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Проблема толерантности является предметом изучения философии, социологии, 
психологии, этнографии, истории, религиоведения, культурологии и др. наук. Для 
педагогики она приобрела особое значение в последнее десятилетие в условиях 
гуманистического воспитания. Для истории педагогики идея толерантности не является 
абсолютно новой. И возникновение ее связывают с поисками альтернативы явления 
талиона: «Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу».  Талион (лат. 
talio - возмездие, равное по силе преступлению) вошел в историю развития нравов и 
нравственного воспитания, во-первых, как воплощение уравнительной справедливости, а 
во-вторых, как исторически первая форма легитимного насилия. Это был древний обычай, 
регулировавший взаимоотношения в оскорблении и обязывавший ограничиваться в 
воздаянии ущербном, точно соответствующим нанесенному вреду. Примерно в тот же 
период возникает одно из первых древних нормативных требований, которое можно 
рассматривать как противовес талиону «золотое правило нравственности»: «Не поступай 
по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к 
тебе». Исторически это требование фигурировало под разными наименованиями: краткое 
изречение, правило, заповедь, основной принцип, поговорка, предписание и т.д. Термин 
«золотое правило» закрепился с конца I века.  

Первые упоминания о «золотом правиле» содержатся в Махабхарате, в изречениях 
Будды, трудах Конфуция, Гомера, Геродота. Новый Завет отвергает все формы насилия не 
только над человеком, но и над живым существом вообще. Буддизм безоговорочно 
осуждает насилие, зло, лицемерие, человеконенавистничество. В Коране «Золотое 
правило» не зафиксировано. В Библии «золотое правило» упоминается в ветхозаветной 
книге Товита и дважды в Евангелиях при изложении Нагорной проповеди. В Евангелии 
прямо подчеркивается необходимость дискуссии с Талионом: «Вы слышали, что сказано: 
око за око, а зуб за зуб». «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И далее - дискуссия еще с одним положением 
Талиона: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А 
я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Исходя из этого, 
внимание нас, педагогов, должно быть, обращено на степень представленности в 
культурах разных народов таких показателей, как уступчивость, компромиссность, а с 
другой стороны, на стремление к независимости, готовности пойти на риск, 
агрессивность. В.С.Кукушин  указывает, что этническая общность выбирает ту или иную 
практику воспитания в зависимости от качеств, необходимых для выживания человека в 
данной культуре, формирование которых в значительной степени зависит от жизни людей 
во взрослой жизни: «среди членов земледельческих и скотоводческих общин, прежде 
всего, требуются и ценятся добросовестность, ответственность, заботливость, а для 
обществ кочевников, охотников, собирателей необходимы независимость, 
самостоятельность, готовность пойти на риск, агрессивность. Соответственно в этих 
обществах выбирается разный тип воспитания, формируются и закрепляются из 
поколения в поколение определенные черты национального характера».  

Если анализировать русскую культуру, к которой принадлежит и  Москва, то она 
складывалась как земледельческая, требовавшая совместных трудовых усилий людей в 
условиях суровой природы, поэтому детей воспитывали так, чтобы у них росла вера не 
столько в собственные силы, сколько в совместные усилия и помощь членов группы, 
стремление к послушанию и коллективизму. Во всех культурах, в том числе и в русской, 



признается «золотое правило», которое и генетически, и по существу представляет собой 
отрицание талиона, расставляет акценты на отношении человека к себе через его 
отношение к другим. Понимается, что человек необходимо должен и хочет 
руководствоваться нормами, которые имеют достоинство всеобщности, т.е. не разрушают 
связей с другими людьми, а открывают перспективу сотрудничества с ними. Для этого 
человеку необходимо мысленно поставить себя на место другого (других), а другого 
поставить на свое собственное место.  

Сравнительные исследования канадского ученого У.Ламберта  особенностей 
воспитания в 11 странах показали, что жесткость и требовательность родителей больше 
зависит не от их этнической принадлежности, а от их социального положения. Во всех 
странах родители рабочие были склонны к большей требовательности, чем представители 
среднего класса, что, по-видимому, является функциональным для воспитания 
послушания у будущих наемных работников. В странах, где преобладают нуклеарные 
семьи (США, Мексика, Германия) дети чаще проявляли дружественные формы 
поведения, усваивали товарищеские нормы, редко были агрессивными. И наоборот, в 
культурах с множеством социальных ролей и иерархической структурой, где даже 
родственники часто выступают в роли конкурентов, у детей воспитывается дух 
соперничества, умение добиваться помощи для достижения своих целей, эгоистическая 
доминантность, конкурентность.  

