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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования выступают общеобразовательные государственные и 

предметные стандарты по интегративным характеристикам. 

Предметом исследования являются процессы развития межнационального 

общения в школах РА. 

Цель исследования. Изучение культуры межнационального общения, 

формирование культуры, задачи педагогов, достоинства людей и т.д. 

Поставленная задача провести исследования по изучению педагогических условий 

воспитания культуры межнационального общения школьников, которое позволит решить 

поставленные задачи. 

В современной образовательной системе центром является человек, 

воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. Резкий подъем 

национального самопознания, стремление к этнической и этнокультурной 

самоидентификации обуславливают огромный интерес народов не только к своей 

национальной культуре, но и  к культуре народов ближайшего и отдаленного окружения. 

Образование  должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, обучающийся 

осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с 

другой – привить ему уважение к другим культурам.   

Формирование культуры межнационального общения — длительный и 

многогранный процесс, который связан с формирования культуры межличностных 

отношений. На бытовом уровне дети постоянно впитывают, осваивают традиции и обычаи 

своих соседей, в школе изучают историю других народов, постигают общность нашего 

социально-исторического развития. И дети, и взрослые накапливают опыт 

межнационального общения в совместной деятельности, в повседневных контактах. Это 

помогает преодолеть национальное самовозвеличивание, чувство национальной 

исключительности. Задача педагогов — сформировать у школьников уважение к чести и 

достоинству каждого народа и каждого человека, убедить их в том, что нет народа лучше 

или хуже другого. Главное — в самом человеке: каков он, а не к какой национальности 

принадлежит. Достоинства людей — их личные, а не национальные черты, недостатки 

человека принадлежат к данному человеку, а не народу. 
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В сегодняшних условиях возрастает важность формирования культуры 

межнационального общения подрастающего поколения. 
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Глава 1 

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Культура межнационального общения зависит от общего уровня обучающихся, от 

их умения воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Очевидно, что в 

основе культуры межнационального общения лежат принципы гуманизма, доверия, 

равноправия и сотрудничества. 

Культура межнационального общения — это многофункциональное явление, 

имеющее интегративную характеристику. Она имеет следующие структурные компоненты: 

 когнитивный — знание и понимание норм, принципов и требований общей 

гуманистической этики — таких, как долг, ответственность, честь, добро, 

справедливость, совесть и др.; проблем теории и практики межнациональных 

отношений; 

 мотивационный — желание освоить историю и культуру своей нации, а также 

других народов; интерес к общению с другими людьми, представителями других 

национальностей; 

 эмоционально-коммуникативный — способность к идентификации, эмпатии, 

рефлексии, сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке; самокритичность, 

толерантность; 

 поведенческо-деятельностный — владение своими эмоциями, умение объективно 

оценивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав человека любой 

национальности и веры. Актуальность проблемы толерантности 

связана  с  тем,  что сегодня  на первый  план  выдвигаются  ценности  и  принципы, 

необходимые  для  общего выживания  и свободного развития  

(этику  и  стратегию   ненасилия,   идею терпимости к чужим и чуждым позициям, 

ценностям, культурам, идею диалога  и взаимопонимания, поиска 

взаимоприемлемых компромиссов и т.п.). 

Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, 

политическим,  конфессиональным,   межличностным разногласиям, признание 

возможности равноправного существования «другого». 
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Таким образом, проблему толерантности можно  отнести  к  воспитательной 

проблеме. Проблема культуры общения — одна из самых острых в образовательном 

процессе, да  и  в обществе  в  целом.  Прекрасно  понимая,  что  мы  все  разные  и  что надо 

воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем  себя корректно и 

адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг  к  другу,  что очень непросто. 

«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те  понятия, без которых невозможны 

какие-либо преобразования в современном образовании. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения преподавателя 

и обучающегося сущность, которого сводится к таким принципам  обучения,  которые 

создают  оптимальные  условия  для  формирования  у  обучающихся   культуры 

достоинства, самовыражения личности, исключают фактор  боязни  неправильного ответа. 

Толерантность в новом тысячелетии - способ  выживания  человечества, условие 

гармоничных отношений в обществе. 

У учащихся важно воспитывать такие качества, как осведомленность, сознательное 

участие в жизни общества, умение идти на компромисс при разногласиях и спорах, 

справедливость в отношениях с людьми, способность встать на защиту любого человека 

независимо от его национальности. Эти качества формируются в процессе деятельности и 

общения, направленных на созидание, заботу о людях, вызывающих потребность 

взаимного обмена мыслями, идеями, способствующих проявлению внимания и сочувствия 

к людям. 

