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Е. И. Касьянова 

Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Й М Е Х А Н И З М 
Д Е Т Е Р М И Н А Ц И И Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т И 

Толерантность рассматривается как одно из важнейших нравственных ка
честв личности и этическая доктрина, претендующая на роль регулятора взаимоот
ношений между людьми и государствами. Предмет исследования — роль морали в 
утверждении толерантности —малоизученный в отечественной науке этический 
аспект толерантности. Раскрыто значение потребностей, мотивов, установок, 
мнений, стереотипов, ценностей как детерминантов толерантного поведения. 

Е. Kasyanova 

T H E MORAL M E C H A N I S M O F D E T E R M I N I N G TOLERANCE 

Tolerance is regarded to be both one of the most important moral qualities of an indivi
dual and ethic doctrine pretending to play a role of the governor in the interaction between 
the people and the state. The subject of the research — the role of moral in consolidation of 
tolerance — is an ethic aspect of tolerance still little developed in the domestic science. 
We have discovered the meaning of the requirements, motives, purposes, opinions, stereo
types, valuables as determiners of the tolerant behavior. 

Проблема т о л е р ан тно с ти являе т ся 

предметом особого внимания в филосо

фии, психологии, педагогике, политоло

гии, этнологии, этике, что отражает реак

цию общественного сознания на процесс 

нарастания агрессивности на всех уровнях 

человеческого бытия и стремление пре

одолеть деструктивные тенденции в обще

ственном развитии. Как общественное яв

ление, толерантность присуща человече

ству с момента во зникновения первых 

форм цивилизации. В ее основе инстинкт 

самосохранения, приобретший со време

нем форму ценностных устойчивых тра

диций. История нас убеждает, что челове

чество не добилось бы современных успе

хов, не будь в его деятельности таких 

характерных черт толерантности, как вы-
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держка, терпение, компромисс, солидар

ность. 

Формирование гражданского общества 

в России возможно лишь при усвоении 

фундаментальных демократических цен

ностей, одной из которых является толе

рантность. Во многом этим объясняются 

те усилия, которые предпринимаются в 

настоящее время различными обществен

ными и государственными институтами 

России пля утверждения в обществе толе

рантности. Большое значение для разви

тия толерантности представляет нормаль

ное функционирование различных меха

низмов интеграции общества. В качестве 

интеграторов, как правило, рассматри

ваются религия, государство, культура, 

мораль, право и т. д. Дтя современного 

российского общества характерно ослаб

ление действия всех вышеуказанных ин

теграторов. В частности, проблема совре

менного общества — паление нравствен

ного уровня людей, является обшей при

чиной многих социальных девиаций. 

Россия переживает духовно-нравст

венный кризис, который находит свое от

ражение во всех сферах общественной 

жизни, в функционировании всех соци-

атьньтх институтов. В общественном соз

нании сложился своеобразный ценност

ный вакуум. В этих условиях большое вни

мание должно уделяться вопросам нравст

венного становления личности, которое 

по своей сути работает на будущее, закла

дывает основы для общественных измене

ний, предопределяя в большей мере его 

развитие, поскольку нравственность «дер

жит руку на пульсе» человеческих ценно

стей и идеалов, индивидуального и обще

ственного мировоззрения, поведенческих 

стереотипов и конкретных поступков. 

Поэтому важным становится рассмот

рение сущности и особенностей утвержде

ния толерантности в российском государ

стве, выявление ее нравственных основ и 

нравственного потенциала. Противоречие 

между необходимостью науки в исследо

вании роли морали в утверждении толе

рантности и недостаточной разработанно

стью д анной проблемы определяе т 

актуатьность этой темы. Предмет данного 

исследования — нравственный механизм 

детерминации толерантности. Цель ис

следования — теоретически обосновать 

роль морали в формировании толерантно

сти, выявить структуру нравственного ме

ханизма толерантности. 

В работах различных авторов толерант

ность рассматривается в разных аспектах 

[ 11, с. 45—49]. По мнению А. А. Никишен-

кова, необычайно велик разброс мнений в 

трактовке сущности толерантности — от 

признания ее ценностью до полного отри

цания [8, с. 122]. Имеет место попытка 

создания плюралистических теорий толе

рантности. 

