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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Формирование толерантных отноше-
ний в обществе является одной из актуальных проблем современности, о 
чем свидетельствуют участившиеся акты насилия, терроризма, обострение 
межконфессиональных и межнациональных конфликтов, проявления не-
терпимости практически во всех сферах жизни человека. Основополагаю-
щей мерой в данном аспекте стало принятие на международном уровне 
«Декларации принципов терпимости», подписанной в ноябре 1995 г. 185 
государствами - членами ЮНЕСКО, как нормы межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Эта проблема напрямую связана с принци-
пиальными вопросами, которые касаются сущности человека, его самоиден-
тификации, взаимопонимания с другами людьми т.д. Реализация идеи то-
лерантности в массовом сознании сопряжена с формированием в обще-
стве установки на независимость, автономность личности и ее ответствен-
ность за свои убеждения и поступки, недопустимость навязывания своих 
идей путем принуждения и силы. 

Актуальность данной проблемы для Краснодарского края имеет осо-
бую остроту в связи с исторически сложившимся многонациональным со-
ставом его населения не только с точки зрения полиэтничности, но и, одно-
временно, поликультурности социума. Принимая во внимание тот факт, 
что регион интегрирует многообразные национальные традиции различ-
ных народов, в культурной сфере толерантность определяется как умение 
продуктивно взаимодействовать с представителями различных культур, не 
только следование морально-этическим нормам своего народа, но и при-
знание ценности традиций представителей других наций. 

Основные принципы толерантности отражены в культурной полити-
ке России, определяемой А. Я. Флиером как «совокупность научно обо-
снованных взглядов и мероприятий по всесторонней модернизации обще-
ства»', которая в качестве инструментария использует такие социальные 
институты, как образование, воспитание, просвещение, философское, об-
щественное и гуманитарное знание, а также религию и художественное 
творчество. 

По мнению ученых, основным средством формирования толерантно-
сти в российском обществе является образование: «Творческое использо-
вание принципа толерантности в образовательном процессе становится 
залогом его эффективности и создает благоприятные условия для его 
дальнейшего распространения в другие сферы социальных отношений. 

' Флиер, А.Я. О повой культурной политике России [Текст] / А.Я. Флиер // 
Общественные науки и современность, 1994. - № 5. - С. 14-15. 



повышая тем самым возможности выживания современного российского 
общества»^. 

Степрь научной разработанности. Проблема толерантности иссле-
дуется представителями самых разных областей гуманитарного знания. В 
частности, историко-философский аспект толерантности раскрывается в 
работах В. М. Золотухина, В. А. Лекторского, Л. В. Скворцова и др. Толе-
рантность как неотъемлемая часть гармонизирующего диалога, в том чис-
ле диалога культур и цивилизаций, рассматривалась в трудах М. М. Бахти-
на, Н. А. Бердяева, Б. С. Библера, М. Бубера, С. Л. Франка. В традициях 
русской религиозно-философской мысли обращают на себя внимание про-
изведения Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Н. О. Лосского, В. С. Соловьева, 
А. С. Хомякова и др. 

Проблема формирования политической и правовой толерантности в 
современной западной и отечественной литературе освещается такими уче-
ными, как Дж. Роулс, М. Уолцер; А. П. Альбов, А. С. Панарин, Э. Ю. Соло-
вьев, В. В. Шалин и др. Соотношение феноменов «толерантность» и «ин-
толерантность» исследуется в конфликтологии (А. В. Дмитриев, А. Г. Здра-
вомыслов, В. Зигерт, М. С. Мириманова и др.). 

Этические проблемы толерантности оказались в центре научных ин-
тересов Р. Р. Валитовой, А. А. Гусейнова, Н. Н. Федотовой и др. В. И. Фи-
латов позиционирует толерантность как духовное качество личности. 

Следует отметить социологическую направленность в изучении на-
циональной культуры и национального самосознания, предпринятую 
Ю.В. Арутюняном, Л. М. Дробижевой, А. Г. Здравомысловым и др. 

