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Современное общественное сознание в представление о толерантности 

вкладывает широкий спектр значений (политический, социальный, правовой, 

религиозный). Однако она выступает прежде всего, как определѐнное моральное 

качество, которое характеризует принятие одним индивидом или обществом 

интересов, убеждений, верований, привычек других людей или сообществ. 

Толерантность выражается в человеческом духовно-нравственном стремлении 

достичь взаимного понимания и согласования самых различных мотивов, 

установок, ориентации, не прибегая к насилию, подавлению человеческого 

достоинства, а используя гуманитарные возможности – диалог, разъяснение, 

сотрудничество. В основе этого исторически и сущностно лежит духовно-

нравственная настроенность человека на включенность в общественную жизнь, в 

общение и совместную деятельность подобными себе. 

При исследовании роли толерантности в развитии этики, этических учений 

толерантность предстаѐт, на наш взгляд, с одной стороны, как принцип подхода к 

их изучению, а с другой стороны – как важный нравственный феномен, 

культурный компонент системы этических ценностей и категорий. Толерантность 

как принцип изучения этических учений означает готовность проявить научный 

подход к тому множеству этических концепций, который сложился в мире, в том 

числе на Востоке. Толерантность во втором еѐ значении указывает на 

необходимость выявить еѐ категориальный статус и особенности как определѐнные 

нравственные явления. 

В свою очередь, толерантность как структурный элемент этики, на наш взгляд, 

также имеет двоякий статус. С одной стороны, он по существу пронизывает почти 

все позитивные этические категории и понятия, а с другой – сама выступает как 

самостоятельная этическая ценность и этическая категория. 

Обратимся к первому аспекту значимости толерантности, т.е. еѐ отношения с 

отдельными этическими категориями. Одна из основных категорий этики – 

категория добра. Существует множество определений данной категории. Фараби в 

своѐм определении добра исходит из понятия «счастья», которое есть «абсолютное 

благо». 

Профессор Э.У.Умаров и профессор Ф.Б.Загыртдинова, обобщая 

существующую интерпретацию добра приводят следующую таблицу. Добро 
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выступает, как наслаждение, удовольствие (гедонизм); польза 

(утилитаризм); целесообразность (национализм); выгода (прагматизм); норма; то, 

что способствует жизни, «благоговение перед жизнью (по А.Швейцеру); то, что 

всегда направлено на перспективу развития». 

На наш взгляд, наиболее удачно и правомерно является следующая дефиниция 

добра: «…оно есть бескорыстное следование принципам гуманности во всех 

поступках». Не углубляясь в эту проблему, поскольку это не является нашей 

задачей, отметим, лишь, что общим для всех интерпретаций является следование 

принципам толерантности, которые у них выступают своего рода необходимым 

условием или даже больше, необходимым компонентом добра, как этической 

ценности, категории и нормы. 

Ярким примером такого соотношения является органическая связь 

толерантности с категориями любви и счастья. Как бы не толковались конкретно 

эти категории они предполагают определѐнные субъект-объектные толерантные 

соотношения. Особенно чѐтко это проявляется в законе, открытом С.Кьеркегором 

(датский философ XIX в.). Это означает, что счастье по своей природе 

предполагает нравственную соотнесѐнность с внешним миром, обществом, его 

отдельными представителями. Подлинное счастье возможно, лишь при 

толерантном отношении к объекту, выступающим как определѐнная мера активно-

позитивного его восприятия, хотя и не исчерпывающаяся этим. 

В раннесредневековый период история общественно-философской мысли 

народов Центральной Азии, в том числе и Узбекистана, проблема счастья 

поднимается до статуса философской парадигмы. Свою последовательно-

концептуальную разработку она получила в трудах аль Фараби и выступает в них 

не только как общественно-социальное, но и как этическая категория и ценность. 

Согласно ему, «Счастье – это добро, искомое ради самого себя». И далее поясняя 

нравственную природу как счастье в этой интерпретации, добавляет: 

«Добровольное действие, помогающее достижению счастья, - это прекрасное 

действие. Нравы и привычки, которые производят их – это добродетели». 

Во все времена счастье и любовь в толковании мыслителей представали в 

определѐнной совмещенности, в неразрывной взаимосвязи. Что касается 

толерантности, то любовь оказывалась ещѐ более соотнесѐнной с ней, поскольку в 

ней субъект-объектные отношения получали своѐ сущностное воплощение. 