На всех этапах работы с коллективом, где представлены разные национальности, 

независимо от возраста обучающихся педагогу необходимо продумать практические меры, 

чтобы учащимся  легче было преодолеть в себе национальную замкнутость, эгоизм, 

ориентироваться на повышение культуры общения всего коллектива, использовать его 

возможности для противодействия вредным националистическим влияниям. 

Большую ценность для обучающихся имеют этнографические знания о 

происхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о своеобразии 

национального этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности искусства, художественных 

промыслов, праздников. Важно, чтобы педагог не только проявлял компетентность в этих 

вопросах, но и использовал накопленные знания в учебной и внеклассной работе (во время 

беседы, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, национальных 
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культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов 

национальных студий и т. д.). 

Целесообразно привлечение к воспитательной работе ветеранов, общение с 

которыми можно назвать настоящей школой патриотизма и интернационализма. Это могут 

быть не только участники Великой Отечественной войны, но и совсем молодые люди, за 

плечами которых Карабахские войны и другие «горячие точки». Приближенность к 

реальным судьбам людей позволит более гибко и всесторонне обсуждать межнациональные 

проблемы. Первостепенное значение здесь имеет воспитание толерантности и 

веротерпимости. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание многообразия 

форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Это 

качество является составляющей гуманистической направленности личности и 

определяется ее ценностным отношением к окружающим. Оно представляет установку на 

определенный тип отношений, который проявляется в личностных действиях человека. 

В рамках педагогического влияния на межнациональное общение необходимо 

говорить о воспитании межнациональной толерантности, потому что она проявляется в 

отношениях между представителями разных национальностей и предполагает способность 

видеть и строить межнациональные отношения с учетом соблюдения интересов и прав 

взаимодействующих сторон. 

Национальная толерантность трактуется как специфическая черта национального 

характера, духа народов, неотъемлемый элемент структуры менталитета, ориентирующий 

на терпимость, отсутствие или ослабление реакции на какой-либо фактор в 

межнациональных отношениях.  

Таким образом, межнациональная толерантность – это свойство личности, которое 

проявляется в терпимости к представителям другой национальности (этнической группы) с 

учетом ее менталитета, культуры, своеобразия самовыражения. 

Методика воспитания культуры межнационального общения базируется на знании 

учителем особенностей детей, отношений между ними. При организации работы по 

воспитанию культуры межнационального общения педагогам необходимо знать и 

учитывать:  
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а) индивидуальные особенности каждого ребенка, особенности воспитания в семье, 

семейной культуры;  

б) национальный состав коллектива учащихся; в) проблемы в отношениях между 

детьми, их причины;  

г) культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и 

этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой складываются 

межнациональные отношения среди учащихся и в семьях.  

Изучив и проанализировав ситуацию, педагоги ведут поиск эффективных форм 

воспитания у школьников культуры межнационального общения, определяют конкретное 

содержание этой работы 

Педагогу следует исходить из того, что культура межнациональных отношений 

является общечеловеческой ценностью и базируется на общечеловеческой нравственности. 

Ее основу составляют формирование гуманных отношений между людьми независимо от 

их национальности, воспитание уважения к культуре, искусству разных народов, к чужому 

языку. Эту работу можно проводить в учебное и внеурочное время, через всю систему 

отношений в коллективе класса, любого образовательного учреждения. Но патриотизм и 

интернационализм нельзя воспитывать на словах, путем призывов и лозунгов. Важно 

создавать организации, ведущей целью которых является гармонизация общечеловеческих 

и национальных ценностей. Эти организации самостоятельно разрабатывают программы 

возрождения родного языка, изучения истории и культуры народа. 

Эффективным средством воспитания может быть этнографический 

музей, созданный в результате совместной поисковой работы педагогов, обучающихся и 

родителей с целью воспитания памяти о нашем прошлом, нравственных ценностях, 

формирования представлений о быте, культуре, образе жизни своего народа, воспитания 

бережного отношения к предметам старины. Ученики не только собирают и изучают 

этнографический материал, знакомятся с историей, культурой и искусством народа, но и 

сами изготавливают копии предметов быта, шьют и демонстрируют модели национальной 

одежды, организуют народные гулянья и праздники, вовлекая в них и родителей. 
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Глава 2 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости и толерантности, 

формирование культуры межнационального общения осуществляется в процессе 

включения учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития 

бережного отношения к истории отечества, к его культурному наследию, к обычаям и 

традициям народа - любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности 

к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов. Также способствует 

формированию культуры межнационального общения изучение иностранных языков. 