Наиболее близкой по тематике является 

диссертация Р. Р. Валитовой «Толерант

ность как этическая проблема» [3]. Очень 

активно проблематика толерантности раз

рабатывается в педагогике (Н. П. Едыгова, 

П. Ф. Комогоров, Н. Ю. Кудзиева, И. В. Кру-

това, А. О. Наследова, С. Н. Толстикова, 

В. В. Шазин ) . В философии активно рабо

тали исследователи Б. С. Гершунский, 

B. М. Золотухин, Н. В. Круглова, В. А. Лек

торский, Ф. М. Малхозова, М. Б. Хомя

ков. В психологии — Н. В. Мольденгауэр, 

Н. В. Недорезова. Изданы монографии 

C. Бондыревой, В. М. Золотухина, И. В. К ру

товой, Л. П. Разбегаевой, прошли конфе

ренции по данной проблеме, опубликова

ны другие издания и рукописи. 

Положительно оценивая вклад ученых 

в разработку теоретических и прикладных 

аспектов феномена толерантности, необ

ходимо отметить, что эта проблема остает

ся недостаточно изученной. До настояще

го времени отсутствуют полные научные 

исследования роли морали в формирова

нии толерантности, что отрицательно ска

зывается на изучении толерантности в це

лом. Этическим аспектам толерантности 

посвящено очень мало работ [ 1 J . Именно 

этический подход к толерантности реали

зуется в статье. 
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Нравственное развитие человечества — 

очень сложный и противоречивый про

цесс, в результате которого происходит 

переход от насильственных и принуди

тельных форм социальной организации и 

регулирования общественных отношений 

к их самоорганизации и саморегуляции 

на основе гуманистических ценностей . 

Он включает в себя возрастание авторите

та и роли морали в жизни общества, повы

шение эффективности выполнения ею 

своего назначения и функций, способно

сти адекватно оценивать явления соци

альной жизни с точки зрения гуманисти

ческих идеалов. Одновременно совершен

ствуется духовный мир личности, ее спо

собность к нравственным переживаниям, 

возрастает удельный вес нравственных 

мотивов в поведении человека. 

Критерием нравственного прогресса 

может быть степень духовной зрелости 

личности, ее способность сделать гумани

стические общечеловеческие ценности 

смыслом собственной жизнедеятельно

сти. К такому выводу приходит Б. С. Бра-

тусь. Он рассматривает нравственность в 

связи с уровнем структуры личности, ис

ходя из которого, строятся отношения к 

другому человеку и самому себе [2, 

с. 50—59]. В соответствии с уровнем разви

тия нравственности личности находится и 

уровень ее толерантности [4, с. 180]. 

Таким образом, можно предположить, 

что мораль выступает нравственной детер-

минантой толерантности личности. Что 

же представляет собой нравственный ме

ханизм детерминации поведения индиви

да, и какова его роль в формировании то

лерантности? Обратимся к исследованию 

этой проблемы. 

Для отправной точки исследования ис

пользуем определение, данное в Толковом 

словаре русского языка, согласно которо

му одно из значений слова механизм — это 

последовательность состояний, процес

сов, определяющих собой какое-нибудь 

действие, явление [9, с. 363]. Раскрытие 

механизма воздействия морали на лич

ность предполагает рассмотрение деталей 

данного механизма и способа, принципов 

его работы. Как известно, механизм со

держит элементы, которые последова

тельно передают движение от одного зве

на к другому. Неисправность одной дета

ли, его неспособность к передаче (воздей

ствию) ведут к н е в о зможно с ти 

выполнения заданных функций всем ме

ханизмом. Причем, имеет значение не 

только удовлетворительное состояние со

ставных частей, но и отлаженность их 

взаимодействия. 

