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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Рассматриваются сущность толерантности как важного личностного качества современ-
ного человека, роль образования в формировании толерантного сознания у молодежи, 
а также предлагаются меры, направленные на предотвращение межнациональных, 
межконфессиональных конфликтов в современной России. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: глобализация; межнациональные и межконфессиональные отно-
шения; межнациональный конфликт; толерантность; толерантное сознание; миграция; 
социокультурная среда; культурная идентичность; образование; молодежь.

На современном этапе развития человечества проблема толерантности вы-
ходит на первый план и становится определяющим фактором в достижении мира 
и согласия в межнациональных отношениях. С этой проблемой человечество 
сталкивалось всегда. Люди порой прибегали к самым жестким мерам, чтобы ре-
шить данную проблему, но в итоге лишь отодвигали ее решение. Несвоевременная 
реакция на данную социальную болезнь также усугубляла ситуацию. Насилие по-
рождало еще более сильную волну ответного насилия. Все это выливалось в такие 
негативные явления, как войны, репрессии, массовые беспорядки и убийства. 

Сегодня развитие человечества немыслимо без развития культуры толерант-
ного взаимоотношения между людьми. Глобализация убеждает нас в том, что 
толерантность должна стать социальной нормой современного общества. Этот 
социальный принцип сегодня утверждается во всех странах, которые в своих нор-
мативно-правовых актах закрепили его как основу межнациональных отношений. 

Декларация принципов терпимости, принятая Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г., гласит: «Терпимость означает уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
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форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеж-
дений. Терпимость — это гармония в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость — это добродетель, 
которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира» [4]. В данном документе утверждается важное значение 
толерантности на современном этапе и подчеркивается, что «терпимость — это 
обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том 
числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка; терпимость — это 
понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверж-
дающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав 
человека» [Там же].

Термин «толерантность» происходит от латинского глагола tolerаre (перено-
сить, выдерживать, терпеть). Английская же интерпретация — tolerance — означает 
еще «допускать, позволять». В русском языке более близким по значению понятию 
«толерантность» является термин «терпимость», который означает «умение без 
вражды и терпеливо относиться к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, верованиям» [11, 22–23].

Понятие толерантности в его современном понимании подразумевает 
«не смиренно-выносливое отношение к неприятным людям или воздействи-
ям, а, напротив, расположенность и доброжелательность, уважение и признание 
других, признание их прав на собственный образ жизни, отношение к ним как 
к себе» [8, 11–13]. На психологическом уровне «толерантность представляется 
в виде внутренней установки, добровольного выбора по отношению к человеку 
вообще, к другим людям и коллективам, которые не навязываются, а приобре-
таются каждым через систему воспитания и жизненный опыт» [10, 63]. Таким 
образом, в современной научной литературе толерантность интерпретируется 
в первую очередь как уважение и признание равенства, отказ от доминирования 
и принуждения, принятие многомерности и многообразия человеческой куль-
туры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию 
или преобладанию какой-либо точки зрения и последовательно проводится 
мысль о необходимости разрушения тех негативных стереотипов по восприятию 
представителей других народов, которые затрудняют процесс формирования 
толерантного сознания у молодежи.

Рассматривая толерантность как культурную, правовую и психологическую 
установку, необходимо понимать ее основные психологические компоненты, 
среди которых обычно выделяют эмпатию и коммуникативную толерантность.  
Эмпатия (от греч. etmpatheia — сопереживание) предполагает «постижение эмо-
ционального состояния, проникновение, вчувствование в переживания другого 
человека, то есть понимание человека на уровне чувств, стремление эмоционально 
откликнуться на его проблемы; а коммуникативная толерантность нацелена на 
характеристику отношений личности к людям, показывает степень переносимости 
ею неприятных или неприемлемых психических состояний, качеств и поступков 
партнеров по взаимодействию» [3, 39].
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Процесс формирования толерантного сознания ставит целью развитие 
у личности таких психико-этических качеств, как гуманность, рефлексивность, 
гибкость, уверенность в себе, самообладание, вариативность, перцепция, чувство 
юмора. Данные качества выражаются через проявление взаимного уважения 
в межличностных отношениях, использование многомерного подхода к оценке 
реальности и принятие адекватных сложившимся обстоятельствам решений, 
умение подмечать и выделять всевозможные характеристики людей. Важное 
значение в данном процессе также имеет способность проникать во внутренний 
мир человека другой национальности. Обладая этими характеристиками, совре-
менный человек становится более коммуникабельным, открытым к восприятию 
другой культуры, иного способа мышления. 

Огромная роль в распространении идей толерантности принадлежит системе 
образования. Роль образования в воспитании молодежи подчеркивается и в Де-
кларации принципов терпимости: «Воспитание в духе терпимости следует рас-
сматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо 
поощрять методы систематического и рационального обучения терпимости, 
вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религи-
озные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. По-
литика и программы в области образования должны способствовать улучшению 
взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях, как 
между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культур-
ными, религиозными и языковыми группами, а также нациями» [4].

