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Роль образовательных стратегий в формировании 

толерантного мировоззрения и поведения

Статья посвящена выявлению роли фактора толерантности в образовательной среде. В статье сдела
ны выводы об этическом, познавательном, гуманистическом, аксиологическом, социальном, культурном, 
коммуникативном потенциале принципа толерантности для образования. Для образовательной системы 
толерантность важна в качестве условия межкультурной коммуникации, раскрытия смыслообразующих 
отношений в обществе, освоения нравственных ценностей, определяющих характер и результативность 
социальной, культурной и духовной деятельности человека как субъекта культурных связей и социальных 
отношений. Толерантность с социальной и «методологической» точек зрения рассматривается преимуще
ственно с позиций приоритета духовной, этической составляющей. В статье авторы обращают внимание 
на влияние медиа-культуры, медиа-технологий на формирование толерантной среды, толерантного миро
воззрения.

Ключевые слова: толерантность, мораль, ценности, культура, цивилизация, общество, духовность, 
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Z.N. Ismagambetova, A.G. Karabayeva
The role of educational policies in the formation of tolerant attitudes and behavior

Article is devoted to the role of the tolerance factor in the educational environment. In the article conclusions 
about the ethical, cognitive, humanistic, axiological, social, cultural, communicative potential of the principle of 
tolerance for education are made. For educational system tolerance is important as a condition of intercultural 
communication, disclosure of the semantic relations in society, the development of moral values, which determine 
the nature and impact of social, cultural and spiritual activity of man as a subject of cultural ties and social 
relations. Social tolerance and «methodological» point of view is considered mainly from the standpoint of the 
priority of spiritual, ethical component. In the article the authors drew attention to the influence of media culture, 
media technologies and the role of education in the formation of a tolerant environment, tolerant outlook.

Key words: tolerance, morals, values, culture, civilization, society, spirituality, communication, 
education, person, globalization, media-cultura.
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Введение

Феномен толерантных отношений и устано
вок, определяет качество и состояние межкуль
турного диалога, позволяет оценить параметры 
и условия развития глобального социально-по
литического и культурного опыта, характери
стики самопонимания в мире и социуме, оце
нить модернизацию системы образования и ее, 
технологий исходя из важнейших социально-ак
сиологических критериев и оценок. Проблема 
толерантности как образовательного фактора 
приобретает особый смысл в эпоху повсеместно
го обострения проблем согласования ценностей 
и целей культурного, политического, социально
го, этнического развития в эпоху глобализации 
и новых принципов организации человеческого 
сообщества на всех уровнях и во всех сферах че
ловеческой жизнедеятельности. В современных 
условиях толерантность обретает особый смысл 
как личностная ценность и стратегия поведения 
человека, она становится важнейшей универса
лией культуры и образовательной парадигмой. 
Формирование критического мышления и толе
рантного мировоззрения в многополярном мире 
является актуальной и востребованной социо
культурной проблемой. В формировании толе
рантного мировоззрения и поведения важную 
роль играет система образования. В данной ста
тье авторы рассматривают различные факторы в 
системе образования, которые оказывают влия
ние на формирование толерантного мировоззре
ния и поведения, в том числе влияние медиа на 
полтику толерантности.

Содержание

Проблема толерантности как образова
тельного фактора приобретает особый смысл в 
эпоху повсеместного обострения проблем со
гласования ценностей и целей культурного, по
литического, социального, этнического разви
тия в эпоху глобализации и новых принципов 
организации человеческого сообщества на всех 
уровнях и во всех сферах человеческой жизнеде
ятельности. В современных условиях толерант
ность обретает особый смысл как личностная 
ценность и стратегия поведения человека, она 
становится важнейшей универсалией культуры 
и образовательной парадигмой. Толерантность 
в каждой конкретной ситуации имеет вполне 
определенную перспективу воплощения и объ

ективирования в социальных отношениях и 
гражданских институтах, в духовном и, непо
средственно, нравственном опыте общения, по
зитивном культурно-аксиологическом трансфор
мировании общества и в выявлении проблемных 
зон глобального социального существования.

Говоря об импликации принципов и идей 
толерантности в образовательные структуры не
обходимо отметить, что, говоря о выстраивании 
толерантного взаимодействия в обществе и об
разовательной сфере практически невозможно 
представить себе толерантность в виде усвоения 
человеком некоего доктринального ядра, прямой 
выработки соответствующего морально-эмоци
онального содержания, нормы или настроения, 
усвоения поведенческого кода или социальной 
символики, жестких правил или, напротив, фор
мальных или добровольных договоренностей 
в конкретной среде или ситуации. В образова
тельной среде сложно сразу обнаружить чер
ты «этической компетентности», нацеленной 
на восприятие норм толерантного отношения, 
или соответствующего стиля толерантного по
ведения. На образовательную среду оказывает 
влияние современная культура, которая через 
сложную систему социокультурных институтов, 
сложивщуюся форму культурного поведения в 
обществе и существующую социокультурную 
коммуникацию воздействует на систему образо
вания. Именно современная культура вывела на 
первый план идеи «сосуществования, культиви
рования жизни и природы, признания понима
ния чужой точки зрения, диалога, сотрудниче
ства, совместного действия, уважения личности 
и ее прав, признания обусловленности жизни со 
стороны культуры и современной цивилизации» 
[1, с 13]. '

