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«У кого есть Зачем жить,
может вынести любое Как».

Ф. Ницше.

Согласно словарю иностранных слов — толе-
рантность (от латинского - терпение) означает тер-
пимость к чужим мнениям и верованиям. Русско-
язычное содержание понятий «терпение », «тер-
петь» значительно объемней и охватывает как само
явление, так его состояние и действие.

В толковом словаре русского языка под редак-
цией профессора Д.И. Ушакова, «терпение» в пер-
вом значении — это способность терпеть, сила,
напряжение, с которым кто-нибудь терпит что-
нибудь. Например: «Всякое терпение потерять
можно». «Мое терпение лопнуло». «Мера терпе-
ния переполнена», или пословица: «На всякое хо-
тение есть терпение». Во втором значении «терпе-
ние» означает настойчивость, упорство в каком-
нибудь деле в ожидании результатов, перемен.
Например, пословица: «Терпение и труд все пере-
трут», или афоризм И. Крылова: «Дуги гнут с
терпением и не вдруг». Третье значение «терпе-
ния» означает смирение, возможность не проти-
водействуя, не жалуясь, безропотно сносить что-
нибудь бедственное, тяжелое, неприятное, мирить-
ся с чем-нибудь в ожидании перемены, каких-
нибудь результатов. Например, афоризм В. Даля:
«Лучше самому терпеть, чем других обижать» или
пословица: «Терпи, казак, атаманом будешь».1

Из выше изложенного вытекает, что когда мы
используем научное понятие «толерантность» как
синоним «терпения», мы должны учитывать мен-
тальность российского человека, которая отража-
ется в первую очередь в языке, фиксируя много-
значность понятий и их модальность. Поэтому

терпеливость выступает в качестве социально-пси-
хологического свойства россиянина, которое про-
является во всех сферах жизнедеятельности. А
христианская православная вера в истории Рос-
сии, формируя крайнюю форму терпения, — чув-
ство смирения, способствовала созданию образа
Святой Руси.

По отношению к различным сторонам социаль-
ной жизни, толерантность бывает этническая, по-
литическая, правовая, нравственная и даже эко-
номическая. Этническая толерантность жизненно
необходима в многонациональных государствах,
жизнедеятельность которых предполагает приня-
тие и уважение культурных особенностей, состав-
ляющих их разных народов. При этом, в обще-
ствах восточного типа признается всеми фунда-
ментальное культурное значение так называемой
«титульной нации». Здесь имеет место открытость,
диалог культур, но истории известны и ужасы тер-
рора по отношению к национальным меньшин-
ствам.

В обществах западного типа нация определяет-
ся как свободное сообщество людей, основанное
на политическом выборе, их же культурной и эт-
нической однородности не придается определяю-
щего значения. В этом способе мирного суще-
ствования таится угроза размывания и потери эт-
нической самобытности этих народов. Толеран-
тность здесь выступает как безразличие, равноду-
шие к другим культурам.

Политическая толерантность, как определяется в
политологическом энциклопедическом словаре, —
позиция тех или иных политических сил, выража-
ющих их готовность допускать существование ина-
комыслия в своих рядах, в случае, если эти силы
находятся у власти. Толерантность политическая
проявляется в их политике как стремление допус-
кать деятельность оппозиции в конституционных
рамках, толкуемых с максимальной широтой. Прак-
тика достойных форм признания своего пораже-
ния в политической борьбе — одно из свидетельств
климата политической толерантности в партии или
движении, а также в стране в целом.2

Правовая толерантность (терпимость) проявля-
ется тогда, когда общество криминализируется, а
это проявляется при слабости силовых и кара-
тельных структурах государства или под влияни-
ем каких-то объективных факторов. Такое явле-
ние мы наблюдаем в России в настоящее время,
где по обязательствам перед ЕЭС отменена смерт-
ная казнь, несмотря на колоссальный рост тяжких
преступлений, в том числе умышленных убийств.
Вновь организованные суды присяжных заседате-
лей, которые действуют ныне в различных регио-
нах, с постоянной настойчивостью выносят оп-
равдательные приговоры даже тогда, когда факт
преступления очевиден и признается самим пре-
ступником.

Нравственная толерантность проявляется в на-

15



дискурс толерантности
в глобальном мире

саждении чуждых духовных ценностей, которые
убивают или усыпляют стыд, совесть как внут-
ренние регуляторы личности. Особенно это про-
является по отношению к средствам массовых ком-
муникаций. Насаждение рекламы, связанной с ал-
коголем, курением, эротических шоу и других тем,
носящих интимный характер, например: шоу « За
стеклом», или пробуждающие, другие низменные
чувства, такие как жадность, алчность, например:
шоу «Искушение» или «Алчность», чуждых нрав-
ственной культуре российского человека, проис-
ходит при манипулировании ценностями свободы
и человеческого достоинства. А рефрен: «ты этого
достоин (или достойна)», который сопровождает
эти передачи, гипнотизирует зрителя и примиря-
ет его с ними.