В контексте вышеобозначенных задач перед системой образования возни-
кают сложные проблемы, связанные с формированием у молодежи культуры 
межнациональных отношений в поликультурной образовательной среде. Среди 
них — воспитание личности посредством обогащения ее сознания ценностями 
разных национальных культур; «этнопедагогическое просвещение молодежи 
с целью расширения и углубления ее этнических и культурных представлений; 
форми рование мировоззрения, интеллекта межнациональных взаимоотно шений, 
предполагающих гармонию межкультурного взаимодействия молодежи» [13, 154]. 
Одной из главных задач является формирование толерантного отношения моло-
дежи в поликультурной образовательной среде с целью обеспечения неконфликт-
ного, гармоничного взаимодействия различных культур. 

Таким образом, в качестве основной задачи образования специалисты выде-
ляют «формирование человека, готового к активной созидательной деятельности 
в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего свою 
социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, 
уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и со-
гласии с представителями разных национальностей, рас и верований» [11, 3–4].

Система образования в современной России базируется на общепринятых 
психолого-педагогических подходах к формированию толерантного сознания, 
которые отражены в трудах российских и зарубежных ученых. Это личност-
но-ориентированный подход, предполагающий взаимосвязь личностного 
развития (зрелости) и толерантности [1, 12]; этнокомпетентностный подход, 
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базирующийся на идее, что основным условием этнической толерантности, по-
нимания и принятия другой культуры является формирование этнокультурной 
компетентности [9, 10]; институциональный подход, основанный на убеждении, 
что реальные межэтнические контакты, с учетом их природы и качества, снижают 
предрассудки [5, 6].

Эти подходы, применяемые в процессе воспитания молодежи, могут иметь 
положительных эффект только в том случае, если в обществе будут созданы со-
циально-педагогические условия для толерантного взаимодействия, толерантного 
образовательно-воспитательного пространства; будет сформирована культура 
общения, новое мышление, позволяющее воспринимать широкий диапазон лич-
ных достоинств, индивидуальных и этнических проявлений человека.

Очевидно, что в решении проблем, накопившихся в сфере межнациональных 
отношений, важная роль отводится системе образования. Именно через систему 
образования можно формировать культуру межнациональных отношений. Об-
разовательная система должна быть готова к вызовам современности и иметь ин-
тегральный характер. Одной из ее характеристик должна стать инновационность 
методов внедрения мультикультурного образования, которое предусматривает 
«адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования множе-
ства разнородных культур; взаимодействие между людьми с разными традициями; 
ориентацию на диалог культур» [6, 41]. Результатом успешной реализации такого 
образования станет «глубокое и всестороннее овладение культурой своего наро-
да; формирование представлений о культурном разнообразии в России и мире; 
воспитание положительного отношения к культурным различиям, способству-
ющим прогрессу человечества и служащим условиям для самореализации лич-
ности; создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 
развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями 
различных культур; воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного 
межнационального общения; воспитание уважения к истории и культуре других 
народов; создание мультикультурной среды как основы для взаимодействия 
личности с элементами других культур; формирование способности учащегося 
к личностному культурному самоопределению» [6, 41].

В качестве конкретных мер, направленных на формирование толерантного со-
знания у молодежи, можно рассматривать создание многонациональных молодеж-
ных коллективов в школах и по месту жительства; преподавание в школах предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики», так как детей уже с младшего 
школьного возраста необходимо учить уважению к этническим и религиозным 
традициям; организацию для учителей школ и училищ в многонациональных го-
родах и районах дополнительных курсов повышения квалификации, на которых 
будут рассматриваться вопросы межэтнических отношений и культуры народов, 
проживающих на данной территории. Кроме того, для создания благоприятной 
среды для межнациональных отношений в школах воспитательную работу по 
развитию этнической идентичности у детей мигрантов необходимо организовать 
таким образом, чтобы у них формировались не этноконфессиональные ценности, 
а общероссийские, ценности общегражданского согласия. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что формирование толерантного созна-
ния у молодежи является важнейшим фактором урегулирования межнациональ-
ных конфликтов. Данная цель может быть достигнута через систему образования, 
создания благоприятной социокультурной среды. Современное образование, по-
строенное на ценностях мультикультурализма, способно ориентировать молодежь 
в мире этнического, языкового, конфессионального, культурного разнообразия 
и подготовить ее к принятию этих различий. Молодежь, воспитанная на таких 
ценностях, будет настроена на диалог культур. Современная система образования, 
ориентированная на формирование толерантного сознания у молодежи, может 
функционировать только в условиях устойчивого гражданского общества, где 
гражданские институты, взаимодействуя с властными структурами, станут ре-
альной основой для укрепления межнациональных отношений. Такая система 
образования может быть реализована через комплексную программу, в рамках 
которой будет осуществляться систематическая и последовательная работа по раз-
витию культурного диалога, начиная с детей дошкольного возраста.

Формирование толерантного сознания у молодежи невозможно без при-
влечения к образовательной работе новых кадров. Отсюда следует, что высшая 
школа должна соответствовать современным вызовам и учитывать потребности 
общества в компетентных специалистах. 

Для реализации на практике образовательной программы, отвечающей 
вызовам современности, необходима поддержка государства и общественных 
организаций. Для этого нужно готовить общество, формировать общественное 
мнение, создавать законодательную и институциональную базу. Решение про-
блемы возможно только через интегрирование, а данный процесс очень сложный, 
прежде всего он предполагает создание благоприятной среды для интеграции.
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