В современных условиях система образо
вания, в особенности высшая школа, становит
ся посредником в проведении и формировании 
толерантного мировоззрения и поведения среди 
молодежи. Она одновременно становится новым 
способом осуществления межкультурной ком
муникации, и в тоже время современная систе
ма образования сама формируется и развивается 
в рамках нового типа культурной и социальной 
коммуникации.

Система высшего образования выступает 
фактором формирования стратегии толерантно
сти, системы ценностей, норм поведения, соци
альных и культурных приоритетов. Она актив
но инициирует и поддерживает диалог культур,
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транслирует паттерны толерантного поведения 
с ориентацией на все большую дифференциа
цию различных культурных компонентов, осу
ществляя их интеграцию в целостное культур
ное пространство современной цивилизации и 
универсального образовательного пространства. 
Высокий потенциал осуществления стратегии 
толерантности в образовательном пространстве 
играет социогуманитарный комплекс, который 
может инициировать и поддерживать диалог 
культур. Формирование толерантности может 
осуществляться в модели поликультурного и по
лиэтнического образовательного пространства. 
Значимость формирования толерантности в си
стеме высшего образования обосновывается в 
его современной парадигме. В современных ус
ловиях она основывается на овладении базовы
ми компетенциями. Основой новой парадигмы 
образования является «инновационное образова
ние», главным принципом которого выступают: 
сохранение и развитие творческого, личностного 
потенциала человека, формирование мировоз
зрения, основанного на многокритериальности 
решений, терпимости к инакомыслию и нрав
ственной ответственности за свои действия.

Главной целью формирования новой модели 
образования является формирование толерант
ного мировоззрения и поведения в поликультур- 
ном, полиэтническом обществе. Формирование 
толерантного сознания предполагает ангажи
рование совокупности личностных качеств, как 
согласие, взвешенность, основательность в суж
дениях, попытки «примирить» полярные и на 
первый взгляд несовместимые компоненты и от
ношения зависимости и связи между явлениями 
и объектами, знаниями. Такие качества можно 
актуализировать как в сфере учебно-познава
тельной деятельности (аудиторной и внеауди
торной), так и в сфере межличностного общения 
с преподавателями, коллегами по учебе, админи
страцией вуза, согруппниками и другими катего
риями людей.

Для реализации новой образовательной мо
дели необходимо создание базовых оснований 
(онтологии). К ним следует отнести гуманиза
цию и гуманитаризацию общества, вузовской 
программы, университетской среды, для чего 
необходимо наполнение содержания учебного 
процесса идеями толерантности, в том числе об
ретение способности воспринимать многомер
ность и многополюсность развития цивилиза
ции, взвешенно относиться к альтернативности

выбора, его многовариантности в процессе раз
вития локальных и глобальных ситуаций. При 
такой онтологии создается возможность напра
вить образовательный процесс посредством об
разовательных стратегий и технологий на вхож
дение студента в толерантное пространство. В 
таком случае весь процесс, преломляясь через 
призму парадигмы толерантности, способен бу
дет воздействовать на поведенческую стратегию 
и коммуникацю студентов.

В этой связи актуализируется проблема по
иска путей и условий формирования мораль
но-компетентной личности в вузе. Высокий по
тенциал формирования толерантного сознания 
и поведения заключается в образовательных 
стратегиях и технологиях, в частности в содер
жательном потенциале социогуманитарных дис
циплин. Так, в комплексе социологических и 
политологических дисциплин имеется когнитив
ный ресурс, позволяющий целенаправленно при
менять в формировании толерантного сознания 
и поведения у студентов. В комплексе педаго
го-психологических наук содержится значимый 
ресурс, позволяющий формировать позитивный 
социально-психологический климат и личност
ную коммуникацию в студенческих группах. В 
комплексе философских дисциплин, в частности 
этики, истории этики, содержится потенциал 
передачи знаний и информации о моральности, 
нраственности. Формирование моральной ком
петентности студента осуществляется в процес
се изучения не только философско-этических, 
но и за счет культурологических дисциплин, ко
торые позволяют расширить объем моральных 
знаний об окружающем мире. Введение таких 
дисциплин как теория и практика корпоратив
ной культуры, деловой этики, кросс-культурного 
менеджмента, психологии межличностных от
ношений позволяет овладеть и накопить опыт 
оперирования моральными понятиями, расши
рения возможных ракурсов осмысления их со
держания; интерпретации моральных ценностей 
и овладения инструментарием их получения; 
выстраивания субъективных средств морального 
отношения к действительности, развития стрем
ления к самопознанию и улучшение качества 
межличностных отношений.

