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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА НЕОБХОДИМОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

УДК 316.61 

Бекетова А.П. 

 

Аннотация: В данной статье подчеркивается необходимость сохранения 

культуры толерантности в сфере межкультурных отношений. На основе 

анализа международных и российских нормативно-правовых документов 

делаются выводы относительно прав человека и роли глобализации, 

информатизации и интернационализации в развитии толерантности, а также 

относительно применения в процессе социализации и межкультурных 

коммуникаций принципов толерантности, которые становятся необходимым 

условием формирования толерантного сознания.  

Ключевые слова: толерантное сознание; межкультурное сотрудничество; 

культура мира. 

 

Межкультурное сотрудничество является важным ресурсом в деле 

формирования культуры мира и толерантности. В условиях глобализации, 

резко усилившей динамику миграционных потоков и международного 

культурного обмена, особую значимость приобретает задача сохранения 

культуры толерантности в сфере межкультурных отношений. На выработке 

стабильных и продуктивно действующих социальных и правовых механизмов 

предотвращения и пресечения межкультурной вражды, а также поощрения 

толерантности сосредоточены усилия многих стран, в частности многих 

международных организаций.  

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия толерантность, 

став международным термином, является также и важнейшим ключевым 

словом в проблематике мира. Принципы толерантности как основные права и 

свободы формировались на протяжении веков и закреплены во многих 

международных нормативно-правовых документах.  

Всеобщая декларация прав человека (1948г.) провозглашает такие 

человеческие ценности как свобода, включая свободу мысли, совести, религии, 

убеждений, и равенство каждого человека в его достоинствах и правах [1].  
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Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950г.) запрещает дискриминацию по любым признакам, в том числе по 

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения [2].  

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений (1981г.) запрещает дискриминацию на основе 

религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы 

лиц или отдельных лиц [3].  

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, (1992г.) подчеркивает, 

что постоянное поощрение и осуществление прав упомянутых в Декларации 

лиц в качестве неотъемлемой части развития общества в целом и в 

демократических рамках на основе верховенства закона способствовало бы 

укреплению дружбы и сотрудничества между народами и государствами [4].  

В Декларации о культуре мира (1998г.) выражается глубокая 

озабоченность сохранением и поддержанием международного мира и 

безопасности в связи распространением в различных частях мира насилия и 

вооруженных конфликтов. Согласно Декларации, мир – это не просто 

отсутствие конфликтов, а позитивный, динамичный и основанный на широком 

участии процесс, неразрывно связанный с демократическими принципами и 

развитием для всех, который позволяет обеспечивать уважение различий, 

поощрять диалог и постоянно с помощью ненасильственных средств 

трансформировать конфликты в новые возможности для взаимопонимания и 

сотрудничества [5]. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают Декларация принципов 

терпимости (1995г.) и Декларация тысячелетия Организации Объединенных 

Наций (ООН) (2000г.), поскольку в этих документах подтверждается 

значимость для международных отношений в XXI веке таких фундаментальных 

ценностей, как свобода, равенство, солидарность, уважение к природе и 

терпимость.  

Декларация принципов терпимости, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 16 ноября 1995 года, провозгласившая 16 ноября международным днем 

толерантности, формулирует определение терпимости [6]: терпимость – это 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Терпимость характеризуется как гармония в 

многообразии и определяется не только как моральный долг, но и как 

политическая и правовая потребность. Терпимость, согласно Декларации, это 

добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой мира, это, прежде всего, активное 

отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных 

свобод человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить 
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оправданием посягательств на эти основные ценности, терпимость должны 

проявлять отдельные люди, группы и государства. 

Поскольку мы живем в век глобализации экономики и все большей 

мобильности, быстрого развития коммуникаций, интеграции и 

взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения 

населения, урбанизации и преобразования социальных структур, в интересах 

международного согласия важно, чтобы отдельные люди, общины и нации 

признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир 

невозможен без терпимости, а развитие и демократия невозможны без мира.  

Декларация тысячелетия ООН ставит главной целью установить 

справедливый и прочный мир во всем мире, чтобы глобализация стала 

позитивным фактором для всех народов мира [7]. Это связано с тем, что, хотя 

глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуются 

весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки. Именно 

поэтому глобализация может обрести полностью всеохватывающий и 

справедливый характер лишь посредством широкомасштабных и настойчивых 

усилий по формированию общего будущего, основанного на нашей общей 

принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии.  

Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены не 

только во многих международных нормативно-правовых документах. 

Российская Федерация (РФ) не остается безучастной к теме толерантности. В 

последние десятилетия в рамках формирования гуманистического 

мировоззрения российского общества и развития межкультурного 

сотрудничества активно разрабатываются федеральные, региональные и 

муниципальные программы, способствующие решению комплекса проблем, 

касающихся толерантных отношений в разных сферах общественной жизни. 

