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Анализируется реализация принципов толерантности в современном мире. Отсутствие 

единой дефиниции данного понятия приводит исследователей к необходимости уточнения 

определения толерантности с точки зрения ее ценности в качестве добродетели. Направлен-

ность толерантности может быть различной, но важно, чтобы она не выходила за рамки  

общечеловеческих ценностей, оберегающих здоровое развитие общества и индивидов. Это 

приводит к необходимости научного обоснования границ толерантности. Развитие критиче-

ского мышления способствует тому, что индивид действительно способен проникнуться мно-

гообразием культур и способов жизни в рамках общечеловеческих ценностей, не выходя  

за границы толерантности. Формирование данного типа мышления способствует повышению 

эмпатии индивида, гибкости восприятия разных типов бытия, адекватному принятию решений 

по разным проблемным ситуациям, что способствует умению определять границы толерант-

ного отношения к Другому. 

Ключевые слова: толерантность, добродетель, критическое мышление, Другой, уважение. 

Для цитирования: Маметьев И. В. Стратегии оптимальной реализации принципов  

толерантности в современном научном дискурсе // Вестник Астраханского государственного 

технического университета. 2019. № 1(67). С. 68–72. DOI: 10.24143/1812-9498-2019-1-68-72. 

 
Введение 

Понятие «толерантность» в настоящее время применяется довольно часто как в повсе-

дневном, так и в научном обиходе. Основные принципы толерантности закладывались в глубинах 

этических установок разных культур мира, в которых в той или иной форме присутствовали 

идеи уважения к Другому. Однако отсутствие единой дефиниции этого термина зачастую при-

водит на практике к разному пониманию его принципов, иногда «приводящих к примирению 

общества с разрушительными для него тенденциями» [1, с. 273].  

Направленность толерантности может быть различной, но важно, чтобы она не выходила  

за рамки общечеловеческих ценностей, оберегающих здоровое развитие общества и индивидов.  

Поэтому «уважительное отношение к Другому может сохраняться только в случае, если этот «дру-

гой» не представляет угрозы жизни, здоровым общественным взаимоотношениям, свободе и пр.» [2]. 

В связи с этим встает вопрос о внутренней благости толерантного отношения к различиям. Так,  

М. Галеотти именует толерантность «социальной добродетелью и политическим принципом, приво-

дящим к мирному сосуществованию индивидов и групп, придерживающихся различных взглядов  

и практикующих различные образы жизни в одном и том же обществе» [3, с. 33].  

 
Толерантность и ее границы 

Американские исследователи К. Дж. Нидерман и Дж. К. Лаурсен в своей работе «Разница  

и несогласие» задаются вопросом: «Как может толерантность быть благом, если она содержит  

в себе примирение с тем, что нам не нравится или с чем мы не согласны?» [4, с. 4]. Такой подход 

приводит к вычеркиванию толерантности из числа добродетелей, затрудняя ее классификацию  

в данном аспекте. 

Российский исследователь М. Б. Хомяков, анализируя различные научные подходы к то-

лерантности в контексте добродетели или ее отсутствия, пришел к заключению, что требование 

к применению толерантности «может содействовать другим ценностям, которых нельзя достичь 

иначе как в условиях смирения с различием. Поэтому идеи и принципы толерантности в конечном  
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итоге требуют рассмотрения согласно их эффективности» [3, с. 35]. Иными словами, главная 

ценность толерантности заключается в содействии мирному сосуществованию разных групп 

при наличии у них существенных различий.   

В последние десятилетия в современных западных странах наблюдается уважительное  

отношение к легализации таких явлений, как однополые браки, нетрадиционная сексуальная ориен-

тация и т. п., несмотря на то, что до середины второй половины XX в. перечисленные общественные 

явления традиционно отвергались и считались разрушающими здоровое состояние социума. Без-

условно, природные врожденные аномалии, связанные с сексуальными предпочтениями, не должны 

приниматься обществом негативно. Однако на сегодняшний день пропаганда нетрадиционного  

образа жизни в западных странах привела к принятию нетрадиционной сексуальной ориентации как 

нормы на психологическом уровне, независимо от врожденной направленности.  

Крайний отход от здорового образа общественной жизни, подкрепленный идеей толерантности, 

приводит к необходимости научного обоснования ее границ. В связи с этим М. Б. Хомяков  

попытался выделить основные границы толерантности [5]: 

1. Прагматические границы толерантности, связанные с идеей безопасности, народного 

единства, благосостояния государства и т. д.  

2. Границы «благотворной» толерантности. Свобода и толерантность имеют свои границы, 

обусловленные прогрессивным развитием человека, т. е. терпение оправдывается в случае, если 

оно способствует основному благу человека – прогрессу. 

3. Толерантность как благо-в-себе. Понятия «уважение» и «толерантность» не являются 

синонимичными, и отношение толерантности к уважению неоднозначно. М. Б. Хомяков отме-

чает, что уважение связывается как минимум с двумя разными аспектами: «первое имеет своим 

предметом заслугу, второе – моральное положение человека в мире» [5, с. 29]. 

Такое понимание толерантности предполагает жесткое соблюдение границ между терпи-

мым различием и его носителем. Выход за границы толерантности, по мнению М. Б. Хомякова, 

переносит ее понимание на объекты иной теории, размывает прежнее содержание и зачастую 

приводит к превращению в ее в полную противоположность [5]. 

