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ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Формирование гражданского общества в России возможно лишь при 

усвоении фундаментальных демократических ценностей. Одной из таких 

ценностей является толерантность – непременное условие выживания и 

развития современной цивилизации. Проблема толерантности актуальна для 

современной России в силу её многонационального состава и 

многоконфессиональности. В настоящее время проблема формирования 

толерантности стоит особенно остро. Её актуальность объясняется рядом 

причин: резкое расслоение мировой цивилизации по экономическим, 

социальным и другим признакам и связанный с этим рост нетерпимости, 

терроризма; развитие религиозного экстремизма; обострение 

межнациональных отношений, вызванных локальными войнами, проблемами 

беженцев и т.д. Для решения этой задачи необходимо рассмотрение 

сущности и особенностей толерантности в полиэтническом российском 

государстве, изучение которой находится на стыке ряда гуманитарных 

дисциплин – социологии, истории, психологии, педагогики, политологии. 

Толерантность в качестве нового типа социальных отношений представляет 

проблему не только в сфере взаимодействия различных культур и 

цивилизации, но и внутри последних, особенно в России, находящейся в 

стадии трансформации. Нерешённость многочисленных социальных 

конфликтов в российском обществе, в том числе и вследствие отрицания их 

наличия, имевших место, как на макро -, так и на микроуровне, после 

разрушения мощного политического и государственного пресса привела к 

высвобождению огромной социальной энергии разрушения, нигилизма и 

нетерпимости. Важное значение для развития толерантности представляет 

нормальное функционирование механизмов интеграции общества. В качестве 



 

 

интеграторов, как правило, рассматриваются религия, государство, культура, 

территория и т.д. В частности, рост авторитета религиозных институтов пока 

слабо сказывается на росте терпимости в обществе [3]. Вызывает особую 

тревогу тот факт, что у 66% опрошенных чрезвычайно низкий уровень 

терпимости по отношению к людям других национальностей. Конечно, 

подобное отношение объясняется, в первую очередь, войной в Чечне, и 

особенно, захватом заложников в театральном центре «Норд Ост». На 

вопрос: «Если Вы испытываете неприязнь к людям другой национальности, 

то к каким именно?», получены следующие ответы: к представителям 

«кавказских национальностей» (чеченцам, грузинам и д.р.) – 66%; к евреям – 

17%; к представителям среднеазиатских национальностей (таджикам, 

узбекам и др.) – 13%; к представителям других национальностей – 4% [4]. 

Гуманистическая философия и психология являются методологической 

основой терпимости и толерантности. Прежде всего, это работы А. Маслоу, 

М. Бубера, К. Роджерса, В. Франкла, G. Allport, психология прощения, 

психология и педагогика ненасилия. Для М. Бубера терпимость являет собой 

неотъемлемую часть диалога между «Я» и «Ты», при которой происходит 

подлинная встреча в отношениях, позициях, возможностях и т.д. 

В контексте теории «здоровой личности» А. Маслоу терпимость 

выступает как один из ведущих принципов, дающий ключ к пониманию суть 

человека, объясняющий специфику взаимодействия людей [2].  

Формирование культуры толерантности приобретает особую 

актуальность в свете происходящей ныне глобализации. Под её воздействием 

мир становится всё более целостным. 

Различные культуры, религии, цивилизации взаимодействовали и 

прежде. При этом нередко возникали и острая вражда, и нетерпимость. 

Однако их основные очаги были разделены территориально, будучи как бы 

отгороженными друг от друга. Ныне глобальные коммуникационные, 

финансовые, миграционные потоки пробили огромные бреши в 



 

 

существовавших барьерах, спрессовывая разные культуры и образы жизни в 

едином пространстве мирового социума. Складывается плотная, 

всепроникающая сеть общественных взаимоотношений. Нетерпимость в этих 

условиях генерирует высокие напряжения, способные блокировать 

жизнедеятельность общественных систем как на национальном, так и на 

мировом уровнях [1]. 

Вместе с тем глобализация наглядно демонстрирует неисчерпаемое 

многообразие социокультурных традиций и форм общественного устройства, 

норм взаимоотношений и ценностных ориентаций, присущих разным 

сообществам. С каждым десятилетием это многообразие не только не 

уменьшается, но растёт, иногда в геометрической прогрессии, бросая вызов 

самой способности человеческого рода регулировать возникающие на этой 

почве противоречия, не допускать их перерастания в острые конфликты и 

столкновения. 

Общество заинтересовано в том, чтобы у его членов, особенно у 

молодёжи, сформировалось мышление открытого типа, пробудился интерес к 

диалогу последователей разных мировоззрений и политических 

предпочтений к устранению предубеждённости друг против друга на основе 

терпимости и конструктивного сотрудничества во имя всеобщего блага.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  

Одна из составляющих «политической атмосферы» в обществе 

представлена взаимодействием политического деятеля и граждан. Не всегда 

это взаимодействие должно быть открытым, а, наоборот, в ситуации 

ежедневного общения политического деятеля и граждан общества, данное 

взаимодействие можно назвать «скрытым», то есть каждый человек способен 

каким-либо образом знакомиться с тем или иным политиком не лично, а 

посредством каналов общения, которые представлены электронными 

средствами массовой информации.  

Политические деятели всегда стремятся следовать таким образом, 

чтобы большая часть электората одобрила их политическую деятельность. 

Для этого приходится знакомить граждан со своей политической личностью 

через такие каналы связи, в которых наблюдается наибольшее присутствие 

электората. На сегодняшний день главным инструментом для привлечения 

сторонников является Интернет, потому что именно этот вид СМИ в 

современном мире считается самым популярным. Также не следует забывать 

о традиционных средствах взаимодействия политических деятелей и 

общества: газеты, радио и телевидение.  

Важнейшим понятием, относящимся к общению политических 

деятелей и электората, является категория «политического имиджа». Понятие 




