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Статья посвящена актуальной и малоисследованной научной и общест-

венно-политической проблеме – необходимости формирования толерантности. 
Особую актуальность она имеет в самом проблемном регионе Российской Фе-
дерации – на Северном Кавказе, где проблемы этнической и межконфессио-
нальной нетерпимости представляли и до сих пор представляют серьезную 
проблему для государственной безопасности России. Автор раскрывает сущ-
ность и содержание понятия толерантность, ее трактовки в религиозной, по-
литической и философской мысли. В статье выявляются причины религиозной 
и этнической нетерпимости, которые становятся серьезным препятствием на 
пути стабилизации общественно-политической обстановки.  
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The article deals with the necessity to form tolerance – a topical and scantily ex-
plored scientific and socio-political issue. It is especially relevant in the North Cauca-
sus, the most problematic region of the Russian Federation, where the problems of 
ethnic and interfaith intolerance have always been and keep being a serious problem 
for the national security of Russia. The author reveals the gist and content of the no-
tion of tolerance, as well as the way it is interpreted in the religious, political and phi-
losophic implication. The article distinguishes the causes for religious and ethnic in-
tolerance, which become a significant barrier on the way of stabilisation of the socio-
political situation. 
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Одной из актуальных проблем совре-

менности является необходимость формиро-
вания этноконфессиональной толерантности 
и факторов, лежащих в ее основе.  

Сегодня все больше исследователей об-
ращается к изучению проблем, которые свя-
заны с формированием толерантного созна-
ния личности. Понятие толерантности явля-
ется сложным, многоаспектным понятием. 
Заметим, что в научной литературе толе-
рантность рассматривается в качестве моде-
ли поведения, формы индивидуальной или 
общественной реакции на политические и 
социальные процессы. В научной литературе 
часто встречаются такие понятия, как «этни-
ческая толерантность», «политическая толе-
рантность», «социокультурная толерантность», 
«этноконфессиональная толерантность» и т. д. 
Осмысление этого понятия на сегодняшний 
день становится особо значимым.  

Следует подчеркнуть, что проблема то-
лерантности впервые возникла на западе. 
Отечественные специалисты В. В. Макеев и 
М. А. Гулиев отмечают: «Первой историче-
ской формой проявления толерантности бы-
ла веротерпимость, принцип которой утвер-
дился в Весторальском договоре о мире 
(1648 г.). Этим договором были созданы ос-
новы для равноправия религий, в смысле 

уравнения прав лютеран, кальвинистов и ка-
толиков на всей территории Германии. Его 
статьи юридически закрепили представление 
европейцев о том, что для индивидуального 
и общего блага необходимо признание убеж-
дений и веры другого, «то есть толерантного 
отношения к нему» [13, с. 11]. Необходимо 
помнить, что в религиозных учениях толе-
рантность объясняется как форма проявле-
ния любви к ближнему, прощения, терпения.  
В христианстве, например, трактуется сле-
дующим образом: «… и пойди, прежде при-
мирись с братом твоим, и тогда приди и при-
неси дар твой» [14]. Примерно та же самая 
трактовка имеется и в исламе: «Не войдите в 
рай, пока не уверуете, а не уверуете, пока не 
возлюбите друг друга: распространяйте мир 
между собой!» [19]. В высшей степени инте-
ресное объяснение данного феномена имеет-
ся и в иудаизме: «Господь сказал: Походи на 
меня; если я плачу добром за зло, ты плати 
добром за зло» [9].  