1. Освоение родной культуры, ее истории, традиций, нравственных ценностей. 

2. Формирование на этой основе чувства гордости за принадлежность к родному 

народу, а также уважения к культуре других народов. 

3. Формирование потребности людей в освоении родной культуры и культуры народов 

соседей, а также культуры межнациональных отношений. 

4. Перевод нравственных знаний в поведенческие нормы, что возможно лишь при 

организации педагогом совместной социально значимой деятельности, 

направленной на воспитание культуры межнационального общения 

Патриотическое и интернациональное воспитание в учебной и внеучебной 

деятельности реализуется с помощью многообразных форм и методов. Важную роль в 

патриотическом воспитании играет организация работы по изучению государственных 

символов Республики Армения: герба, флага, гимна, символики других стран. Большую 

роль в воспитании патриотизма и интернационализма играют предметы гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. Прежде всего это достижения в процессе обучения, отбора 

содержания образовательного процесса. Изучение природы родного края, его 

исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает 

чувство любви к Родине. 

Основой толерантности является признание права на отличие. Она проявляется в 

принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки зрения, 
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сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и принятии традиций, ценности и 

культуры представителей другой национальности и веры. В то же время толерантность 

вовсе не означает безразличие к любым взглядам и действиям. Так, например, аморально и 

преступно мириться с расизмом, насилием, унижением достоинства, ущемлением 

интересов и прав человека. Нельзя мириться в том случае, если искажаются научные 

данные или сведения, экспериментально доказанные. Межнациональная толерантность 

тесно связана с веротерпимостью, которую также необходимо воспитывать у молодого 

поколения. Сегодня, часто бесцеремонно, в духовную жизнь армянских граждан 

вторгаются различные, в том числе и зарубежные, религиозные организации. 

Проведение воспитательной работы по двум направлениям в каждом классе: первое 

- изучение объекта, в отношении которого формируется толерантность; второе - развитие 

основных составляющих толерантности и взаимодействия. Предлагается начать 

воспитательную работу по формированию толерантности к своей личности (5 класс). 

Осознав себя, ученики переходят к пониманию себя как субъекта семейной культуры, 

деятельность классного руководителя направлена на изучение семейной самобытности, 

формирование толерантного взаимодействия в семье (6 класс). Затем акцент делается на 

освоение культуры Малой Родины, своего этноса, а также на осмысление себя толерантным 

участником этой культуры: только, человек, уважающий свою культуру, будет уважать 

культуру других (7 класс). Далее предлагается работать над пониманием 

мультикультурности пространства Армении и формировать толерантность к 

представителям народов Армении (8 класс). Завершающий этап (9 класс) - постижение идей 

культуры мира и определение стратегии толерантного взаимодействия в мировом 

культурном пространстве. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти и общественных организаций и объединений по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Это сложная система социальнo-

педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к 

поколению, с целенаправленной подготовкой чeлoвeкa к созидательному труду на благо 
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Отечества, с его социализацией, формированием и развитием духовно-нравственной 

личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, защищать её 

интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции своего народа, его культурные 

ценности, постоянно стремиться к обеспечению безопасности личности, общества и 

государства. 

Основными функциями патриотического воспитания являются: 

 • формирующе-развивающая функция, связанная со становлением и развитием 

личности, качеств, характеризующих сущность гражданина-патриота;  

  • функция побуждения к самосовершенствованию путем саморазвития 

патриотизма;   

 • профилактическая функция, реализация которой позволяет прогнозировать и 

предупреждать проявления антипатриотических убеждений, чувств, действий и поступков;   

• коррекционная функция, реализуемая при работе с девиациями в поведении 

молодёжи, со сложившимися отрицательными стереотипами не принимающих саму идею 

патриотизма;   

 • мобилизационная функция, которая проявляется при необходимости реализации 

внутренних сил личности для преодоления трудностей, выполнения своего гражданского и 

воинского долга. 

Формирование эстетической культуры - это процесс целенаправленного развития 

способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию 

прекрасного в искусстве и действительности. Эстетическое освоение действительности 

человеком не ограничивается одной лишь деятельностью в области искусства: в той или 

иной форме оно присутствует во всякой творческой деятельности. Человек выступает 

художником не только тогда, когда он непосредственно создает произведения искусства, 

посвящает себя поэзии, живописи или музыке. Есть своя эстетика в искренних, человечных 
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взаимоотношениях между учащимися и учителями, между воспитанниками, между 

старшими и младшими школьниками.  