В качестве же составных частей данно

го механизма можно рассматривать: 

• нормы, правила, ценности, идеалы, 

которые образуют исходный блок аффе-

рентации — иначе говоря, источник дви

жения механизма (представлены в моти

вах, установках, ценностях, стереотипах 

социальной группы и индивида); 

• собственно деятельность, в ходе ко

торой реализуются определенные норма

тивно-ценностные единицы, удовлетво

ряются потребности, достигаются цели, а 

также идет закрепление или преобразова

ние старых и приобретение новых норма

тивно-ценностных единиц; 

• пересмотр, коррекция исходных еди

ниц, вызванные изменениями как в объ

екте, так и в субъекте деятельности. 

Понятно, что участие в деятельности 

всегда будет изменять какие-то личност

ные характеристики, обогащать, коррек

тировать потребности, мотивы, цели, на

конец, направление социального форми

рования индивида. Поэтому механизм бу

дет иметь круговую структуру, причем при 

исправной работе всех элементов и связей 

между ними действие механизма непре

рывно. 

Этот механизм достаточно сложен, да

дим некоторые разъяснения его работы. 

Наиболее распространенным и продук

тивным, на наш взгляд, является пред

ставление о переходе от объективно обу

словленных ситуацией потребностей к 

субъективно неосознаваемым стереоти-
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пам, затем — к осознаваемым индивидом 

интересам и ценностным ориснтациям и в 

конечном счете формированию на этой ос

нове установки на толерантное поведение. 

Можно говорить о толерантности на 

психологическом и социальном уровнях. 

Толерантность на психологическом уров

не — это внутренняя установка и отноше

ние личности к внутреннему раздражите

лю. А на социальном уровне — это дейст

вие иди общественная норма. Внутренняя 

установка ориентирует субъект на терпе

ние к тем прояазенпям сознания и поведе

ния друпгх людей, которые он внутренне 

не принимает, осуждает, но в то же время 

не желает, чтобы это обстоятельство при

вело к открытому столкновению. Как пси

хологическая установка толерантность 

может носить приобретенный через аген

тов и институты социализации характер. 

Внутренние установки на толерантность 

являются базовым уровнем формирова

ния толерантности на социатьном уровне. 

Подобный подход позволяет рассмат

ривать общие механизмы возникновения 

определенного повеления человека как 

результат взаимодействия культуры обще

ства, субкультуры отдельных социальных 

общностей и склонностей и способностей 

самого индивида. Тем самым социальное 

поведение, с одной стороны, объективно 

обусловлено характеристиками среды, а с 

другой стороны, — субъективно детерми

нировано потребностями, ценностями и 

интерес ами конкретного социального 

субъекта. 

Различные научные теории по-разному 

подходят к структурированию личности. 

Сообразно отличиям эти теории отводят 

неодинаковую роль этическому (нравст

венному, моральному) и антиэтическому 

(агрессии, насилию) в природе человека, в 

детерминации его поведения. В ряду науч

ных исследований личности в наши дни 

все чаше начинают появляться работы, 

посвященные проблеме духовного разви

тия и уделяющие внимание этическому 

аспекту личности (Б. С. Братусь, В. П. Зин-

ч енко , В. В. З н а к о в , Д. А. Леонтьев , 

Л. М. Попов, В. Д. Шадриков и др.), кон

цепции человека как субъекта развития и 

саморазвития. Последняя теория пред

ставляет для нашего исследования наи

больший интерес, поскольку посвящена 

проблемам детерминации поведения лич

ности. 

Концепция человека как субъекта раз

вития и с амора з ви тия , р а зр або т анная 

Л. М. Поповым на базе системного подхо

да к пониманию человека, включает два 

о сновных к омпл ек с а : пространствен

но-вр еменной и д е т е рминан тный [10, 

с. 158-160]. 

Про с т р ан с т в енно - в р ем енной ком

плекс представляет собой систем

но-структурную организацию человека, 

описывающую процессы и способы взаи

модействия человека с миром и самим со

бой. Принцип детерминизма понимается 

как всеобщая причинная обусловленность 

всех явлений природного и социального, 

материального и духовного миров. 

Детерминантный комплекс составляют 

те явления, которые оказывают наиболь

шее влияние на поведение субъекта, его 

развитие и саморазвитие. Детерминация 

разделяется на внешнюю, представляю

щую собой совокупность внешних при

чин, побуждающих личностную актив

ность, и внутреннюю, определяющую ее 

субъектность, самодетерминацию. 