В истории политической и философской 
мысли толерантность понималась как «сдер-
жанность для себя и позволение другому». 
Представитель английской философской и 
политической мысли Дж. Локк отмечал: 
«Терпимость по отношению к тем, кто в ре-
лигиозных вопросах придерживается других 
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взглядов, настолько согласуется с Евангелием 
и разумом, что слепота людей, не видящих 
при столь ясном свете, представляется чем-то 
чудовищным» [11, с. 93]. Локк считал, что ни-
кто не наделен властью навязывать другому 
свою веру. Все, что приносит вред государст-
ву, по его убеждению, не должно разрешаться 
и церковью. Он писал: «Государственная 
власть не должна государственным законом 
предписывать символы веры, т. е. догматы, 
или то, как именно следует чтить Бога» [11,  
с. 96]. Российский исследователь этнических 
проблем, профессор Л. М. Дробижева тракту-
ет толерантность не только с точки зрения 
научного подхода. Она замечает, что теоре-
тическая трактовка толерантности имеет не 
только научное, но и идеологическое, поли-
тическое значение» [6, с. 26]. Понятие «толе-
рантность» «Советский энциклопедический 
словарь» объясняет как «терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению» [3, с. 480]. 
В «Философском энциклопедическом слова-
ре» под толерантностью понимается «терпи-
мость к иного рода взглядам, нравам, при-
вычкам. Толерантность необходима по от-
ношению к особенностям различных наро-
дов, наций и религий. Она является призна-
ком уверенности в себе и в осознании на-
дежности своих собственных позиций, при-
знаком открытого для всех идейного течения, 
которое не боится сравнения с другими точ-
ками зрения и не избегает духовной конку-
ренции» [18, с. 457]. Обращаясь к проблеме 
определения сущности толерантности, про-
фессор Р. Р. Валитов определяет ее как «мо-
ральную добродетель личности, характери-
зующую ее отношение к другому как свобод-
ной, равнодостаточной личности, которое со-
стоит в добровольном и сознательном подав-
лении чувства неприятия, вызванного его оп-
ределенными свойствами, как внешними (ра-
совые, национальные особенности), так и 
внутренними (исповедуемая религия, чтимые 
традиции, нравственные предпочтения), в на-
строенности на диалог и понимание другого, 
отказе от привилегии первого лица, признание 
и уважении его права на отличие» [2, с. 8]. 

Необходимо отметить, что в случае этни-
ческих конфликтов, когда используются тер-

рористические методы борьбы, толерантность 
имеет свои аспекты. Профессор Н. М. Лебеде-
ва считает, что под этнической толерантно-
стью понимается отсутствие негативного от-
ношения к какой-либо иной этнической 
культуре [10]. Заметим, что этническая не-
терпимость – форма проявления кризисных 
трансформаций этнической идентичности.  
В основе этнической нетерпимости лежит 
повышенная чувствительность к лицам дру-
гих национальностей. Она может выражаться 
в широком диапазоне – от легкого диском-
форта и раздражения, никак не реализуемых 
в поведении, до различных форм дисципли-
нирующего поведения и даже взрывов него-
дования и ненависти [15, с. 178]. 

Необходимо подчеркнуть и то, что толе-
рантность как моральная ценность не может 
отрицать различий, возникновения противо-
речий и конфликтных ситуаций. Однако как 
верно, на наш взгляд, утверждает один из 
крупнейших отечественных исследователей 
В. А. Тишков «не позволяет реально сущест-
вующим в каждом обществе явлениям нера-
венства, состязательности и доминирования 
проявиться в манифестных и насильствен-
ных формах» [16]. 

Следует отметить, что формирование 
религиозной и этнической толерантности яв-
ляется одним из основных факторов, которые 
способствуют консолидации полиэтническо-
го и многоконфессионального общества.  

В «Декларации принципов толерантно-
сти», которая была утверждена резолюцией 
5.61 генеральной Конференцией ЮНЕСКО 
от 16 ноября 1995г. в ст.1 говорится: 1.1. 
«Толерантность означает уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многооб-
разия культур нашего мира, наших форм са-
мовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности. Ей способству-
ют знания, открытость, общение, свобода 
мысли, совести и убеждений. Терпимость – 
это гармония в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая, и право-
вая потребность. Терпимость – это доброде-
тель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира; 1.2. Толерантность – это, 
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прежде всего активное отношение, форми-
руемое на основе признания универсальных 
прав и основных свобод человека. Ни при 
каких обстоятельствах терпимость не может 
служить оправданием посягательств на эти 
основные ценности, терпимость должны 
проявлять отдельные люди, группы и госу-
дарства [5]. Далее в п. 4 ст. 1 отмечается: 
«Проявление терпимости, которое созвучно 
уважению прав человека, не означает терпи-
мого отношения к социальной несправедли-
вости, отказа от своих и уступки чужим убе-
ждениям. Это означает, что каждый свобо-
ден, придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими. Это оз-
начает признание того, что люди по своей 
природе различаются по внешнему виду, по-
ложению, речи, поведению и ценностям и 
обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность. Это также означает, 
что взгляды одного человека не могут быть 
навязаны другим» [5]. В этой связи интерес-
ной представляется точка зрения дагестан-
ского исследователя религиозного экстре-
мизма К. М. Ханбабаева, который отмечает, 
что такая постановка толерантности в России 
подвергается резкой критике и она опирается 
на следующие положения: 

1. Внедряемая в России установка толе-
рантности есть не что иное, как секулярная 
идеологическая парадигма. Навязывание же 
идеологии толерантности в качестве обще-
обязательной противоречит Конституции 
РФ, в которой признается идеологическое 
многообразие. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной (Конституция РФ ст. 13 
ч. 1, 2). 