Экономическая толерантность проявляется и
опять же, в первую очередь, в России, и связана
не только с тем, что при делении «общественного
пирога» во время передела форм собственности,
он достался лишь малому кругу лиц, находящих-
ся у власти или владеющими общественными бла-
гами. Самое удивительное то, — что в современ-
ном обществе «копеечная» стоимость высокоин-
теллектуального труда, равная абстрактному стан-
дарту прожиточного минимума, который не мо-
жет обеспечить даже индивидуальное существо-
вание, не говоря о расширенном воспроизводстве
личности. И при этом еще в целом ряде регионов
и отраслей экономики умудряются не платить сво-
евременно заработную плату.

Главной формой толерантности на Западе яв-
ляется конформизм. Конформизм — морально-
политический термин, обозначающий приспособ-
ленчество, пассивное принятие существующего
порядка вещей, господствующих мнений и т.д.
Конформизм означает отсутствие собственной по-
зиции, беспринципное и некритическое следова-
ние любому образцу, обладающему наибольшей
силой давления (мнение большинства, авторитет,
традиция и т.д.)3

В современном буржуазном обществе конфор-
мизм по отношению к существующему социаль-
ному строю и господствующим ценностям насаж-
дается системой воспитания и идеологического
воздействия (в том числе и религиозного) и носит
индивидуалистический характер. Обратной сторо-
ной ценностей индивидуализма (личной свободы,
индивидуальной ответственности за самого себя и
свою судьбу и т.п.) выступают готовность и уме-
ние договариваться в ситуации возникновения-
конфликтов в системе общественных отношений.
Внутреннее социальное напряжение разрешается
совершенствованием рационализации и формали-
зациии социальных связей. Поэтому западная то-
лерантность — это рационально осознанная необ-

ходимость терпимости к «другому», в основе ко-
торой лежит безразличие и отчуждение.

Противоположностью конформизма является
коллективизм, который предполагает активное уча-
стие индивида в выработке групповых норм, со-
знательного усвоения коллективных ценностей и
вытекающего отсюда соотнесения собственных ин-
тересов с интересами коллектива, общества. В
России формирование связей между людьми про-
исходило и на основе традиций сельской общи-
ны, которые воспроизводились в сознании и об-
разе жизни маргиналов, мобилизованных для жиз-
ни в городе в эпоху индустриализации страны.
Больше того, несколько поколений россиян про-
жили всю жизнь или большую ее часть в обще-
житиях и коммунальных квартирах. Такие усло-
вия способствовали выработке определенной пси-
хологии поведения. Верно, что российская толе-
рантность основана, прежде всего, на нравственно
— понимающем сопереживании4.

Известны слова Бруно Ясенского, где он при-
зывает не бояться врага, потому что самое боль-
шее, что он может сделать — это убить тебя; не
бояться друга, ибо самое большее, что он может
— это предать тебя. Надо бояться равнодуш-
ных. С их молчаливого согласия случается пер-
вое и второе. Эти слова раскрывают моральный
источник неравнодушия, душевности, со-чув-
ствия, со-переживания, участия — тех нравствен-
ных социальных качеств, которые характеризу-
ют ментальность россиян. Эта особая менталь-
ность определяется всем ходом истории России,
в которой доминируют социальные потрясения,
а не стабильность. В России человеку не удает-
ся жить частной жизнью в семье, в роду, ему
приходится постоянно жить в Истории. В тече-
ние жизни одному — двум поколениям вместе
со страной пришлось пережить революцию, кол-
лективизацию, индустриализацию, Отечествен-
ную, войну, перестройку, капитализацию. Го-
товность сострадать и способность оказать по-
мощь тому, кто в ней нуждается, делясь после-
дним, называется милосердием. Полагаю, что это
российская форма толерантности, где терпели-
вость, терпимость к кому-нибудь перерастает в
участие. Отсюда - милосердие не только к еди-
номышленникам, но и к недругам.
1 См. Толковый словарь русского языка. В 4-х том. М.
1940. Т. 4. С. 691..

2 Политология. Энциклопедический словарь М. 1993. С.
375
3 Философский энциклопедический словарь. М. 1983. С
276..
4 Петрицкий В.А Толерантность как принцип нравствен-
ной культуры общения //Проблемы нравственной куль-
туры общения. Вильнюс 1986. С265.
5 Неклесса А. И. А 1а сагте.// Полис № 3, 2001, с. 40
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