Значительное количество работ посвящено этнопсихологическим 
проблемам взаимодействия наций (Г. М. Андреева, Б. Ф. Поршнев, 
Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко и др.). Психолого-педагогические и 
коммуникативные аспекты проблемы толерантности освещают в своих 
работах К. А. Абульханова-Славская, Л. Л. Буева, Ю. Л. Емельянов, 
Л. Н. Круглова, Р. Л. Лившиц и др. Педагогическая толерантность оказы-
вается в фокусе исследований Ш. А. Амонашвилн, П. Ф. Комогорова, 
М- М. Рыбакова и др. Косвенным образом, сквозь призму регионального 
образования, проблему толерантности затрагивали Г. С. Виноградов, 
Д. С. Лихачев, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский. 

Вопросы государственной политики в сфере культуры исследовали 
Л. Е. Востряков, А. В. Костина, К. Э. Разлогов, А. Я. Флиер и др. 

Специального внимания в данном контексте заслуживают труды 
представителей научной мысли Юга России, посвященные общим про-
блемам толерантности, этнической и религиозной толерантности, воп-

^ Шалин, В.В. Толерантность: культурная норма и политическая необходи-
мость [Текст] / В.В. Шалин. - Saarbrucken. Germany: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 20П. - C. 350. 



росам развития культуры региона (И. И. Горлова, Н. Г. Денисов, Н. П. Мед-
ведев, В. В. Шалин и др.). 

Следует упомянуть и авторов диссертаций (М. К. Аташукова, 
X. Л. Нальгиева, В. А. Островерх и др.), позиционирующих толерантность 
как культурный феномен; на региональном уровне демонстрируют различ-
ные точки зрения на толерантность как неотъемлемую составляющую рос-
сийского социума Е. В. Магомедова, С. В. Мамонтова, Л. В. Мельникова, 
Н. Г. Юровских и др. 

Отмечая значимость указанных исследований в разработке концепта 
«толерантность» во всех его аспектах, стоит, тем не менее, подчеркнуть, 
что данная проблема требует дальнейшего изучения в культурологическом 
контексте, особенно на региональном уровне. 

Объектом диссертационного исследования является культурная 
политика государства и ее реализация на региональном уровне. 

Предмет исследования -толерантность как один из принципов куль-
турной политики. 

Целью настоящей работы является исследование направлений (при-
оритетов) региональной культурной политики в формировании культурной 
т0лерант1юсти в социуме. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Осуществить анализ толерантности как феномена культуры. 
2. Рассмотреть идею постмодернистской множественности во взаи-

мосвязи с категориями «поликультурность» и «толерантность». 
3. Изучить в контексте толерантности основные направления куль-

турной политики. 
4. Обобщить опыт деятельности региональных общественных объе-

динений в развитии межкультурного диалога. 
5. Сравнить концепцию гуманистической парадигмы образования с 

основными принципами толерантности, отраженными в культурной по-
литике. 

6. Определить возможности поликультур1Юго образования в форми-
ровании толерантности как качества личности. 

7. Разработать теоретико-методологические основы формирования 
культурной толерантности школьников в системе регионального художе-
ственно-эстетического образования. 

Теоретико-методологической основой исследования стали концеп-
ции диалогической философии (М. М. Бахтин, В. С. Библер); теоретичес-
кие положения развития региональной культуры (Г. Н. Волков, И. Я. Мур-
зина); теоретические положения культурологии образования (Н. Б. Крыло-
ва), поликультурного образования (Дж. Бэнкс, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тара-
сов и др.), этнокультурного образования (В. И. Баймурзина, Г. Д. Дмитри-
ев, Л. Л. Супрунова). 



