным восприятием справедли-
вости, сформировавшимся у индивида 
под влиянием приобретенных ценно-
стей или в связи с определенной долей 
эгоизма. «Следует выделить проблему 
“обостренного чувства справедливости”, 
которая ярко проявляется в подрост-
ковом возрасте: подростки обидчивы, 
часто не соглашаются с оценкой своих 
действий со стороны окружающих, тре-
буют проявления справедливости по от-
ношению к себе и своим сверстникам» 
[18, с. 132]. Выявленные человеком про-
явления социальной несправедливости 
способны немедленно привести к крити-
кующему или осуждающему поведению.

Ощущение превосходства других 
над собственными успехами составляет 
такой фактор осуждающего поведения, 
как зависть. В некоторых определениях 
зависть трактуется только через интоле-
рантность к его объекту (враждебность, 
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агрессия и т. п.): «Завистливое отноше-
ние к субъекту, актуализирующему за-
висть, переживается как комплекс со-
стояний (ярость, отчаяние, слабость, 
угнетенность, печаль) и связана с такими 
отношениями, как ненависть, враждеб-
ность и презрение» [19, с. 171]. Однако 
есть трактовки, тесно связывающие за-
висть с немотивированным осуждением 
другого: «зависть способна проявляться 
в различных низменных формах: агрес-
сия, беспочвенная критика, сплетни 
и клевета» [20, с. 103].

Существуют исследования, обра-
щающие внимание на такой фактор 
человеческого поведения, как подра-
жание толпе. Рассмотрим эту ситуа-
цию как еще один социальный фактор, 
способный заставить человека выра-
жать осуждение к другим людям. Преж-
де всего, нахождение в толпе способно 
в принципе изменить поведение инди-
вида, снижая порог индивидуальной от-
ветственности. «Все бремя вины пере-
кладывается на других, прежде всего 
на лидера… Подражание – один из не-
обходимых факторов объединения. Ри-
туал – следующий фактор объединения. 
Умирать и убивать легче, когда это часть 
ритуала, церемонии. Все вместе это 
ведет к деинднвидуализации – полной 
интеграции и самоотверженной предан-
ности» [21, с. 27]. Таким образом, в слу-
чае действия в толпе человек способен 
проявлять такую же степень осуждения 
других, какую проявляет большая часть 
толпы как социального агента.

Выводы

Термин «принятие других» еще толь-
ко получает признание и распростране-
ние в современной педагогической мыс-
ли, и его определения сформулированы 
пока сравнительно малым количеством 
авторов. Однако прослежена тесная кор-
реляция между этим понятием и смеж-
ными явлениями, такими как эмпатия, 
толерантность и терпимость. Исходя 

из этого, дальнейшее более детальное 
изучение этого компонента возможно 
через анализ работ, посвященных этим 
явлениям.

Отказ от осуждающего поведения 
был рассмотрен через призму факторов, 
способствующих осуждающему поведе-
нию. Имея представление о причинах 
возникновения у школьников стремле-
ния к осуждению и критике, педагоги 
будут способны находить оптимальные 
пути его коррекции и преодоления, раз-
рабатывать подходы, методы и средства 
для наилучшего формирования у уча-
щихся умения принимать себя и других, 
не осуждая.

Предлагаемая классификация факто-
ров осуждающего поведения содержит 
две группы.
1. Факторы психофизиологического ха-

рактера:
1) ситуация угрозы личной безопас-

ности: физической или статусной;
2) несоответствие других физиоло-

гическому «эталону» или нетипич-
ность другого;

3) раздраженное состояние, вы-
званное:
 • фрустрацией или обидой;
 • физическим неудобством, при-
чиненным другим человеком;

 • экстраполяцией негативных эмо-
ций/оценок на случайных окру-
жающих.

2. Факторы социального характера:
1) культурно-идеологическая непо-

хожесть «другого» и несоответ-
ствие поведения другого усвоен-
ной человеком системе ценностей;

2) обостренное чувство справедли-
вости;

3) зависть;
4)  подражание толпе.
Логическим продолжением данного 

анализа будет разработка педагогами 
и методистами ряда способов, с помо-
щью которых в условиях образователь-
ного учреждения педагоги могли бы эф-
фективно формировать у детей умение 
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толерантно и без осуждения относиться 
к друг другу и другим окружающим лю-
дям. Кроме того, исследование может 
быть использовано для дальнейшего 

теоретического изучения вопросов то-
лерантности и других сторон нравствен-
ности и нравственного воспитания детей 
различных возрастных групп. 
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