2. Международные, государственные, 
общественные организации и структуры не 
вправе диктовать гражданину свое мнение по 
отношению к различным светским и религи-
озным идеям и представлениям, не вправе 
навязывать ему свое видение их культурных 
и ценностных характеристик и тем более 
призывать к уважению и принятию их мо-
рально-нравственных позиций и мировоз-
зренческих установок. Это противоречит не 
только международному законодательству, 

но и Конституции РФ, где, в частности, 
(ст. 9, ч. 2) говорится о том, что государство 
гарантирует равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от его убежде-
ний и отношения к религии», а также 
(ст. 29, ч. 30),что никто не может быть при-
нужден к выражению своих мнений или от-
казу от них». 

3. Идеология толерантности, в конечном 
итоге, воспитывает равнодушного к безнрав-
ственным идеям и поступкам гражданина, 
космополитичного и оторванного от своих 
традиционных корней человека [17, с. 56]. 

Важным аспектом современного состоя-
ния российского общества является тот факт, 
что существенно возросла религиозная и эт-
ническая нетерпимость. Религии в истории 
народов России, и, в частности Северного 
Кавказа, сыграли огромную роль. Они и се-
годня продолжают оставаться основной фор-
мой общественного сознания. Становление 
гражданского общества и изменение харак-
тера государственно-конфессиональных от-
ношений в регионе способствуют возраста-
нию роли религии. Религиозная ситуация, ин-
тенсивность религиозных проявлений, сте-
пень их воздействия на общество определя-
ются факторами полиэтничности, поликон-
фессиональности, поликультурности населе-
ния всего Северного Кавказа. Религиозная 
толерантность ассоциируется в российском 
обществе как фактор противодействия экс-
тремизму и даже терроризму, что вполне по-
нятно, так как религиозно-мотивированное 
насилие, в том числе террор, является боль-
шой проблемой для России.  

Особое внимание следует обратить на 
этноконфессиональную толерантность, кото-
рая, по нашему убеждению, означает одина-
ковое отношение государства ко всем наро-
дам, религиям и вероисповеданиям. Важным 
условием этноконфессиональной толерант-
ности, по нашему мнению, является невме-
шательство государства в вопросы вероиспо-
ведания. Исторически такие религии, как ис-
лам, христианство, иудаизм стали этноинтег-
рирующей основой формирования народов 
Северного Кавказа. Известные дагестанские 
ученые А. К. Алиев, З. С. Арухов, К. М. Хан-
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бабаев отмечают: «Религиозные организации 
республик Северного Кавказа ориентируют 
людей на мирные отношения между народа-
ми и религиями. Широкая религиозная об-
щественность данного региона выступает за 
согласие и мир между верующими всех кон-
фессий, за многонациональный Северный 
Кавказ в составе Российской Федерации. Ре-
лигия оказывает существенное влияние на 
духовную культуру и общественное сознание 
в целом. Исламские, христианские и иудей-
ские духовно-нравственные системы ценно-
стей активно воздействуют на формирование 
мировоззрения верующих, особенно молодо-
го поколения. Определенная часть верующих 
видит в исламе, христианстве и иудаизме не 
только религию, но и комплекс исторических 
традиций, социально-экономических инсти-
тутов и философско-этических принципов» 
[1, с. 501]. 

По мнению исследователей данного во-
проса А. М. Магомедова и К. М. Ханбабаева, 
исторически усиление религиозного фактора 
совпадает с переломными этапами общест-
венного развития, с периодами ломки старо-
го уклада жизни и рождения нового. Они 
считают: «Именно такой период в своем раз-
витии переживает сейчас российское, в том 
числе и дагестанское общество. Эта ситуация 
рождает общественный спрос на религии, 
усиливает социальные ожидания, обращен-
ные к религиозным организациям. С началом 
демократических преобразований масштабы 
влияния, роль и значение религии в обществе 
заметно расширились, возвысился их обще-
ственный престиж и авторитет, в результате 
чего религия стала существенным фактором 
общественного развития в современной Рос-
сии, особенно на Северном Кавказе и в Даге-
стане» [12, с. 5]. Такой вывод ученого явля-
ется убедительным и аргументированным. 