Формирование толерантного мировоззрения 
и поведения достигается не на основе усвоения 
необходимых моделей проявления уважения к 
другой культуре, к «Другому» как представите
лю другого этноса, а только на основе изучения и

Вестник КазНУ Серия философия. Серия культурология. Серия политология. №2 (47). 2014



З.Н. Исмагамбетова, А.Г. Карабаева 15

усвоения ценностей другой культуры. Необходи
мый информационный и когнитивно-этический 
ресурс, культурологический материал содержит
ся в комплексе таких дисциплин как культурная, 
этническая и экономическая антропологии, в 
теории и практике кросс-культурных исследова
ний и межкультурной коммуникации. Включе
ние этих дисциплин позволяет познакомиться с 
интересными моделями этикета (норм и правил 
поведения), культуры повседневного поведения 
и коммуникации, с их религиозными верования
ми и ценностями других народов. Изучение этих 
дисциплин расширяют наше мироотношение и 
мировоззрение об окружаещем мновекторном и 
поликультурном мире. Посредством этих дисци
плин история культуры народов раскрывает раз
личные векторы межкультурной коммуникации, 
плюсы и минусы культурных взаимодействий, 
характер культурных нововведений, из которых 
одни отторгаются и предаются забвению, если 
они не отвечают потребностям и интересам со
ответствующей социокультурной среды, а, дру
гие усваиваются, если они имеют отношение к 
культурным новациям.

Ангажированным аспектом в формировании 
уважительного отношения к другому народу 
является отношение к своему культурному на
следию. Обращение к культурному наследию 
означает переоценку и использование в новых 
условиях всей совокупности культурных дости
жений данного общества и его исторического 
опыта. Такое наследие обладает для общества 
вневременной культурной ценностью, так как к 
нему относятся уникальные культурные дости
жения, не зависящие от времени их появления, 
которые переходят к новым поколениям и в но
вые эпохи. Ценности и символы, воплощенные 
в памятниках прошлого, становятся важным 
фактором не только становления новой культу
ры, но фактором формирования толерантного 
мировоззрения и поведения. Это представляет
ся важным, так как мы должны не только уметь 
их сохранять, но и воспроизводить в контексте 
будущего, раскрывая заключенный в них смысл 
прошлых поколений в новом ключе для новых 
поколений. Обращение к культурному насле
дию прошлого призвано обеспечить поддер
жание привычных смыслов, норм и ценностей, 
сложившихся в обществе. Эти смыслы, нормы 
и ценности превращаются в паттерны, которые 
обеспечивают сохранение стабилизации в обще
стве, культуры повседневной жизни, норм и пра

вил толерантного поведения в полиэтнической и 
поликультурной среде. Сохраняемые элементы 
культурного наследия обеспечивают самобыт
ность культуры. В содержание самобытности 
включены не только традиционные явления 
культуры, но и более подвижные ее элементы: 
ценности, нормы, общественные институты. Та
ким образом, комплекс социогуманитарных, в 
частности культурологических и философских 
дисциплин позволяют уяснить роль культурных 
заимствований в процессе межкультурной ком
муникации, позволяют понять культурные влия
ния и взаимодействия, характер сохранения соб
ственной самобытности и культурно-этнической 
идентичности.

Важную роль в культурном взаимодействии 
и заимствовании играют установление между
народных связей и развитие международных 
коммуникаций и отношений с зарубежными 
коллегами, упрочение культурных связей с кол- 
лоборантами зарубежных вузов. При этом важно 
учитывать, что значимым является не только раз
витие международных отношений с ученым ми
ром и образовательным опытом дальнего зару
бежья, значимым является также установление 
международных отношений с представителями 
Российской Федерации, с центрально-азиат
скими республиками. Расширение таких связей 
дает возможность познакомиться с их опытом 
решения проблем толерантности в образова
тельной сфере, познакомиться с их культурой, с 
системой ценностей, опытом решения проблем 
межконфессионального отношения, с плюса
ми и минусами межпограничных отношений с 
Алтайским регионом, Республикой Калмыкией, 
Татаристаном, Республикой Саха. Этот источник 
межкультурной коммуникации может осущест
вляться через межкультурные и межличност
ные контакты ученых, студентов, магистрантов, 
докторантов, а также через научные центры и 
департаментыобразовательных учреждений. В 
процессе такой межкультурной коммуникации 
происходит накопление практического опыта, 
обмен не только научной продукцией, образо
вательными технологиями, но и знание о куль
туре другого народа, формирование практики 
принятия другого способа общения, взгляда на 
мир. Такой процесс заимствования позволяет из
бирательно подходить к другой культуре народа, 
усваивать то, что является близким не только 
для отечественной образовательной культуры, 
но может принести явную или скрытую выгоду,
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преимущество перед другими, даст именно то, 
что отвечает внутренним потребностям нашего 
народа. Таким образом, такой процесс в меж
культурной коммуникации позволяет не только 
формированию на практике толерантного миро
воззрения, поведения, но и уважительного отно
шения к собственной этнической и культурной 
идентичности.