Принципы оптимальной реализации толерантности определены принятой в 1995 г. на Ге-

неральной конференции ЮНЕСКО Декларацией принципов терпимости. В этом документе  

акцентируется внимание на том, что в современном мире усиливаются проявления ксенофобии, 

насилия, терроризма, расизма, маргинализации, дискриминации религиозных, этнических, нацио-

нальных, языковых меньшинств. Поэтому, с целью пресечения этих проявлений, государство должно 

предоставить каждому человеку возможности социального и экономического развития без проявле-

ния дискриминации по какому-либо признаку, посредством беспристрастного законодательства, 

справедливого соблюдения правопорядка, административных и судебно-процессуальных норм. 

Особое внимание необходимо уделять наименее социально защищенным группам, находящимся  

в неблагоприятных экономических или социальных условиях [6]. 

На индивидуальном уровне реализация принципов толерантности и идентификация ее 

границ продуктивно могут осуществляться посредством применения навыка критического 

мышления. Особо хочется выделить основополагающую идею толерантности, связанную с при-

нятием и правильным пониманием богатого многообразия культур нашего мира, форм самовы-

ражения и способов проявления человеческой индивидуальности, не разрушающих традицион-

ные нравственные устои социума, которую применить на практике без навыков критического 

мышления затруднительно, т. к. насильственное сдерживание своего негативного отношения  

к Другому или Чужому будет искусственным методом, хотя в определенной степени и приво-

дящим к относительно мирному сосуществованию индивидов и групп с несхожим образом жизни. 

Наличие критического типа мышления является признаком высокой культуры ума, бази-

рующейся на твердом мировоззренческом фундаменте, который позволяет осуществлять адек-

ватную оценку происходящего, а также успешно возражать оппоненту на понятном ему языке.  

Понятие «критическое мышление» появилось во второй половине XX в., однако исследова-

ния в рамках этого направления велись многими учеными задолго до появления самого термина [7]. 

На сегодняшний день существует немало определений критического мышления, которые не проти-

воречат, а, скорее, дополняют друг друга. Приведем для примера две дефиниции этого понятия.  
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Согласно Дж. Дьюи, «критическое есть аналитическое, творческое, рефлексивное и понимающее, 

способное интерпретировать и оценивать скрытое послание, а также принять позицию по отноше-

нию к нему» [8, с. 52]. Другой исследователь, Е. О. Божович, определяет критическое мышление как 

«способность среди множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументированно опро-

вергать ложное, подвергать сомнению неэффективные решения» [9, с. 39].  

Другими словами, критическое мышление представляет собой не негативные суждения 

или критику чего-либо, а разумное рассмотрение нескольких подходов для вынесения обосно-

ванных суждений и решений по определенной проблемной ситуации. Ориентация на критиче-

ское мышление предполагает, прежде всего, следование позиции, когда ничто не принимается 

на веру. Индивид, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение на основе анализа разно-

родной информации об интересующей его проблеме. 

Среди основных черт критического мышления можно выделить самостоятельность, гиб-

кость, непредубежденность, поиск компромиссных решений, умение сотрудничать, самостоя-

тельность, любознательность; информация является отправным пунктом процесса мышления, 

но отнюдь не конечным, и т. д.  

Таким образом, развитие критического мышления способствует осознанию как многообразия 

форм проявления человеческого бытия, приводящему к толерантной позиции по отношению  

к Другому, так и границ толерантности, выход за рамки которых необходим в случае угрозы суще-

ствования здорового общественного развития, построенного на общечеловеческих принципах. 

 

Заключение 

Положительные аспекты толерантности, связанные с признанием чужих мнений и убеж-

дений, базирующихся на общечеловеческих принципах, будут всегда проявляться индивидом, 

обладающим критическим мышлением. Поэтому формирование данного типа мышления спо-

собствует повышению эмпатии индивида, гибкости восприятия разных типов бытия, адекват-

ному принятию решений по разным проблемным ситуациям, что способствует умению опреде-

лять границы толерантного отношения к Другому на индивидуальном уровне. Относительность 

понятия толерантности не исключает проявления интолерантности по отношению к нарушению 

образа жизни, противоречащему здоровому развитию общества (например, наркомании, педофилии, 

пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации как нормы, выбору пола вне зависимости  

от природной основы и пр.). Навыки критического мышления помогут отделить положительные 

принципы толерантности от идеологической направленности толерантизма. 
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Abstract. The article analyzes the implementation of the principles of tolerance in the modern 

world. The lack of a single definition of this concept makes the researchers clarify the definition  

of tolerance in terms of its importance as a virtue. The directivity of tolerance may be different, but 

it is important that it does not go beyond universal human values that protect the sound develop-

ment of the society and individuals. This leads to the necessity of a scientific substantiation of the 

tolerance limits. The development of critical thinking contributes to the fact that the individual  

is really able to be imbued with the diversity of cultures and ways of life within the framework  

of universal values, not exceeding the limits of tolerance. The formation of this type of thinking 

contributes to increasing the empathy of the individual, flexible perception of different types of be-

ing, adequate decision-making on different problem situations, which contributes to the ability  

to determine the limits of tolerant attitudes towards the Other. 
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