Следует отметить, что Дагестан занимает 
первое место по России по уровню религиоз-
ности и интенсивности совершения религиоз-
ной обрядности. Исследователь ислама на Се-
верном Кавказе, профессор М. В. Вагабов 
указывает на то, что «среди всех регионов 
распространения ислама в РФ, даже СНГ, по 
уровню проявления в сознании, психологии, 

быту и соблюдению мусульманской суннит-
ской обрядности Дагестан, бесспорно, зани-
мает первое место и сохраняет за собой титул 
форпоста суннитского ислама на Кавказе» [4, 
с. 146]. Однако другой исламовед М.-Р. А. Иб-
рагимов считает, что количественное возро-
ждение ислама не дало качественного роста 
духовной жизни мусульман Дагестана и не 
стало основой консолидации дагестанского 
общества. Он замечает: «Несмотря на увели-
чение количества мечетей, высших и средних 
мусульманских заведений, религиозных пар-
тий и организаций, литературы и других 
пропагандистских средств, уровень религи-
озного сознания оставался крайне низким, 
что наряду с экономическими и политиче-
скими факторами создавало благоприятную 
среду для религиозного экстремизма» [7, 
с. 215]. Думаю, что и этот вывод является 
обоснованным и убедительным. 

Следует заметить, что среди дагестан-
ских народов, которые испокон веков были 
преданны мусульманской культуре, в по-
следние годы широкое распространение по-
лучил протестантизм. Еще большего успеха 
протестантизм достиг в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и Адыгее. К 2000 г. во 
всех этих республиках появились автоном-
ные группы баптистов, евангелистов и осо-
бенно пятидесятников, которые состояли из 
представителей коренных народов* Северно-
го Кавказа. Естественно, среди мусульман-
ского духовенства и рядовых верующих воз-
никли антипротестантские настроения. При-
мером может служить реакция мусульман в 
мае 1998 г. на приезд в Карачаево-Черкесию 
Эдвардсона, норвежского проповедника-
евангелиста. Во время его визита, где бы он 
не проезжал, устраивались антихристианские 
демонстрации и распространялись листовки, 
где говорилось: «Эти гнусные протестанты 
хотят посредством разврата разрушить осно-
вы исламского общества. Пропагандистские 
организации христиан распространяют лжи-
вые сообщения о бессилии своих учрежде-
ний и провале своих планов. Их цель – обма-
ном успокоить и словно гипнозом усыпить 
мусульман, чтобы они не выступали против 
христианской пропаганды. Сегодня и в на-
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шей республике мы наблюдаем активизацию 
христианской пропаганды и некоторые ре-
зультаты ее пагубного воздействия. Нашу 
республику наводнила масса религиозной и 
особенно сектантской литературы. Эти книги 
и брошюры очень высокого качества поли-
графии. В основном они засылаются к нам из 
Англии и США». Перешедших в христиан-
ство горцев их близкие подвергают остра-
кизму и даже лишают погребения в родном 
селе [1, с. 293]. 

Народы Северного Кавказа, как и наро-
ды всей России, на данный момент пережи-
вают период переосмысления своих религи-
озных, националных и исторических тради-
ций. В этой связи интересен факт многокон-
фессиональности Республики Северная Осе-
тия – Алания, где сосуществуют православ-
ные, мусульмане, иудеи, евангельские хри-
стиане, католики и др. Исследователи ислама 
А. К. Алиев, З. С. Арухов, К. М. Ханбабаев 
отмечают: «Среди осетин соотношение (но-
минально-условно) христианского (право-
славного) и мусульманского населения со-
ставляет примерно 5:1. Известное место в 
религиозной палитре Северной Осетии зани-
мают также (непропорционально свой чис-
ленности) «Свидетели Иеговы» (главным об-
разом, среди осетин-южан и местных рус-
ских); значительно более скромное место за-
нимают баптисты. При определении конфес-
сиональных пропорций среди осетин оценки 
экспертов варьируются: 75–80% христиан и 
15–8% мусульман. Однако точность подоб-
ных оценок малосущественна в силу того, 
что среди осетин не развита традиция «исто-
вой» религиозности, связанная с жестким 
следованием культу. Показательно, что ус-
ловное конфессиональное различие среди 
осетин абсолютно никак не является крите-
рием при формировании внутриосетинских 
семейных и иных связей» [1, с. 298].  