В качестве одной из ведущих состав

ляющих внутренней детерминации чело

века выделяется его мотивационно-лич-

ностная сфера. В связи с тем, что именно 

потребности, мотивы, ценностные ориен

тации являются реальной движущей си

лой человеческого поведения, их и следует 

признать существенной характеристикой 

индивидуальности. 

Под потребностью понимается состоя

ние человека, создаваемое испытываемой 

им нуждой в объектах и действиях, необ

ходимых для его существования и разви

тия, и выступающее источником его ак 

тивности, организующее и направляющее 
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познавательные процессы, воображение, 

поведение. 

Характеризуя мотив, можно опреде

лить его как побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением потребно

сти, осознаваемую причину, которой обу

словлен выбор действий и поступков ; 

предмет (материальный или идеальный), 

побуждающий к выбору действий. 

Б. Ф. Ломов под мотивационной сфе

рой личности понимает «всю совокуп

ность ее мотивов, которые формируются и 

развиваются в т ечение ее жизни» | 6 ] . 

Именно мотивационный компонент по

зволяет различать истинную и ложную то

лерантность. Ложная толерантность мо

жет являться по своей суги нерешительно

стью, лицемерием, равнодушием, циниз

мом. 

А. Е. Зимбули считает правомерным го

ворить о видах толерантности по субъек

тивной мотивации. В ней он видит воз

можные варианты проявления: 

• по степени произвольности или, на

против, вынужденности; 

• по соотношению логических и эмо

циональных подкреплений толерантности; 

• по нацеленности на разнообразные 

переплетения интересов и ценностей субъ

ектов-участников в конкретной ситуации. 

При этом для общности толерантность 

значима как защита от саморазрушения, 

а для субъекта — как духовно выверенный 

способ социальной адаптации, и лишь 

толерантность, мотивированная не угро

зой и подражанием, а свободной эмпати-

ей, является истинной [5, с. 6]. Несомнен

но, в ажным представляется замечание 

А. Е. Зимбули о том, что мотивация позво

ляет ра зличать «негативную нетерпи

мость», в основе которой нарочитость или 

злонамеренное невмешательство, и «по

зитивную терпимость» , обусловленную 

мотивами симпатии, стремлением понять 

и принять позицию «другого» [5, с. 24]. 

Т а к и м обра зом , м о т и в а ци онно - п о -

требностный компонент характеризует 

направленность личности на формирова

ние нравственного критерия толерантно

сти и включает в себя: 

• убеждение в том, что толерантность — 

составляющая системы других фундамен

тальных ценностей, может рассматривать

ся как средство справедливого согласова

ния интересов субъектов, т. е. она есть 

ценность — инструмент в этой системе; 

• понимание объективной необходи

мости и в то же время внутренней проти

воречивости толерантности как качества, 

способствующего саморазвитию, саморе

ализации и актуализации личности, его 

социальной адаптивности. 

В механизм детерминации толерантно

го поведения кроме потребностей и моти

вов входят и другие элементы: установки, 

мнения, стереотипы. 

Очевидно, что от знаний о предпочти

тельности толерантного поведения до ре

ального толерантного взаимодействия со

циальных субъектов весьма значительное 

расстояние. И здесь огромная роль при

надлежит стереотипам сознания и поведе

ния как формам проявления толерантно

сти. Дело в том, что нельзя заставить чело

века быть терпимым, миролюбивым, как 

нельзя и убедить его вести толерантный 

образ жизни. Совершенно прав В. В. Глеб-

кин, говоря о том, что человек может вни

мательно выслушать наши рассуждения о 

пользе толерантности и даже согласиться с 

определенными доводами, но в ситуации, 

требующей не рассуждения, а действия, 

он (осознанно или неосознанно) будет 

воспроизводить, привычные для него мо

дели поведения [4, с. 8—9]. 