Важное место в формировании толерантно
го мировоззрения и поведения занимает введе
ние трехязычной стратегии. В силу полиэтни
ческого состава нашего государства начинается 
развиваться модель трехязычья: казахский как 
государственный и русский как язык межнаци
онального общения, за последнее время начина
ется формироваться стратегия изучения англий
ского языка. Развитие и сохранение стратегии 
трехъязычна не только фактор формирования 
межкультурной коммуникации, но и фактор по
вышения межкультурной и языковой компе
тентности. Обязательное овладение английским 
языком представлено в новом менеджменте язы
ковой политики, проводимой Департаментом 
научно-инновационной деятельности КазНУ 
им. аль-Фараби для магистрантов и докторан
тов PhD всех годов обучения. Посредством из
учения языка происходит не только повышение 
языковой компетентности, но и овладение скры
тыми смыслами, закодированных нравственных 
норм, ценностей, особенностями языкового по
ведения другого народа, особенностями обозна
чения окружающего мира, культуры общения с 
другими народами. Как видно, формирование 
толерантности может осуществляться в модели 
поликультурной образовательной системы.

В ситуации выбора паттернов культурной 
идентификации является и такой аспект инкуль
турации как овладение знанием. В этой связи на 
смену прежней образовательной модели при
ходит новая образовательная стратегия, которая 
основывается на новых методах, принципах и 
формах овладения системой знания, новая мо
дель мышления и действия. В этой связи акту
ализируется проблема поиска путей и условий 
формирования морально компетентной лич
ности в университетской среде. Формирование 
моральной компетентности студента осущест
вляется в процессе изучения и усвоения норм 
и принципов этической ответственности в про
цессе преподавания специальных дисциплин за 
счет расширения гуманитарной составляющей, в 
частности комплекса моральных знаний об окру

жающем мире будущего специалиста. Парадиг
ма толерантности в образовательном процессе 
предполагает накопление опыта оперирования 
ценностными, моральными понятиями и кате
гориями из гуманитарной сферы и наполнения 
ими в ходе изучения комплекса специальных 
дисциплин, расширение возможных ракурсов 
осмысления их содержания, интерпретацию 
культурного и социального, психологического 
содержания ценностей, ценностных установок, 
в том числе моральных, и овладение инструмен
тарием их импликации; выстраивание субъек
тивных средств гуманистического, морального 
отношения к действительности у будущего спе
циалиста в сфере медицинской, физико-техниче
ской, химико-биологической деятельности. Это 
способствует развитию стремления к самопо
знанию и повышению качества межличностных 
отношений, улучшению состояния и возможно
стей рынка услуг в образовательной сфере, ро
сту требований к инновационной деятельности в 
социальной, технической и гуманитарной среде, 
в том числе в среде молодежи.

Актуальность формирования толерантности 
в системе высшего образования обосновывается 
в его модернизационной парадигме в совокуп
ности с другими элементами образовательной 
системы, в соответствии с логикой осуществле
ния основных этических «задач» и поддержания 
«системных» качеств в процессах воспитания 
и обучения. Ангажированным вопросом этого 
уровня является расширение различных стра
тегий связанных с утверждением этнической и 
культурной идентичности, которые в свою оче
редь способствуют формированию толерантного 
мировоззрения. Среди них можно назвать такие 
стратегии, инициируемые Ректором КазНУ им. 
аль-Фараби академиком Г.М. Мутановым как 
«Айналы Нурландыр», «100 ютаб». Важную роль 
в формировании толерантного мировоззрения 
и поведения играют мероприятия «G-Global». 
Существенную роль в формировании политик 
толерантности играют проведение научных кон
ференций, посвященных празднованию юбилей
ных дат известных философов, ученых, внесших 
свой неповторимый вклад в формирование куль
туры толерантности.

Важную роль играют введение праздни
ков в общественную культурную среду. В со
временном казахстанском обществе новый ряд 
праздников несет глубокий культурный и на
ционально-государственный смысл. Так, 16
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декабря -  День Независимости, новый праздник 
знаковый праздник для казахского народа, как 
историческое и культурное событие, как новая 
модель политики идентичности, толерантности. 
21-23 марта День Наурыза -  один из древней
ших праздников насельников казахстанской тер
ритории, как празднование Нового года, несу
щий смысл обновления и толерантности. В ранг 
праздников введены и религиозные праздники, 
Курбан-айт, имеющий не только мусульманский 
смысл, но и как древнейший праздник, 7 января 
-  как православный христианский праздник. Та
кая политика толерантности подчеркивает при
знание двух форм религий -  ислам суннитской 
направленности и православное христианство, 
которые были распространены на нашей терри
тории и имеют значение для нашей культуры и 
для народов, которые мирно сосуществуют на 
протяжении столетий, являя собой символ рели
гиозной толерантности нашего общества. Таким 
образом, формирование новых национальных и 
государственных праздников имеют знаковый 
характер, т.к. подчеркивают наше единство и 
идентичность нашего общества, осознание го
сударственно-национального единства, право 
каждого народа реализовывать свою культур
ную и этническую идентичность. Национальные 
праздники, следовательно, осуществляют очень 
сложную, но необходимую политику идентично
сти, толерантности.