Художественные возможности человека, его эстетические возможности с 

наибольшей полнотой и последовательностью проявляются в искусстве. Порожденное 

человеческим трудом, искусство на определенном историческом этапе обособляется от 

материального производства в специфический вид деятельности как одна из форм 

общественного сознания. Искусство воплощает в себе все особенности эстетического 

отношения человека к действительности. Одно из сильных средств воспитания 

литературного вкуса и эстетической отзывчивости - развитие культуры чтения. Овладевая 

культурой чтения, ученик начинает задумываться над тем, чему учит почитанная книга, при 

помощи каких художественных средств писателю удается вызвать у читателя глубокие и 

яркие впечатления. Основой музыкального воспитания в школе является сольное, 

групповое и хоровое пение, которые обеспечивают совместное переживание героических и 

лирических чувств, развивает музыкальный слух, память, ритм, гармонию, певческие 

навыки, художественный вкус. Одним из средств приобщения учащихся к художественной 

культуре является преподавание изобразительного искусства. Оно призвано развивать у 

школьников художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности. Большую роль в 

формировании эстетической культуры учащихся играют кино-, видео- и телефильмы. Но 

восприятие экранизированных произведений литературы и искусства нуждается в тонком 

педагогическом руководстве. Огромной силой эстетически-эмоционального воздействия 

обладает театр. Но необходимо создавать условия, при которых дети были бы способны 

поддаться обаянию игры актеров. 

Формирование нравственной культуры личности 

Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное 

формирование и развитие личности ребёнка, и предполагает становление его отношений к 

Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе 

нравственного воспитания школа формирует у младшего школьника чувство патриотизма, 

товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. 
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Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования 

общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребёнка, такие, 

как долг, честь, совесть, достоинство. 

Специфика процесса нравственного воспитания: •    обусловлена его содержанием – 

общественной моралью, необходимостью внедрения норм общественного нравственного 

сознания в индивидуальное сознание и поведение каждого школьника; •    своеобразие его 

целей, содержания, проявления нравственной воспитанности или невоспитанности, 

организации и диагностики; •    включенность в процесс умственного, трудового, 

гражданского, эстетического, физического, экономического, правового, экологического, 

антиалкогольного воспитания. 

Цель формирования экологической культуры школьников состоит в воспитании 

ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при 

условии целенаправленной систематической работы школы по формированию у учащихся 

системы научных знаний, направленных на познание процессов и результатов 

взаимодействия человека, общества и природы, экологических ценностных ориентации, 

норм и правил в отношении к природе, потребности в общении с природой и готовности к 

природ оохранительной деятельности, умений и навыков по изучению и охране природы. 

Формирование экологической культуры школьников осуществляется как в учебном 

процессе, так и во внеучебной деятельности. В педагогической науке (ИД.Зверев, А-

Н.Захлебный, И.Т.Су-ровегина и др.) определены основные принципы экологического 

образования школьников и формирования их экологической культуры. К числу таких 

принципов относятся: междисциплинарный подход в формировании экологической 

культуры; систематичность и непрерывность изучения экологического материала; единство 

интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся по изучению 

и улучшению окружающей природной среды; взаимосвязь глобального, национального и 

краеведческого раскрытия экологических проблем в учебном процессе. 

Междисциплинарный подход требует точного определения места и роли каждого предмета 

в общей системе экологического образования. Такой подход предполагает взаимное 

согласование содержания, форм и методов экологического образования, единую логику 

развития ведущих идей и понятий, их последовательное изучение и углубление. 
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Систематичность и непрерывность экологического образования достигаются при условии 

учета ступеней обучения (начального, неполного среднего, полного общего образования), 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Единство интеллектуального и 

эмоционально-волевого начал нацеливает целостный педагогический процесс на 

взаимосвязь изучаемых знаний о природных и социальных факторах среды с чувственным 

их восприятием, эстетическим переживанием. Важно в процессе формирования 

экологической культуры раскрывать перед школьниками положительные и отрицательные 

воздействия человека на природу в масштабе конкретного региона, мира в целом. 

Трудовое воспитание школьников 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 

воспитания учащихся: 

 • формирование положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, 

высоких социальных мотивов трудовой деятельности;  

• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применять знания на практике;  

• воспитание моральных качеств, трудолюбия, ответственности, целеустремленности 

и предприимчивости, деловитости и честности;  

• вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование культуры умственного и физического труда. Содержательную основу 

трудового воспитания школьников составляют следующие виды труда: 

     учебный труд (умственный и физический). 