Так, в Индии, Кении, Японии, где сохранились традиции большой семьи, в которой 
интересы родственников могли и не совпадать и требовалась авторитетность для 
сохранения порядка в семье, дети проявляли агрессию по отношению друг к другу: делали 
замечания, скандалили при достижении целей, нападали, стремились командовать 
младшими братьями и сестрами. В простых культурах (Филиппины, Мексика) чаще 
предлагается детьми помощь и поддержка друг другу, проявляется заботливость, 
родственная или соседская взаимопомощь. Правда, есть отдельные исследования, 
доказывающие этнические причины, приводящие к агрессивному поведению. При 
изучении межэтнической или внутриэтнической агрессии, доказывает, что при поощрении 
межэтническая агрессивность поднимает общий уровень агрессивности всего этноса и 
увеличивает число людей, которые обладают психологической готовностью перейти от 
враждебности к агрессии. Подобные исследования свидетельствуют о том, что 
толерантность и агрессия все же часто идут рядом, но выступают антиподами друг другу; 
что проявления того или иного поведения по критерию толерантности часто в тех или 
иных культурах или у тех или иных этносов неодинаковы.  

Исследование проблемы толерантности и ее формирование значительно 
расширилось в последнее время, хотя философское осмысление проблемы находило 
отражение еще в трудах Гераклита и Сенеки, а позднее – Дж. Локка, Ф. Вольтера, В. 
Соловьева, П. Флоренского, Н. Бердяева и других. 

В нашем исследовании понятие «толерантность» рассматривается с позиций 
экзистенциально-гуманистического, диверсификационного, когнитивного, 
бихевиорального, диалогического и фасилитативного подходов. 

Экзистенциально-гуманистический подход трактует толерантность как осознанную, 
осмысленную и ответственную толерантность, не сводимую к автоматизмам или 
стереотипным действиям. Это ценность и жизненная позиция, реализация которой в 
каждой конкретной ситуации имеет определенный смысл и требует от субъекта 
толерантности поиска этого смысла и ответственного решения. Таким образом, 
проявление толерантности образует аксиологическую модель, которая имеет 
синкретический характер. Это проявляется в том, что ценность – цель определяет 
ценности-средства, а ценности отношения к «Другому» зависят от ценностей-качеств, 
ценностей-знаний. 

С позиции диверсификационного подхода понятие толерантность не сводится к 
однозначной дефиниции, одной тематике или характеристике. Толерантность - это 



сложный, многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющий множество линий 
проявления и развития, и потому  пронизывает все сферы социальной и индивидуальной 
жизни человека, является важным измерением практически любого психологического 
процесса и состояния, одним из ключевых «экзистенциалов» человеческой жизни. 
Диверсификационный подход проявляется также в многообразии форм и видов 
толерантности. 

С позиций когнитивного подхода толерантность в основе своей имеет знания и 
рациональные доводы, которые признают сложность, многомерность  и многообразие, а 
также невозможности сведения всего многообразия точек зрения к «общей истине» и 
неизбежной множественности индивидуальных картин мира. 

Бихевиоральный подход трактует толерантность как особое поведение человека, 
направленное на конструктивное взаимодействие с этим «другим»; как качество, 
характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и 
выражающееся в сознательном подавлении чувства непринятия, вызванного всем тем, что 
знаменует в «другом» иное. 

Диалоговый подход обусловливает важный тип толерантности - межличностная 
толерантность - особый способ построения взаимоотношений, межличностного 
взаимодействия и общения с другими людьми, в том числе – «иными». Именно в этом 
виде толерантности наиболее ярко проявляются все основные аспекты проблемы 
толерантности – как с точки зрения ее изучения, так и с точки зрения развития и обучения. 

При фасилитативном подходе основное внимание уделяется поиску адекватной 
психолого-педагогической тактики развития толерантности на создании наиболее 
благоприятных условий для выработки каждым собственной, самостоятельной и 
независимой позиции, для естественного, рефлексивного и индивидуального становления 
толерантности.  

Данные подходы могут служить основой для разработки различных педагогических 
исследовательских и диагностических программ по развитию толерантности, в том числе 
и для построения толерантной среды вуза как одного из условий формирования 
толерантной личности.  

При попытке выяснить научное значение понятия «толерантность» были 
проанализированы справочные и энциклопедические материалы, поскольку данное 
понятие используется в самых разных областях знания: этике, психологии, политике, 
теологии, философии, медицине и др., в результате чего были выявлены рядоположенные 
определяемые понятия. К раскрывающим сущность понятия «толерантность» относятся 
слова: терпимость, терпение, признание, уважение, великодушие в отношении других, 
прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, 
терпение, расположенность к другому, выносливость, готовность к примирению и др.  

Ряд авторов раскрывают понятие «толерантность» на основе рассмотрения его 
противоположного значения «интолерантность». Интолерантность понимается как 
качество личности, характеризующееся негативным, враждебным отношением к 
особенностям культуры той или иной социальной группы, к иным социальным группам в 
общем или к отдельным представителям данных групп.  