Толерантность в вузе неразрывно связана 
с решением таких проблем как деструктивные 
информационные воздействия имеющие место 
в широком потоке потребляемой информации, 
когнитивное расслоение в учебной, образова
тельной и воспитательной среде, когнитивные 
деформации, активное влияние на агрессивную 
социальную и культурную среду и т.д. Культур
ное поле заполняется ценностями, отличными от 
традиционных культурных и социальных цен
ностей и традиций. На передний план выдви
гаются вопросы информационного содержания, 
культуры и языка как его основного носителя. 
Информационная и виртуальная среда начина
ют превалировать в новом мировом культурном, 
социальном, экономическом, политическом по
рядке над традиционными культурными, эко
номическими и политическими отношениями и 
ценностями.

Отечественная макросреда позволяет осу
ществлять реформу образования по ряду важней
ших направлений. Среди них, следует отметить,

создание условий для воспитания толерантного 
отношения, гражданской ответственности, ува
жение прав и свобод участников образовательно
го процесса, понимание свободы, знание законов 
и условий становления гражданского образова
ния как средства формирования навыков соци
альной коммуникации, культурного и полити
ческого диалога. Именно через гражданское, а 
также правовое образование, формируется то
лерантность к разности взглядов, терпимость в 
межконфессиональном диалоге и приобщение к 
общечеловеческим ценностям, а также сама воз
можность обсуждения проблем, так называемых 
объективных различий в культурном и правовом 
статусе личности, универсальных норм прав че
ловека.

Необходимо отметить, что в образователь
ных средах и системах, безусловно, отсутствует 
конкретный или «исключительный», канал фор
мирования и передачи ценностей толерантности 
и толерантного поведения, а также формиро
вания толерантного сознания. Многообразные 
стороны правовой и гражданской деятельности, 
соответствующие институты, формы коммуни
кации, ценности, общественные связи влияют 
на «самостоятельно» организованную систему 
образования-воспитания, характеризуют устой
чивость структуры, ее универсальность, «тради
ционность», «специальную» аксиологичность, 
автономность, интегрированность всех ее эле
ментов и определенную тенденцию к изменчи
вости функций.

На динамику и качественное развитие отно
шений толерантности влияет информационная 
составляющая современного общества и культу
ры, затрагивающие и формирующая каждого че
ловека. Знание, а также информационные и обра
зовательные ресурсы воспринимаются сегодня в 
качестве самых главных факторов достижения 
профессиональных и экономических результа
тов, развития компетентностных качеств чело
века, обеспечения глобальной информационной 
и социально-экономической мобильности для 
общества в целом и конкретной личности. Для 
общества знаниево-информационная компонен
та -  это рычаг и немаловажное условие управ
ления общественными системами, координации 
культурного опыта, общения и коммуникации.

Под воздействием медиа-культуры индивид 
испытывает соприкосновение с другой культу
рой, религией, представлениями о моральности. 
В 80-90 е годы 20 века наш гражданин находился
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в советском пространстве и его национально
государственная, нравственная и религиозная 
идентичность поддерживалась советской иде
ологией, советским государством. В современ
ных условиях медиа-культура является мощным 
средством формирования толерантной среды, 
толерантного мировоззрения и поведения. С 
помощью медиа-средств можно вводить медиа
курсы, медиа-образовательные технологии, со
четающие в себе яркие, богато иллюстрирован
ные, эмоционально насыщенные (там, где это 
необходимо) мультимедийные лекции. Создание 
комплекса мультимедийных материалов на тему 
«Толерантность вокруг меня», смогут оказать 
не только информационное, но и эстетическое и 
эмоциональное, нравственное воздействие. Вне
дрение новых информационных ресурсов, кото
рые при соответветствующей информационной 
и нравственно-ориентированной политики смо
гут развивать толерантное сознание и поведе
ние, оказывать воздействие на межличностное 
общение посредством форумов, чатов, ICQ, web- 
страниц, групп новостей. С их помощью можно 
эффективно противостоять информации нена
висти, агрессии, эскалации экстремизма, пони
жать наращивание деструктивных процессов в 
информационном сообществе. Важную роль в 
формировании политики толерантности игра
ет Интернет. К сожалению, в системе Интернет 
можно встретить информацию негативного пла
на, провоцирующие серьезные столкновения на 
политической, социальной, национальной и ре
лигиозной почве на веб-сайтах, чатах, в интерак
тивной коммуникации.