в работе использовались принцип дополнительности, способствую-
щий разносторонней оценке исследуемых явлений, а также методы анали-
за, синтеза, структурно-функциональный и социологический подходы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнено содержание понятия «культурная толерантность» и пред-

ставлен его анализ, который выявил, что данный феномен выступает 
неотъемлемым качеством культуры общества, социального слоя, личности; 

- выявлено, что появление актуальной на сегодняшний день пробле-
мы конструктивного взаимодействия, нашедшей выражение в концепте 
толерантности, отчасти обусловлено идеей «множественности порядков» 
(И.Т. Фролов), трактуемой постмодернистами как невозможность установ-
ления какой-либо иерархии; 

- проанализированы в аспекте толерантности основные цели, задачи 
и направления культурной политики, выдвигающие образовательную сфе-
ру в качестве приоритетной в силу ее значительного потенциала, обеспечи-
вающего формирование в обществе толерантных установок как регулято-
ров внутрисоциальных взаимоотношений; 

- установлено, что если в рамках гуманистической парадигмы обра-
зования основной акцент делается наличные, индивидуальные потребнос-
ти человека (личностно-ориентированные технологии), то процесс форми-
рования культурной толерантности требует организации взаимодействия 
индивидуумов на уровне конструктивного диалога; 

- обозначены механизмы перевода толерантности из сферы теорети-
ческой ценности на уровень практических норм посредством творческой 
деятельности в рамках культурно-образовательного процесса; выявлена 
особая роль музыкальной составляющей в процессе формирования куль-
турной толерантности заключающаяся в интеграции внешних обществен-
ных процессов и внутренних человеческих эмоций. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в про-
цессе анализа источников и литературы выделена проблема толерантности 
и выявлена ее сущность как культурного феномена; рассмотрены механиз-
мы формирования толерантности в сфере образования; разработаны тео-
ретико-методологические основы формирования толерантности школьни-
ков в системе художественно-эстетического образования с учетом регио-
нальной специфики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее основ-
ные положения и выводы могут быть использованы в процессе преподава-
ния культурологии, философии образования, а практические рекомендации -
в художественно-эстетическом образовательном процессе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Формирование культурной толерантности — одна из наиболее акту-

альных задач современного общества, поскольку она выступает гарантом 
гармоничного сосуществования различных культур, стабильности соци-



альных систем. Как феномен культуры толерантность нредлолагает про-
дуктивное взаимодействие с представителями различных культур и объе-
диняет этническую толерантность и межкультурную компетентность. 

2. Отличительной чертой постмодернизма является плюрализм, трак-
туемый как допущение одновременного сосуществования разнообразных 
точек зрения (В.А. Емелин). С одной стороны, именно идея множественно-
сти, возведенная постмодернистами в некий абсолют, отчасти стала отправ-
ным моментом при разработке поликультурных теорий. С другой стороны, 
технотронный характер постиндустриального (информационного) общества 
породил такую форму мышления, как «зэппинг»-мышление (А. В. Кости-
на), отличающееся весьма поверхностным характером при «большом объеме 
памяти». Поверхностность восприятия, и в ряде случаев мышления, обус-
ловленная возможностью доступа к огромному количеству информации, 
оборачивается участившимися конфликтами, которые порой принимают 
глобальные формы. Культурная толерантность призвана регулировать от-
ношения «множественностей» в процессе их взаимодействия. 

3. Культурная политика является важнейшим стратегическим факто-
ром в формировании толерантных установок общества. Ее основные на-
правления ориентированы на образовательную сферу, которая обладает 
огромным потенциалом формирования у подрастающего поколения куль-
турной толерантности. 

4. Гуманистическая парадигма (Н. Н. Моисеев), в основе которой на-
ходится человек, самоценность его существования, неповторимость инди-
В1ЗДуальности, вьщвигает в качестве приоритетных задач максимальный учет 
личностных склонностей и потребностей индивида. Однако на сегодняш-
ний день раскрытие, развитие, удовлетворение индивидуальных потребно-
стей не являются достаточными. Не менее актуальным в условиях совре-
менной социокультурной ситуации становится создание условий для рав-
ноправного диалога, складывающегося между одной индивидуальностью 
(«Я») и другой индивидуальностью («не Я»). Соответственно, гуманиза-
ция образования, согласно современным требованиям, должна включать и 
толерантные установки. 