Следовательно, чтобы научить челове

ка быть т ол ер ан тным , необходимо не 

только сообщить ему определенный объем 

знаний о толерантности (ее сущности, 

границах, принципах, условиях и спосо

бах осуществления), но и сформировать у 

него установку на толерантность . Она 

представляет собой не столько рациональ

ный, сколько волевой акт и проявляется в 

действии, а не в абстрактном рассуждении 

на тему миролюбия. Итак, остановимся на 
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роли установок и стереотипов в формиро

вании толерантного поведения. 

Мы разделяем общепринятую в филосо

фии и психологии точку зрения, согласно 

которой установка — это состояние готов

ности, «предрасположенности субъекта к 

определенной активности в определенной 

ситуации». Именно явление установки, 

открытое немецким психологом Л. Ланге 

и более подробно в общепсихологическом 

плане разработанное Д. Н. Узнадзе и его 

школой, позволяет рассматривать общие 

механизмы возникновения определенно

го поведения человека как результат взаи

модействия культуры общества, субкуль

туры отдельных социальных общностей и 

склонностей и способностей самого инди

вида [12, с. 54]. 

Непосредственно относящимся к про

блеме формирования толерантности явля

ется вопрос о том. характеризует ли уста

новка индивида в целом или относится 

лишь к его психическому состоянию в оп

ределенный момент времени. Установка — 

это устойчивая склонность людей опреде

ленным обра зом воспринимать объекты, 

проблемы, события и реагировать на них. 

Это предпочтение формируется при неод

нократном повторении ситуаций, позво

ляющих удовлетворять ту или иную по

требность, и является результатом жиз

ненного опыта человека, опенки накоп

ленной им информации. Возникающая в 

итоге готовность к действию закрепляется 

в виде фиксированной установки. Появ

ление фиксированной установки означа

ет, что вновь освоенный человеком способ 

поведения превратился для него в при

вычную схему, которая затем закрепляет

ся в виде устойчивого стереотипа. 

Исходя из этих положений о сущности 

установки личности , в качестве целей 

формирования толерантности выступают 

передача знаний о толерантности через 

обучение, формирование умений и навы

ков толерантного взаимодействия с други

ми людьми и группами. 

Установка на толерантность представ

ляет собой настроенность индивида на оп

ределенный тип поведения и состоит в его 

эмоционально-волевой готовности к рав

ноправному диалогу с другим человеком и 

критическому восприятию явлений окру

жающей действительности. Она предпо

лагает целостное восприятие «другого» с 

осознанием и принятием его отличитель

ных характеристик как проявления его 

индивидуальности и неповторимости, го

товность к компромиссу и готовность час

тично поступиться собственными интере

сами для преодоления и предотвращения 

конфликта в ситуациях столкновения двух 

индивидов, отличающихся друг от друга 

по своим взглядам, национальной, рели

гиозной принадлежности и т.п. 

Когда установки становятся достаточ

но устойчивыми, они находят свое выра

жение в виде мнений. Мнения отражают 

установки индивида и одновременно фик

сируют особенности текущей ситуации. 

Они обнаруживают себя в виде высказы

ваний и суждений об объекте в конкрет

ной ситуации. Мнения выступают той ба

зой, на основе которой складываются цен

нос тные ори ен т ации личнос ти к ак ее 

внутренние психологические и социаль

ные подструктуры. Мнения имеют пре

имущественно ситуативную природу, ус

тановки являются более стойкими образо

ваниями в психике человека, не связанны

ми с конкретной ситуацией. 

Когда мнения индивида превращаются 

в устойчивые образования, они приводят 

к вербальным либо деятельным актам. Тем 

самым можно сказать, что поведение со

циальных субъектов (как вербальное, так 

и невербальное) обусловлено стереотипа

ми сознания, которые, в свою очередь, 

связаны с объективной необходимостью 

актуализации тех или иных потребностей 

и интересов в зависимости от конкретных 

социальных и физических условий. Таким 

образом, мнения выступают своего рода 

связующим звеном между установками и 

реальным поведением человека. 
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Все вышеизложенное позволяет понять 

механизм формиров ания толерантного 

поведения . По сути дела, речь должна 

идти о том, чтобы толерантность стала сте

реотипом поведения социальных субъек

тов различного уровня. Между тем в мас

совом сознании сегодня пока еще преоб

ладает представление о стереотипе как си

нониме ложного образа той или иной 

социальной группы, образа, связанного с 

расовыми, национальными, классово-со

словными и иными предрассудками. В со

ответствии с этим считается, что в отно

шении с т ер ео типа пр а вомерно л и ш ь 

одно — его преодоление, освобождение от 

него. Такое понимание данного понятия 

восходит своим содержанием к трактовке 

термина «социальный стереотип», данной 

У. Липманом, который ввел его в 1922 г. 