Что же касается этимологии слова «толерантность», то оно происходит, как 
показывают исследования, от латинского слова tolerantia - терпение. Наибольшее 
распространение это понятие получает в Западной Европе в эпоху средневековых 
религиозных войн между католиками и протестантами. В России первые правила 
нравственного толерантного поведения учащихся отражены в школьных азбуковниках, 
которые от лексико-энциклопедических отличались тем, что акцентуации в них делались 
на нормы взаимоотношений между учащимися, на особом, уважительном отношении к 
учителю, к родителям. Нередко к азбуковникам писались приложения, в которых 
подобного рода сведения дополнялись отрывками из Священного писания, 
комментариями к ним, религиозно-нравственными поучениями, педагогическими 
советами, в том числе и по формированию милосердия, кротости, смирения, главным 



образом, в процессе домашнего воспитания и самообразования. 
Историографический анализ систем образования в России показал, что развитие 

идеи толерантности тесно связывалось с развитием гуманистических систем, одной из 
первых среди которых явилась воспитательная система 1-го кадетского корпуса в г. 
Санкт-Петербурге, особенно когда на должность главного директора кадетского корпуса 
был назначен в 1765 году Иван Иванович Бецкой. В десяти главах Устава корпуса, 
составленного И.И.Бецким, было много положений, взятых из «Эмиля» Жан-Жака Руссо. 
На первое место он выводил гуманистическое воспитание, а подготовку военных кадров 
считал делом второстепенным. В 1772 году Бецкой И.И. составил «Наставление 
воспитателям», в котором большое место отводит роли воспитательной среды, которая 
должна демонстрировать перед детьми образцы высоких моральных качеств. В создании 
такой благонравной, очищенной от всего плохого среды заключается, по его мнению, 
«самое труднейшее и важнейшее дело для составления истинного благонравия, ибо без 
всего этого все наставления никуда не годятся. Когда хороших наставников не будет, то и 
доброго, чистого воспитания осуществить мы не в состоянии. Воспитатели должны 
обходиться с воспитанниками со всей тихостью и учтивостью, кои должны быть 
неразлучны с воспитанием».   

В условиях развития российского общества в тот период, когда в соответствии с 
требованиями «Домостроя» требовалось «беспрекословное подчинение родителям, 
мужчине – главе семьи, когда ...для воспитания детей рекомендовались суровые меры 
подавления воли, телесные наказания  «учтивость и тихость» в воспитании были 
инновацией в духовно-нравственном становлении личности, новыми ценностными 
педагогическими идеалами.  

В настоящее время в российском обществе практически отсутствуют объективные 
условия для воспитания толерантности у молодежи. Связано это, в первую очередь, с 
ослаблением роли государства и падением его авторитета в обществе и в мире, 
экономическим кризисом, с девальвацией ценностей отечественной истории, культуры, 
нации в целом. Стимулируют тенденцию ослабления гражданских и патриотических 
чувств такие явления, как поражения в локальных военных конфликтах (Афганистан, 
Чечня), просчеты во внешней политике. К числу "негативных" факторов в данном случае 
относятся: криминализация общества; сокращение возможностей для "честного труда"; 
распространение бедности; политизация общества (в данном случае имеется в виду то, что 
политика в современной России неизбежно несет в себе черты популизма, который, 
безусловно, несовместим с нормами морали); кризис семьи, постепенное разрушение 
традиционных родственных связей; универсализация товарно-денежных отношений, 
вследствие которой культ денег охватывает все более широкие слои общества. В нашем 
исследовании данные факторы рассматриваются как объективные, поскольку связаны с 
окружающей людей действительностью: уровнем развития общества, сложившимся типом 
отношений в обществе, оценкой этого в сознании людей, условиями жизни личности.  

К субъективным факторам мы относим индивидуальные особенности человека: его 
психофизиологические свойства, генетические особенности, задатки и способности, 
профессиональные и личностные характеристики, степень образованности и 
квалификации, практический жизненный опыт, профессиональное мастерство, уровень 
усвоения нравственной культуры и развитость сознания.  

Исследование влияния этих факторов на процесс развития толерантности показало, 
что осознание и учет их способствуют повышению его эффективности. Умелое 
использование этих факторов зависит от знания условий, влияющих на становление 
толерантной личности, т.е. составных частей или характеристики среды, в которой 
развивается студент. Система всех факторов и условий жизнедеятельности образует среду 
обитания человека, которая является важным условием мировоспитания личности 
студента, ибо создает актуальный образ в сфере межличностных отношений, в основе 
которых лежит толерантность. 



Теоретическая разработка проблемы формирования толерантности на современном 
этапе ведется достаточно интенсивно в педагогике и во всех смежных науках: философии, 
психологи, культурологии, социологии и т.д.  

Государственная позиция в отношении толерантности отражена в разработке 
федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001–2005 годы, одной из задач 
которой является разработка и внедрение системы учебных программ и тренингов для 
всех ступеней и форм образования. Неслучайно были объявлены всероссийские конкурсы: 
«Самая толерантная школа России», семейных плакатов «Школа толерантности» и др. 
Само появление такой программы свидетельствует о признании существования различных 
форм нетерпимости в обществе. Однако констатация проблемы не означает, что найдены 
пути и способы ее решения. Следовательно, формирование толерантности требует 
педагогического осмысления и большой целенаправленной работы как в педагогической 
науке, так и других научных областях. В педагогической науке внимание акцентируется 
на отдельные аспекты, имеющие отношение к толерантности (агрессия, конфликтность, 
стрессовость и т.д.). 
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