Известно, что любовь означает некое высокое духовное отношение и чувство 

субъекта к определѐнному объекту. Конечно, последнее, т.е. субъект и объект 

любви толковались по-разному, однако общим для них было то, что все они 

предполагали высочайшую исходную толерантность. Проблема любви свою 

специальную и глубокую разработку получила в трудах Ибн Сины, прежде всего в 

его «Трактате о любви». Давая общее определение любви, Ибн Сина пишет: «… 

любовь в действительности есть ничто иное, как одобрение прекрасного и 
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подобающего». Любовь в толковании Ибн Сины предстаѐт в нескольких 

проявлениях в зависимости от того, что является еѐ субъектом и объектом, т.е. 

начиная от человеческой вплоть до божественной. Однако, общим для его 

понимания является то, что любовь присуща всему сущему, начиная от простых 

природных вещей вплоть до божественного начала. Согласно Ибн Сине, «… ни 

одна индивидуальная субстанция не лишена любви». Эта космизация любви по 

существу придаѐт и толерантности космический характер. 

В общественно-духовном развитии человечества, в частности еѐ нравственной 

эволюции, большую роль играли такие категории, как справедливость, долг, 

совесть. Общим для них являлась глубокая, социально-нравственная 

содержательность и насыщенность. Все эти категории выражают обращѐнность 

индивидуального человеческого сознания на внешние объекты, такие как, 

общество, природа или отдельный человек. Если, например, исходить из того, что 

справедливость «состоит в том, чтобы быть справедливым по отношению к чужой 

личности как таковой, уважать еѐ и не вторгаться в сферу еѐ свободы, чтобы 

сохранить еѐ свободу действий и не препятствовать созданию культурных 

ценностей», то здесь из самого определения видно, насколько тесно данная 

этическая категория содержательно совмещена с понятием толерантности. 

Конечно, можно было бы здесь спорить о точности данного определения 

справедливости, однако интересующий нас аспект, т.е. еѐ соотнесѐнность с 

толерантностью, в любом определении найдѐт своѐ аналогичное выражение. На 

наш взгляд, также обстоит и с этическими категориями долга и совести, которые 

столь же тесно связаны с толерантностью, правда в контексте особенностей своего 

содержания и сущности. 

Рассмотрение этого аспекта, этической значимости и нравственного статуса 

феномена толерантности, т.е. еѐ соотнесѐнности с традиционными этическими 

категориями, способствует тому, чтобы рассмотреть еѐ второй вышеуказанный 

аспект, т.е. еѐ статус как самостоятельной этической категории. С нашей точки 

зрения, толерантность – это готовность признать конкретного человека, его 

мнение, позицию, иную культуру, мировоззрение такими, какими они есть. Многое 

может не нравиться в конкретном человеке, в какой-либо другой культуре, но 

каждый из нас обязан признать за ними право на существование и развитие, если 

они не посягают на права и интересы других людей. Именно толерантность 

является основополагающей предпосылкой социальной стабильности в целом. 

Исходя из вышеприведѐнного общего определения толерантности, еѐ резко 

возросшей значимости в глобальных, региональных и национальных процессах и 

еѐ особой роли в нравственных взаимоотношениях людей, предлагаем в число 

основных этических категорий включить как особую категорию, именуемую 

«нравственной толерантностью». Мы выдвигаем следующее определение: 

«Нравственная толерантность – это готовность рассмотреть и принять иную 
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нравственную позицию или ценность такими, какими они есть, если они 

не противоречат принципам гуманности и миролюбия». Притом, на наш взгляд, 

нравственные, этические ценности представляют собой социально-личностные 

ценности, убеждения и поведение, которые не регламентированы специальными 

законами и нормативами. Категориально-концептуальное введение толерантности 

в этику, мораль и нравственность будет способствовать не только дальнейшему 

утверждению еѐ высокого фактически сложившегося статуса в них, но и 

последующей разработке и оптимизации использования этой категории в духовно-

нравственных процессах. 

До сих пор нами рассматривались общие проблемы толерантности, их 

концептуально-методологические аспекты, поскольку с ними непосредственно и 

органически связаны вопросы особенностей проявления и формирования 

толерантности как фактора социально-нравственного развития молодѐжи. Эти 

особенности, прежде всего, определяются социально-демографической и духовно-

психологической спецификой самой молодѐжи. 
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