Расширение эффективной системы противо
стояния культам насилия, экстремизма, деструк
тивным сектам в системе Интернет будут спо
собствовать доступу населения, в том числе и 
молодежи, к информации о процессах по форми
рованию в обществе установок толерантного со
знания. Как показывает анализ, в сети Интернет 
существует большое количество ресурсов, по
священных вопросам толерантности. Такие ре
сурсы, несомненно, имеют большое значение в 
формировании толерантного мировоззрения че
ловека, принципов терпимости по отношению к 
представителям другого эттноса. Среди них сле
дует отметить такие качественные ресурсы, как: 

- http://www.tolerance.ru -  сайт, посвященный 
проблеме толерантности. Главной его миссией 
является консолидация гражданского общества, 
поддержка культурного разнообразия, утверж

дение прав всех людей быть разными. Основ
ной целью сайта является оказание содействия 
максимально широкому распространению идей 
и социальных образцов толерантности, так и ин
формации о практическом опыте приобщения к 
культуре толерантности.

- http://www.tolerance.ngo.ru -  это правоза
щитный проект, целью которого является соз
дание сети неправительственных организаций, 
занимающихся проблемами противодействия 
национальной дискриминации, нетерпимости, 
ксенофобии, расизму и экстремизму, пропаганде 
идей толерантности, формированию толерант
ного мировоззрения.

На наш взгляд, необходимо шире использо
вать возможности сети Интернет и на казахстан
ском портале с целью организовывать ресурсы 
по распространению политики толерантности.

Известный российский автор Н.В. Наливайко 
отмечает, что «в процессе воспитания и обуче
ния на всех уровнях возникает необходимость в 
усилении, модернизации и развитии именно тех
нологических и функциональных составляющих 
образовательного процесса. В таких условиях 
резко возрастает потребность в нравственности, 
духовности, гуманности, ответственности и т.д. 
Сегодня востребованы такие модели образова
ния, которые ориентировали бы на нравственно
культурный опыт» [2, с. 170]. На первый план 
выходит проблема понимания, которая реали
зуется в «форме» диалога культур. Стратегии 
в сфере привития и освоения отношений толе
рантного общения и поведения и самих прин
ципов толерантности охватывают общечелове
ческую культуру, нравственную, гражданскую, 
воспитательно-образовательную области, а так
же конкретные области и сферы политической 
активности граждан. В ее содержание включа
ются стратегии обмена информацией, массовая 
культура, политика в области модернизации и 
реформирования общества в «тонких» социаль
но-культурных, духовных сферах, этнические 
взаимодействия в глобальном мире.

Понятие «толерантность связано с выра
жением некоторой приоритетной ценностной 
ориентации, коренящаяся в соответствующих 
процессах, формах, организациях, а также харак
теристиках социальной системы и человеческой 
жизнедеятельности. В современном обществе 
приходится сталкиваться с расширением границ 
толерантного поведения и общения на всех уров
нях, одновременно с релятивизацией моральных
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и эстетических установок и позиций, с трудно
стями психологической и культурной адаптации 
в пестром политическом контексте. Современная 
медиа и Интернет среда не только расширили 
перспективы коммуникации, общения, образова
ния, социального и культурного взаимодействия, 
но и обострила трудности понимания, диалога 
с точки зрения их качества, глубины, здравого 
смысла, социально-политической пролонгиро- 
ванности, правовой стабильности, культурной 
содержательности и универсальности.

Принципы толерантности будут всегда оста
ваться чувствительными в «активном» противо
стоянии между личностью и социальным по
рядком, в столкновении интересов человечества 
в целом и конкретной социальной группы, аб
страктных норм и стремления к «живому» кон
сенсусу. Предельно расширяя круг субъектов и 
адресатов ценностей толерантности. Трактуя ее 
содержание почти в релятивистском духе, мы 
видим в ней глубинный человеческий интерес, 
без которого немыслимо полноценное суще
ствование. В современной социальности, по
вседневности толерантность представляет собой 
практически субстанциональное человеческое 
качество (или даже начало), а также обществен
ное состояние, которое воспроизводимо и все
сторонне востребовано, как в интересах сохра
нения социального целого, так и для раскрытия 
социального и культурного потенциала каждой 
личности.

Если соотносить категорию «толерантность» 
с понятием «ценностная ориентация», то воз
можно напомнить, что известный социолог В.А. 
Ддов наделяет последнюю смыслом высшего для 
человека уровня сознания [3], связанного с тем, 
что Э. Фромм определяет в качестве «гуманисти
ческой совести». Размышляя о гуманизме и пси
ходуховном обновлении, Э. Фромм напоминает 
о концепциях, которые призывают вырваться за 
пределы ограниченной замкнутости собственно
го ego, алчности, своекорыстия, оторванности от 
близких. Такая ориентация позволяет обрести 
открытость миру, испытать тождественность и 
целостность [4, с. 323]. В этой же связи мож
но напомнить интерес Э. Фромма к проблеме и 
установкам радикального гуманизма. В них он 
открывает и подчеркивает содержание концеп
ций, определяющих существование иерархии 
ценностей, в которой «ценности более низкого 
порядка вытекают из высшей ценности, и что 
эти ценности являются обязательными и прину