В главном правовом документе страны Конституции РФ 

провозглашается следующие основные принципы общечеловеческих ценностей 

[8]: 

 равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его 

расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям (Статья 19 П.2) 

 запрещение любых формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности (Статья 19 П.2) 

 право каждого гражданина определять и указывать свою 

национальную принадлежность без всякого принуждения (Статья 26 П.1) 

 запрещение деятельности, направленной на возбуждающие 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды 

(Статья 29 П.2) 

 запрещение принуждения к выражению своих мнений и убеждений 

или отказу от них (Статья 29 П.3) 

Федеральная Целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» 
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(на 2001-2005 годы) нацелена на формирование установок толерантного 

сознания, определяющего устойчивость поведения в обществе отдельных 

личностей и социальных групп как основы гражданского согласия в 

демократическом государстве. Программа позволяет обеспечить внедрение в 

социальную практику норм толерантного поведения, возможность 

эффективного противодействия проявлениям экстремизма в обществе, гибкого 

опережающего реагирования на изменение социально–политической ситуации 

в России и создание основы для снижения социальной напряженности. В 

соответствии с этим одним из основных направлений реализации Программы 

является создание и распространение образовательных программ, 

направленных на формирование толерантного сознания, веротерпимости и 

обучение межкультурному сотрудничеству [9]. 

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации (2008г.) 

экономическая взаимозависимость государств становится одним из ключевых 

факторов поддержания международной стабильности. Создаются предпосылки 

для становления более кризисоустойчивой международной системы. 

Концепция признает, что центром регулирования международных отношений и 

координации мировой политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая 

доказала свою безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. 

Россия поддерживает усилия по укреплению ее центральной и 

координирующей роли. ООН призвана сыграть фундаментальную роль в 

налаживании полноценного межкультурного сотрудничества, направленного на 

достижение согласия между представителями различных культур. Россия 

заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной 

на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного 

сотрудничества государств и опирающейся на международное право. Такая 

система призвана обеспечить надежную и равную безопасность каждого члена 

мирового сообщества в политической, военной, экономической, 

информационной, гуманитарной и иных областях [10]. 

Таким образом, на основе анализа международных и российских 

нормативно-правовых документов можно сделать следующие выводы 

относительно прав человека и роли глобализации, информатизации и 

интернационализации в развитии толерантности: 

1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах и обладают потенциалом для того, чтобы способствовать развитию и 

благосостоянию международного сообщества; 

2. Все государства должны содействовать всеобщему уважению, 

соблюдению и защите всех прав человека — экономических, социальных, 

культурных, гражданских и политических; 

3. Необходимо укреплять в сознании людей понимание культурного 

разнообразия, которое является бесценным достоянием и способствует 

прогрессу и благополучию всего человечества, которое надлежит беречь, 

использовать, истинно признавать и воспринимать как непреходящую 

ценность, обогащающую международное сообщество; 
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4. Важно терпимо относиться и уважать многообразие и необходимо 

искать точки соприкосновения между культурами и внутри них в целях 

решения проблем всего человечества, поскольку сохранение и поощрение 

терпимости, плюрализма и уважения разнообразия могут привести к 

формированию более сплоченных обществ; 

5. Необходимо укреплять международное сотрудничество в деле 

поощрения и защиты прав человека, а также формирования культуры мира и 

толерантности, поскольку мы живем в эпоху, когда глобализация и технология 

в значительной степени способствуют объединению людей; 

6. Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними 

нетерпимость являются препятствием для дружественных и мирных отношений 

между культурами и относятся к числу глубинных причин многих внутренних 

и международных конфликтов, включая вооруженные конфликты; 

7. Необходимо содействовать гармонизации межкультурного 

сотрудничества; 

8. Важно повысить осознание людьми роли толерантности в XXI веке 

с целью формирования межкультурного взаимопонимания, уважения прав и 

свобод каждого человека. 

Несмотря на усилия международного и российского общества, главные 

цели последних десятилетий борьбы против всех форм нетерпимости и 

дискриминации, содействия развитию терпимости и уважения человеческого 

достоинства, защиты прав и основных свобод человека, укрепления в сознании 

людей принципов равенства и культуры мира не достигнуты.  

На основании всего вышеизложенного, нам представляется 

целесообразным сделать следующие выводы: 

 необходимо более активно поощрять мирный диалог между всеми культурами;  

 необходимо уделять более пристальное внимание воспитанию чутких и 

ответственных граждан, открытых к восприятию других культур, способных 

ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, 

предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными средствами;  

 необходимо стимулировать людей к межкультурному сотрудничеству для 

решения проблем экономического, социального или гуманитарного характера;  

 необходимо повысить осознание необходимости уважительного отношения 

людей друг к другу при всем многообразии культур и языков; 

 необходимо закрепить в сознании общества, что различия между культурами не 

должны ни пугать, ни служить поводом для преследований, а должны 

пестоваться в качестве ценнейшего достояния.  

Культурные различия и культурное многообразие могут способствовать 

построению неконфликтного межкультурного сотрудничества. Знание и 

практическое применение в процессе социализации и межкультурных 

коммуникаций принципов толерантности, в данном случае, становятся 

необходимым условием формирования толерантного сознания. 
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