   общественно полезный труд. 

 производительный труд (участие школьников в создании материальных ценностей, 

вступление в производственные отношения). 

Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и 

результативности в учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении 
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личности. Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, 

производственно-технических мер, направленных на оказание помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении. Под формированием экономической культуры 

понимается выработка ясного представления об экономических закономерностях развития 

общества и воспитание на этой основе таких качеств личности, которые необходимы ей в 

производственно-экономической деятельности. 

Физическое воспитание в школе, организация работы по воспитанию физической 

культуры учащихся направлена на решение следующих задач: 

 • содействие правильному физическому развитию детей, повышение их 

работоспособности, закаливание, охрана здоровья; 

 • развитие основных двигательных качеств. Способность человека к разносторонней 

двигательной деятельности обеспечивается гармоничным развитием всех физических 

качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты. Особенно следует сказать о 

выносливости.  

• формирование жизненно важных двигательных умений и навыков – двигательные 

умения формируются в процессе выполнения определенных движений естественные 

(ходьба, бег, прыжки, метание, плавание и др.) и специальные (упражнения на 

гимнастических снарядах, акробатика и т.п.); 

 • воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях 

физической культурой. На основе внутренней готовности личности к физическому 

самосовершенствованию. 

 • приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, 

физической культуры и спорта. 

К основным средствам воспитания физической культуры школьников относятся 

физические упражнения, природные и гигиенические факторы. В отличие от физической 

культуры спорт всегда связан с достижением максимальных результатов в отдельных видах 

физических упражнений. Воспитание физической культуры учащихся - важный и сложный 

элемент внутришкольного управления. Оно осуществляется и направляется совместными 

скоординированными усилиями всего педагогического коллектива: руководителей школы, 
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учителей, классных руководителей, органов ученического самоуправления при активной 

поддержке и помощи родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса как важнейшие 

направления обновления современной многонациональной общеобразовательной школы 

требуют в настоящее время создания условий для формирования культуры 

межнационального общения учащихся. 

Изучение специальной литературы по данному вопросу дают основание сделать 

вывод о том, что воспитание культуры межнационального общения школьников имеет 

теоретическую и практическую значимость. 

Постановка и предварительное исследование проблемы воспитания культуры 

межнационального общения школьников обнаружили ее многогранность, сложность и 

недостаточную разработанность в теории и практике образования. 

Несмотря на то, что значительное количество научных работ посвящено 

исследованию проблем межнационального общения, такие вопросы, как педагогические 

условия, способствующие формированию культуры межнационального общения 

учащихся, разработаны недостаточно и требовали дальнейшего исследования. 

Настоящее исследование посвящено выявлению педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность осуществления воспитания культуры межнационального 

общения младших школьников с целью устранения соответствующего пробела в 

педагогической теории и практике. 

Изучение психолого-педагогической, методической литературы, проведенное 

исследование показали, что концепция воспитания культуры межнационального общения  

школьников представляет собой плодотворную теоретическую основу для формирования 

компонентов культуры межнационального общения учащихся в процессе обучения и 

внеучебной деятельности, так как оказывает комплексное воздействие на когнитивную, 

мотивационно- потребностную, эмоциональную и поведенческую (деятельностную) сферы 

личности. Ее выбор обусловлен рядом факторов. Путь применения только традиционных 

методов, слабо учитывающих индивидуально-типологические, этнопсихологические 

особенности учащихся, является мало эффективным. Необходимы были специфические 

методы, которые опирались бы на гуманную, ненасильственную основу, способствуя 
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пробуждению потенциальных возможностей и интереса учащихся к межнациональному 

общению. 

Результаты проведенного исследования по изучению педагогических условий 

воспитания культуры межнационального общения младших школьников позволили решить 

поставленные задачи и доказать выдвинутую гипотезу. 

Анализ сформированности компонентов культуры межнационального общения у 

школьников позволяет констатировать, что большинство учащихся характеризуется 

низким уровнем их сформированности. В исследовании вместе с тем показано, что 

существует реальная возможность формирования высокого уровня культуры 

межнационального общения у школьников. Это положение подтверждается различными 

исследованиями по данной проблеме и выявленным в настоящем исследовании высокого 

уровня сформированности культуры межнационального общения у некоторой части 

учащихся. 
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