дительно действующими принципами для прак
тической жизни, как индивидуальной, так и со
циальной, с учетом различий, зависящих от того, 
как утверждаются эти ценности в практике чьей- 
либо жизни» [4, с. 324]. Однако с учетом совре
менных реалий, с точки зрения Э. Фромма, речь 
должна идти о готовности субъекта ценностных 
отношений внедрять данные ценностные прин
ципы в жизнь в противовес следования жестким 
идеологическим установкам и принципам. В.А. 
Ддов рассматривает ценностные ориентации в 
качестве «ментального состояния, ориентирую
щего на оспаривание, критику фиксированных 
установок, то есть на свободный и ответствен
ный выбор более широких идеалов, нежели лю
бые фиксированные и даже базовые социальные 
установки» [5, с. 59]. Таким образом, ценности 
толерантности являются фактором личностного 
и социального развития, относящимся к тому 
уровню развития морального (в целом ценност
ного сознания), который воспроизводит ценно
сти на новом уровне конвенциональности, лич
ностной автономности.

Заключение

Как мы видим, важную роль в стратегии то
лерантности играют культура межэтнического 
взаимодействия в контексте мультикультураль- 
ной среды конкретного общества и государства, 
отношение к традициям культуры и повседнев
ной жизнедеятельности, семейная политика го
сударства, каналы взаимодействия граждан с 
государством, языковая политика государства и 
системы образования, а также психология меж
конфессиональных отношений и многое другое.

На формирование стратегии толерантности 
в современной образовательной среде влияют 
ряд факторов. Среди них, следует отметить, от
сутствие универсальной модели образования 
в связи с наличием отличающихся социально- 
экономических условий развития различных 
обществ, регионов, социальных и националь
ных групп. Это также многофакторный кризис 
современной системы образования, в том числе 
на постсоветском пространстве. Не мало важное 
значение играет вероятностный характер со
циально-экономических процессов в современ
ном мире (особенно в областях подверженных 
модернизации и реформированию), альтерна
тивность в становлении общественных систем, 
структур и институтов, несоответствие между
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переменами в материальной культуре и реакци
ей на них в системе образования, консерватив
ность образовательной системы, нацеленность 
образовательной системы на развитие или со
хранение культурных особенностей и ценностей 
существующих в обществе, расширение образо
вательного рынка, инновационные требования 
со стороны общества ко всем основным видам 
деятельности. Процессы воспитания, обучения, 
принятия решений, выбора и ответственного 
поведения, социально-политического участия в 
жизни сообщества и государства, участие соци
альных субъектов в процессе реформирования 
системы образования, воспитания характеризу
ют динамичность социальной системы в целом и 
изменчивость факторов внешней среды, влияю
щих на образовательный комплекс.

Если рассматривать образовательный про
цесс с точки зрения целостности и процессуаль- 
ности, то именно фактор толерантности корре- 
лятивен всем системообразющим факторам и 
критериям оценки и формирования образова
тельного комплекса. Фактор толерантности спо
собен повсеместно включаться в процесс воспи
тания, образования, социализации и культурного 
развития личности. Процесс формирования то
лерантного поведения в обществе не может огра
ничиться одним единственным источником или 
средством влияния и формирования. Принципы 
толерантности могут быть отнесены к области 
исторической традиции, формированию опы
та коммуникативной культуры в современном 
глобальном мире, социальному опыту партнер
ства и солидарности, широкому полю правовых 
принципов жизнедеятельности, к формирова
нию аксиологической культуры в сфере этиче
ского, эстетического мировидения, гендерной 
политики и установок.

Модель толерантности и толерантного по
ведения в современном обществе характеризу
ется сочетанием нескольких схем и ценностных 
приоритетов. Помимо «концепции» безкон- 
фликтного существования, определяющей ос
новные принципы функционирования общества, 
для Казахстана и его социально-политическо
го устройства оказалась приемлемой и корре
лятивной модель ответственного поведения и 
чувствительности ко всем нюансам проявления 
толерантности, представленной в виде «фор
мального» и «качественного» равенства, а также 
схема контекстуального и нормативного подхо
дов, генерализации этических оценок и решения