для обозначения предвзятых представле

ний, образчиков общественного мнения 

о тно си т е л ьно р а з личных с оциал ьных 

групп, представителей политических пар

тий, институтов, персонажей рекламы и 

эталонов массовой культуры [13, с. 626]. 

Последующие, более поздние исследо

вания показали универсальность стереоти

пов в жизни живой природы, общества и 

отдельного человека. Сегодня в научной 

литературе принята трактовка стереотипов 

как «устойчивых, схематически оформ

ленных программ воспроизводства субъ

екта, фиксирующих устойчивость условий 

его существования и обеспечивающих 

приспособление к ним» [7, с. 30]. Без сте

реотипов ничто живое существовать не 

может. Стереотипность является всеоб

щим законом бытия как простейших, так 

и самых сложных организмов. 

Социальные стереотипы формируются 

как устойчивые, добровольно осуществ

ляемые схемы поведения в процессе осоз

нания их смысла, содержания и форм реа

лизации в отличие от стереотипов у жи

вотных, возникающих автоматически, без 

какого-либо контроля особи. Поэтому не

обходимым условием их появления у лич

ности является определенное знание о 

требуемой модели поведения. 

Еще одна особенность социальных сте

реотипов состоит в том, что большинство 

из них направлены на обеспечение жизни 

человека в различных социальных общно

стях. Поэтому усвоение индивидом норм 

и правил социума нередко происходит в 

борьбе с теми индивидуальными програм

мами, которые даны ему от природы, и до

биваться этого приходиться путем много

кратного повторения схемы должного по

ведения. В дальнейшем освоенные нормы 

и правила воспроизводятся в автоматиче

ском режиме, на подсознательном уровне 

в виде привычки. 

Формирование толерантности осуще

ствляется по законам движения от еди

ничного через особенное к общему. Дан

ный механизм характеризует не только 

формирование толерантности в онтогене

зе, но и возникновение данного качества 

на любом жизненном этапе существова

ния взрослого человека. 

Характер о бщения между т еми или 

иными субъектами определяется следую

щими факторами. В первую очередь опре

деляется степень опасности (безопасности) 

конкретного индивида. Выделяются те ин

дивидуальные характеристики, которые 

определяют степень возможного доброже

лательного или конфликтного взаимодей

ствия. Представления об этих конкретных 

признаках чаще всего формируются в ре

зультате личного опыта взаимодействия с 

людьми и влияния различных субъектов. 

Они могут выделять конкретные внешние 

и внутренние признаки, которые указыва

ют на вероятность опасного или безопас

ного взаимодействия. В случае безопасно

сти возникает та доверительность, которая 

выступает важнейшим компонентом то

лерантности. В ином случае, вероятнее 

всего, возникнет интолерантность, поро

жденная осознанным или неосознанным 

представлением об опасности общения с 

данным человеком. 
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Толерантность возникает под воздей

ствием той оценки, которая дается раз

личным качествам представителей кон

кретной общности. Проблема толерант

ности касается любых видов взаимодейст

вий с разными людьми. Она существует 

как на уровне дружеских или семейных от

ношений, поселенческих общностей, так 

и этнических образований. 

При этом механизм ее формирования, 

на наш взгляд, является общим. Так, на

пример, толерантность в отношениях с 

родственниками возникает на основе при

нятия их как «своих». Возникновение 

оценки в качестве «чужих» неизбежно вы

зывает формирование интолерантного 

сознания и поведения. Понятия «свой» и 

«чужой» определяются степенью схожести 

объекта взаимодействия с субъектом. Чем 

больше общего субъект находит в «дру

гом», тем полнее он воспринимает его как 

«своего». 