Важной особенностью Республики Се-
верная Осетия – Алания является то, что здесь 
религиозный экстремизм практически себя 
никак не проявляет. Причина заключается, на 
наш взгляд, в том, что политические факторы 
оказывают свое влияние на динамику кон-
фессиональных предпочтений большинства 

осетин. Но несмотря на то что официально 
действующие мусульманские организации в 
Осетии тесно взаимодействуют с республи-
канскими властями и с религиозными объе-
динениями других конфессий на бытовом 
уровне проявляются случаи враждебного от-
ношения к тем, кто выходит за рамки му-
сульманских канонов. Анализ проблемы по-
зволяет утверждать, что религиозно-полити-
ческий экстремизм в Северной Осетии в сво-
ей основе имеет внешний характер. Убеди-
тельный пример, теракт в школе № 1 г. Бес-
лан 1–3 сентября 2004 г.  

Заметим, что мусульмане в Северной 
Осетии являются меньшинством. Однако 
противостояние между официальными и не-
официальными исламскими структурами, 
оказывающее влияние на политическую си-
туацию, имеет место даже в такой относи-
тельно стабильной республике, как Респуб-
лика Северная Осетия – Алания. 

Следует отметить, что главная угроза 
безопасности Российской Федерации исхо-
дит со стороны радикального религиозно-
политического фактора в его стремлении на-
вязать обществу модель «исламского госу-
дарства». Представители ваххабизма не при-
емлют региональную модель ислама, прояв-
ляют нетерпимость к неисламским традициям. 
Известный российский исламовед А. А. Игна-
тенко пишет: «Внедрение ваххабизма обяза-
тельно приводит (об этом свидетельствует 
30-летний опыт его распространения в мире) 
к следующим сугубо негативным для обще-
ственной стабильности и государственной 
безопасности последствиям: 

• раскол национального мусульманского 
сообщества в той или иной стране; 

• создание из части расколотого нацио-
нального мусульманского сообщества (она 
может быть небольшой) активной антисис-
темной (антиобщественной и антигосударст-
венной) группы или групп; 

• включение этой группы (групп) во все-
мирную сеть ваххабистских организаций с 
единой идеологией, централизованным руко-
водством, внешним финансированием и, есте-
ственно, идущим извне, из ваххабистского цен-
тра (центров) политическим целеполаганием; 



ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 294

• распространение идеологии религиоз-
ной и национальной нетерпимости и вражды, 
реальное осуществление религиозной дис-
криминации и сегрегации в тех зонах, где 
ваххабизм сумел закрепиться;  

• теоретическое оправдание насилия, 
экстремизма и терроризма в отношении всех 
тех, кто провозглашается «неверными»; 

• активное ведение вооруженной борьбы 
или осуществление террористических актов 
против «неверных» [8].  

Заметим, что все эти вызовы Северный 
Кавказ испытал на себе на протяжении по-
следних 20 лет. Сегодня, когда Российская 
Федерация, вопреки всем пессимистическим 
прогнозам, возрождается и набирает необхо-
димую экономическую, военную и полити-
ческую мощь, необходимо вести продуман-
ную, эффективную политику, направленную 
на окончательное преодоление угроз госу-
дарственной безопасности Российской Феде-
рации на Северном Кавказе. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
* Под коренным народом подразумевается дефиниция, которую дал доктор исторических наук, 

профессор В. Д. Дзидзоев. Согласно его определению «коренным (автохтонным) народом (коренной 
нацией) должен считаться тот, который на данной конкретной территории живет веками, а то и тыся-
челетиями. Этногенез этого народа произошел именно здесь, и он создал на данной конкретной терри-
тории свои лучшие национальные творения (язык, эпос, культуру, традиции, духовность и т. д.), неод-
нократно защищал ее с оружием в руках от различных завоевателей и притеснителей, обильно проли-
вая кровь своих сыновей и дочерей, что дает ему политическое и моральное право называть эту землю 
исконной, родной, отцовской, суверенной» (См.: Научная мысль Кавказа. Междисциплинарные и спе-
циальные исследования. Ростов-на-Дону. 2008, № 3. С. 50). 
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