5. Современное состояние общества, характеризуемое исследовате-
лями как «период плюрализма ценностей и культурного многообразия» 
(Е. Ю. Ежова), выдвинуло новые требования к социальному развитию че-
ловека. Данные требования нашли отражение в поликультурном образова-
нии, в основе которого находится идея культурной множественности, уста-
новка на недопустимость дискриминации людей по признакам националь-
ной, религиозной, идеологической принадлежности. Поликультурное об-
разование способствует формированию многогранной картины мира, на-
выков конструктивного взаимодействия личностей и по сути практически 
выполняет функцию формирования в обществе толерантных установок. 



6. Основные идеи поликуяьтурного образования воплощаются путем 
интенсивной работы по включению национально-регионального компонен-
та в школьные программы различных учебных курсов, в том числе предме-
тов эстетического цикла. Отдельной областью рассмотрения является му-
зыкально-эстетическое образование, поскольку традиционное многонаци-
ональное музыкальное искусство исследуемого региона, сложившееся под 
влиянием исторических процессов, обладает большим идейно-эмоциональ-
ньм, идейно-психологическим воздействием на окружающж, обладая «уни-
версальным», понятным каждому человеку (вне зависимости от языковой, 
этнической и конфессиональной принадлежности) языком выражения. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Полученные автором н ^ н ы е результаты соответствуют паспорту специ-
альности 24.00.01 - теория и история культуры по отрасли культурология, 
а именно пунктам 1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности 
общества; 1.17. Компоненты культуры ( н ^ а , мораль, мифология, образо-
вание, религия, искусство); 1.18. Культура и общество; 1.19. Культура и эт-
нос; 1.22. Культура и национальный характер; 1.23. Личность и культура; 
1.29. Культурная политика общества, национальные и региональные аспекты 
культурной политики; 1.30. Художественная культура как целостное обра-
зование, ее строение и социальные функции. 

Достоверность и обоснованность исследования основаны на анализе 
соответствующей научной литературы; органичной связи теоретических 
положений с социокультурной ситуацией в обществе, ценностных приори-
тетах государственной политики в области культуры и образования; исполь-
зовании комплекса методов, адекватных цели, объекту, предмету, задачам 
исследования в их тесной связи с педагогической деятельностью. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертационного исследования апробированы в выступлениях автора на на-
учно-практических конференциях: «Историко-культурные и религиозные 
связи славянских народов: традиции и современность» (Краснодар, 2006); 
«Художники время: взаимодействие культур в современном мире» (Крас-
нодар, 2007); «Проблемы взаимодействия национальных культур в регио-
нальной многоуровневой системе музыкального образования» (Краснодар, 
2007); «Социальный порядок, толерантность - единство России» (Красно-
дар, 2012). 

Материалы исследования обсуждались на заседании кафедры теории 
и истории культуры ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный уни-
верситет культуры и искусств» (протокол № 7 от 07.03.2012 года). 

Структура диссертационной работы определяется целью и задачами 
исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка лите-
ратуры, приложения. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении содержится обоснование темы, ее актуальности, опре-
деляются объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи 
диссертации, н ^ н а я новизна, практическая ценность, дается характерис-
тика методологической базы и структуры работы. 

Первая глава диссертационного исследования «Толерантность как 
феномен культуры» включает в себя три параграфа. 

В параграфе 1.1. ««Категория «толерантность»: теоретические 
аспекты исследования» в центре внимания находятся такие понятия, как 
«культура», «поликультурная среда», «толерантность». 