Этот процесс поиска общего может 

осуществляться как в результате целена

правленного воздействия субъектов фор

мирования этого качества, так и путем ин

дивидуального поиска личностью того, 

что объединяет или разъединяет ее с дру

гими людьми. В первом случае речь идет о 

необходимости формирования такой сис

темы воспитания и образования, которая 

бы предполагала выделение не дифферен

цирующих, а объединяющих факторов. 

Таковыми прежде всего являются общече

ловеческие характеристики, связанные с 

наличием родовых задатков и способно

стей людей, независимо от их этнической, 

социальной принадлежности. Следова

тельно, в процессе формирования толе

рантного сознания и поведения важнейшим 

условием является постоянная акцентуа

ция на тех родовых характеристиках, кото

рые присущи представителям любой со

циальной группы. Однако всякое общее 

проявляется через особенное и единич

ное. Например, этнические различия про

являются на уровне особенного, которое 

выражается не столько во внешних чертах 

представителей того или иного народа, 

сколько в его духовной культуре. 

Предпринятый экскурс в область тео

рии социальных стереотипов был необхо

дим для того, чтобы зафиксировать те 

факторы, от которых в решающей мере за

висит толерантное поведение и утвержде

ние толерантности как принципа обще

ния социальных субъектов. Теория толе

рантности, по мнению Р. Р. Валитовой, 

должна включать в себя знания о межгруп

повой природе стереотипного мышления, 

которое, являясь объективно необходи

мым, таит в себе определенную опасность, 

так как з афиксированная в стереотипе 

дискриминация «другого» в случае реаль

ного конфликта между группами, обост

рения противоречий, усиления зависимо

сти одних групп от других легко может 

стать оправданием агрессии [3J. 

В структуру общественно-психологи

ческих качеств личности наряду с соци

альными чувствами, стереотипами, соци

альными у с т ановк ами , с о ци а л ьными 

ожиданиями и притязаниями входят цен

ности. 

Ценности — это также элемент нравст

венного механизма детерминации толе

рантности. Они выступают важнейшей 

составной частью сферы морали как фор

мы общественного сознания, регулятора 

поведения людей во всех областях соци

альной жизни. В общей структуре морали 

они составляют основу морального созна

ния, моральных отношений и моральной 

деятельности, являются главным факто

ром формирования нравственно ориенти

рованной мотивации. Через механизм мо

тивации ценности задают тактику мораль

ного поведения , характер морального 

поступка. Они формируют моральные от

ношения и формируются в процессе мо

рального отношения, находясь в плоско

сти морали, ценностное ядро имеет влия

ние на все ее элементы. 

Трансформации ценностной структу

ры зависят от масштабов влияния внеш

них факторов. В основе ценностных ори-

210 



Нравственный механизм детерминации толерантности 

ен т аций личнос ти лежат о с о з н анные 

нравственные ценности, которые в усло

виях определенного воздействия и взаи

модействия могут становиться ценност

ными ориентациями. 

Под тол ерантнос т ью мы понимаем 

одно из важнейших качеств личности , 

проявляющееся в знании норм морали и 

общечеловеческих ценностей, в умении 

использовать их в различных видах дея

тельности, в восприятии отношения и по

ведения другого человека, различающего

ся по убеждениям, национальности, язы

ку, культуре, обычаям. Она характеризует 

терпимое отношение к другим людям, не

зависимо от их этнической, националь

ной, либо культурной принадлежности, к 

иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Выражается в стремлении достичь взаим

ного уважения, понимания и согласова

ния разнородных интересов и точек зре

ния без применения давления, преимуще

ственно методами разъяснения и убежде

ния, на основе диалога. 

Таким образом, толерантность, будучи 

социальным понятием, имеет и нравст

венную природу. Мораль является неофи

циальным, не закрепленным ни в каких 

социальных структурах и опирающимся 

на непосредственное массовое сознание, 

регулятором поведения. 

Элементами нравственного механизма 

детерминации толерантности выступают 

мотивы, установки, мнения, стереотипы, 

лежащие в основе толерантного поведе

ния. Ядро нравственного механизма де

терминации толерантности составляют 

ценности и ценностные ориентации. 
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