задачи сохранения важнейших социальных цен
ностей в том числе ценностей толерантности и 
толерантного поведения. Онтология, установки, 
отношения, чувства взаимной уважительности, 
как основание толерантности по отношению 
друг к другу различных социальных, этнических 
и культурных групп пропитывают многие широ
ко известные концепции [6, 7]. Речь может идти 
о таком типе или принципах организации обще
ства, соблюдающего фундаментальные права 
и свободы граждан, в котором не будет иметь 
преимуществ ни одна этническая или культур
ная общность [8]. В свою очередь, «модели» 
«формальных» и «качественных» различий со
циальных групп, культурных ценностей, в ряде 
случаев, аккумулируют оценки в политической и 
частной сферах. В них основные отличия членов 
общества, субъектов правовых, религиозных, эт
нических отношений ограничиваются «частной 
сферой», а религиозные ценности и «смыслы» не 
имеют место в «публичной» школе, где ученик 
обучается быть самостоятельным гражданином» 
[9]. Особый смысл имеет выбор толерантности 
в качестве ценности («сберегающей ценности») 
функционирования религиозных институтов, эт
нических, культурных и этических традиций [10, 
11]. Не являясь нормой или базовой ценностью в 
чистом виде, ценности толерантного поведения 
являются установками, во многом ориентирую
щими на критику, свободный и ответственный 
выбор, социальную и личностную активность, 
стратегии идентичности, «универсальную» диа
логовую и коммуникативную «политику» и т.д. 
Прохождение всех этапов культурной адаптации 
и социализации человеком (личностью) связа
но с обретением особого ценностного уровня и 
ценностных качеств субъектом этического (цен
ностного) отношения. В формировании мораль
ного сознания важна роль образования.

В современном обществе наблюдается «при
оритете всей сферы политико-правовой регу
ляции деятельности» [12, с. 95]. Однако, «со
временные» этические категории, принципы 
и подходы, безусловно, будут связаны с гума
нистическими мотивами, как определяющи
ми ценностное содержание социокультурной 
деятельности и оценки основных форм жиз
недеятельности человека, в том числе в обра
зовательной среде. Экспликация и импликация 
гуманистических принципов социокультурного 
развития подвержена серьезной трансформации 
в постмодернистскую эпоху. Ценности обретают
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тот формат и содержание, которое не совмести
мо с традиционной интерпретацией гуманизма 
и коррелятивных ему категорий. В современном 
обществе дисквалифицированы, диверсифици
рованы, релятивизированы представления о гу
манизме и духовности, что не может не сказаться 
на понимании феномена толерантности.

Из-за пролонгирования отдельных осущест
вляемых социальных преобразований, их низ
кой социальной эффективности, из-за кризиса 
традиционных механизмов духовной саморегу
ляции, проявляющейся в моральной безответ
ственности, в обострении экологических и техно
логических проблем, невозможности справиться 
с «внешним» социокультурным многообразием, 
возникновением разрыва между практикой по
стоянных социальных изменений и внутренней 
готовностью общества и некоторых культурных 
сообществ воспринять их, социум сталкивается 
с определенными социально-психологическими 
трудностями и социокультурными дилеммами 
развития и выбора ориентиров внутренней транс
формации и преобразований. Образовательные 
системы и структуры повсеместно встречаются с 
задачей последовательного решение проблем, воз
никающих по мере расширения свободы выбора, 
религиозной толерантности, как вполне легитим
ного феномена в мире культуры. В связи с этими 
процессами возникает необходимость обращения 
к самым глубоким культурным основаниям для 
актуализации эффекта толерантности и меж
культурной коммуникации этносов, населяющих 
внешне однородное социальное пространство, 
которые могли бы способствовать смягчению 
кризиса этнической и культурной самоиденти
фикации, усиливающегося под воздействием фе
номенов массовой, медиа- и постмодернистской 
культуры, глобализации, в ситуации расцвета раз
личных форм оккультных практик, религиозно
эзотерических, культурных девиаций.

Неоднозначное отношение к категории «то
лерантность» и соответствующим установкам и 
принципам со стороны оппонентов обусловлено 
ее частой и доминантной импликации в социаль
ной мысли, в ее неоправданно оптимистичной 
политической и культурной ангажированностью, 
«идеологической» ограниченностью, нарочитой 
эпистемологизацией (когнитивной подменой ак
центов и понятий). Оно также обусловлено про
пагандой тотальной терпимости, элиминирова
нием объективности и истинностных понятий, 
неоправданным расширением представлений о 
гуманизме, весьма редуцированным суждени
ем о правах человека, «автономным» и узким 
представлением о ценностных ориентациях лич
ности, превращением толерантности в формы 
повсеместной «оправдательной идеологии» и 
средство манипулирования в обществе.

Качество толерантности является важной 
формой социальных отношений и ценностью, 
способствующей реализации человека в мире 
повседневности, ибо данное ценностное начало 
может быть рассмотрено в качестве важного эле
мента его мотивировочного комплекса, как спо
соб его позитивной самоидентификации, в тес
ной связи с другими участниками социальных 
связей, коммуникаций и взаимодействий. Дан
ное качество характеризует способ отношения к 
себе самому и к миру, в том числе к реконструк
ции «целостности» этого мира. Представление о 
толерантности каждый раз отчетливо отражают 
вполне конкретный культурный контекст суще
ствования и ракурс мировидения, а также цен
ностное значение и отношение во всех областях 
соцокультурного опыта и жизнедеятельности 
современного человека, формирующее аксиоло
гические нормы, нравственные представление и 
образовательные парадигмы.
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