Соискатель констатирует, что культура - это своего рода сквозная си-
стема, пронизывающая социум, все его сферы и структуры, органически 
объединяя в человеке его природные и социальные качества и одновремен-
но выступая основой для их реализации. Процесс взаимодействия челове-
ка и культуры происходит на трех важнейших уровнях: человек усваивает 
культуру, принимая типические черты, характерные для своей общности; 
человек функционирует в культурной среде как носитель и выразитель цен-
ностей культуры; человек создает культуру, развивает и углубляет культур-
ные традиции и ценности^ 

По сути, обозначенные аспекты такого взаимодействия складывают-
ся в понятие «культурная среда». При этом полиэтничность и многокон-
фессиональность участников процесса взаимодействия человека и культу-
ры требуют расширительного толкования. Культурная среда как «совокуп-
ность всех условий жизнедеятельности, в которых осуществляется интег-
рация общекультурного (на макроуровне), социального и личностного на-
чал»" приобретает статус поликультурной. Речь в данном случае идет о сво-
еобразном пространстве уклада жизни сообщества, которое вбирает в себя 
следующие формы организации: основные способы производственной и 
бытовой деятельности; взаимодействие с природой; различные социальные 
институты, в том числе язык, религиозные верования, нравы, обычаи и тра-
диции, искусство, наука, мифология; особенности мировоззрения и само-
выражения; стереотипы межличностного поведения^. 

Одним из актуальнейших вопросов на международном уровне явля-
ется процесс создания социально-психологических механизмов, с помощью 
которых возможен творчески благодатный, а не полемически разрушитель-

^ Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности [Текст] /Н.М. 
Борытко / Науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - С. 57. 

'' Шабалдас, А.Е, Теория и практика формирования личности школьника в 
поликультурной среде [Текст]: автореф. дне. . . . докт. пед. наук / А.Е. Шабал-
дас. - Ставрополь, 2005. - С. 30. 

'Там ж е . - С . 30. 



ный, диалог культур. В связи с этим возникает необходимость более под-
робно остановиться на таком феномене, как толерантность®. 

Проводя лингвистический анализ этой категории, мы выделяем три 
семантически пересекающихся значения: устойчивость, выносливость; тер-
пимость; допуск, допустимое отклонение. Подобные разночтения приво-
дят к необходимости отдавать себе отчет в так называемых неточностях 
перевода. В частности, интерпретация категории «толерантность» с пози-
ции терпимости несколько искажает смысл интересующего нас понятия. 
Речь идет о том, что русский глагол «терпеть» имеет в данном контексте 
негативную окраску, поскольку терпение всегда пассивно и означает лишь 
внешнее сдерживание своего отношения. В то же время идеологические 
принципы, входящие в категорию «толерантность», присутствуют в боль-
шинстве этносов вне зависимости от явных культурных, языковых и рели-
гиозных различий, менталитета. 

Наиболее ярко основные принципы толерантности перекликаются с 
идеей соборности, впервые обоснованной и развитой в трудах русских пра-
вославных мыслителей. Основным постулатом соборности является еди-
нение христиан в любви, вере и жизни, важнейшей особенностью такого 
единения является неразрывная взаимосвязь каждого отдельного верую-
щего со всем целым (Архиепископ Аверкий (Таушев)). Представляя собой 
«единство во множестве» (А. С. Хомяков), соборность противостоит как 
индивидуализму, разрушающему человеческую солидарность, так и кол-

' Смысл толерантности в социологическом энциклопедическом словаре рас-
крывается как: 1) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, идеям, мнениям, верованиям; 2) выносливость по отношению к не-
благоприятным эмоциональным факторам. См.: Российская социологическая 
энциклопедия [Текст] / Под ред. Г.В. Осипова. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. -
С. 579. Психология дает сходное определение толерантности: отсутствие или 
ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате 
снижения чувствительности к его воздействию. См.: Общая психология: Сло-
варь [Текст] / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. A.B. Петровского. - М.: 
ПЕР СЭ, 2005. - 251 с. Объяснение этого понятия в словаре иностранных слов 
не идет вразрез с предыдущими: толерантность (от лат. tolerantia - терпение) -
терпимость, снисходительность к кому-либо или чему-либо. См.: Комлев, Н.Г. 
Словарь иностранных слов [Текст] / Н.Г. Комлев.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2000 . -
1308 с. В современной философии термин «толерантность» означает «воздер-
жание от употребления силы для предотвращения отклонений во мнениях, ве-
рованиях, поведении другого человека или группы людей». См.: Социальная 
философия: Словарь [Текст] / Под ред. В.Е. Кемерова, Т. X. Керимова. - М: 
Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. - С.536. Толеран-
тность культурная предполагает уважение явлений культуры, представляющих 
ценность для других, допущение плюрализма вкусов. См.: Сферы проявления 
толерантности [Электронный ресурс] // Школа толерантности. - Режим досту-
па: http://www.atlask:in.21417s02. edusite.ru/p7aal.html. - Загл. с экрана. 
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лективизму, нивелирующему личность; она оберегает человеческую общ-
ность и в то же время сохраняет неповторимые черты отдельного человека. 
В дальнейшем понятие соборности перешло в сферу социально-философ-
ской мысли и приобрело статус универсальной категории, выражающей 
онтологическое основание общественного бытия. 

Соборность явилась также базовым ориентиром не только для рус-
ского народа, но и для украинцев, белорусов, греков и др. этносов, испове-
дующих православное христианство. 

Основные принципы толерантности находят свое отражение и в сре-
де мусульман, в частности в адыгэ хабзэ - уникальной морально-этической 
системе адыгов (черкесов). Адыгэ хабзэ считается одним из основных при-
знаков адыгского этнического самосознания. В широком смысле адыгэ хабзэ 
представляет собой свод неписаных правовых норм, правил поведения, 
нравственных положений, определяющих необходимые позитивные каче-
ства личности в адыгском обществе. Толерантность адыгэ хабзэ регулиру-
ет систему общественных институтов, способы производства, социальный 
строй, типы военной организации, принципы взаимоотношений адыгского 
(черкесского) общества с другими народами; проявляется по отношению к 
старшим, мужчине как главе семьи, женщине, детям, семье, обществу, чес-
ти и т.д.' 

Специалисты по этнологии отмечают уникальность татарской толе-
рантности {туз-эргя), проявляющейся в отношении к представителям лю-
бой другой нации, другой религии, другой культуры^. Так, например, в сре-
де современных этнических татар по-прежнему существует культ почита-
ния старших, причем в расчет не берутся ни должность, ни личностное или 
родственное отношение, ни национальность. Единственным и определяю-
щим условием является возраст, поскольку «за плечами» у старшего по воз-
расту человека оказывается тот путь, который молодым еще только пред-
стоит пройти. 

Мировоззренческие установки осетин, казахов и таджиков во мно-
гих аспектах схожи с адыгским адыгэ хабзэ. Толерантность у этих народов 
в первую очередь проявляется в особом почтительном, уважительном от-
ношении к гостю вне зависимости от его социального положения, нацио-
нальности, религиозного вероисповедания; в глубочайшем уважении к пред-
кам и старшим по возрасту людям, в отношении к семейному очагу, в со-
блюдении народных традиций и т.д. 

'Лчмиз, З.Ш. Принципы толерантности в адыгэ хабзэ [Текст] / З.Ш. Ачмиз 
// Социальные проблемы сельских территорий: социальный порядок, право, 
толерантность: Сб. науч. трудов по материалам I Междунар. научн.-практ. кон-
фер. / Под ред. В.В. Шалина. - Краснодар: КубГАУ, 2011. - С.61- 65. 

' См. подробнее: Этнография татарского народа [Текст] / Науч. ред. Д.М. 
Исхаков; ред.колл.: P.C. Хакимов, Р.Н. Мусина, P.C. Валеев, Г.Ф. Шавалиева. -
Казань: Магариф, 2004. - 287 с. 
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Применительно к культурной сфере категорию «толерантность» мож-
но трактовать как способность сознания воспринимать и принимать иную 
культуру и через нее понимать другого человека. Толерантность как фено-
мен культуры в значительной мере влияет не только на гармонию социаль-
ного климата, межличностные отношения, политику, но и представляется 
наиболее актуальной задачей развития современного человека, т.к. освое-
ние этнокультурного опыта способствует осознанию того, что родная куль-
тура является одной из форм культурного многообразия, частью достиже-
ний целостного взаимозависимого мира. 

Принимая во внимание тот факт, согаасно которому возникновение 
феномена толерантности обусловлено поликультурностью исторически 
сложившегося социума, соискатель высказывает предположение о взаимо-
обусловленности постмодернистской идеологии, делающей ставку на мно-
жественность как исходный принцип, и толерантного сознания. 

Аргументация представленной позиции приводится во втором пара-
графе первой главы диссертационного исследования 1.2. «Толерантность 
в пространстве постмодернистской идеологии». В частности, соискатель 
отмечает, что, будучи ограниченным временными рамками весьма локаль-
ного исторического периода, охватившего мировую общественную жизнь 
второй половины XX века, постмодернизм, тем не менее, стал своеобраз-
ным прологом глобальных изменений в сознании и культуре общества. 
Поскольку интеллектуальное ядро постмодернизма образует философия 
постструктурализма, направленная на преодоление ограниченности структу-
ралистского анализа текста, языка, смыслообразования (Ж. Бодрийар, 
Ж. Делез, Ж. Деррида, М. Фуко), «положительный заряд» в концепциях 
постструктуралистов заключается в призыве отходить от старых, не подхо-
дящих для современного мира оценок, штампов, критериев, ставших тра-
диционными в обществе схем поведения человека или культурной группы 
с тем, чтобы квалифицировать явления и их дефиниции как постоянно ме-
няющиеся категории или как «плавающие символы» (С. Холл). 

Так, например, рассматривая одну из главнейших категорий поликуль-
турности - «различия» (или «отличия»), постструктуралисты отходят от 
традиционного трафарета их определения путем сравнения, противопос-
тавления аналогичным или подобным явлениям, собьггиям, характеристи-
кам человека и т.д. При этом в качестве исходного принципа выступает 
утверждение, что «различия - даже метафизически - несводимы к чему-то 
идентичному, а только соотносимы друг с другом»'. Отличия, если они не 
носят деструктивный характер, должны восприниматься не как диковина 
или нечто странное, экзотическое, пугающее, угрожающее, глупое, прими-

' Ильин, И.П. Постмодернизм: Словарь терминов [Текст] / И.П. Ильин / Науч. 
ред. А.Е. Махов.- М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) - ШТКАВА, 
2 0 0 1 . - C . 2 5 2 . 
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тивное и т.п., а как данность. Более того, их оценку нельзя подгонять под 
доминирующие или принятые в обществе стандарты, нормы, правила и 
суждения. 

Проекция обозначенных идей на современный социум приводит к 
необходимости перестройки мышления россиян. Суть последней заключа-
ется в преодолении этноцентризма, т.е. замкнутости на культуре своей стра-
ны или своего культурного ареала. В данном случае этноцентризм высту-
пает аналогом евроцентризма, который в свое время был подвергнут рез-
кой критике в работе О. Шпенглера «Закат Европы». Для европейца, отме-
чает философ. Западная Европа является «солнцем», центром, «вокруг ко-
торого скромно вращаются мощные тысячелетия истории и далекие огром-
ные культуры»'®. Однако в действительности, подчеркивает О. Шпенглер, 
нельзя не принимать во внимание важность и значимость всех культур как 
проявление и выражение единой, находящейся в центре всего жизни. 

В заключение данного параграфа делается вывод: осознание того, что 
любая другая культура может рассматриваться с позицш! одного из воз-
можных путей развития человеческого сообщества, вследствие своей уни-
кальности, подобно западноевропейскому пути и такой же неповторимос-
ти, обуславливает приоритетность идей поликультурности и толерантнос-
ти в качестве фундаментальных основ Российского государства. 

В третьем параграфе Первой главы диссертационного исследования 
«Толерантность в контексте культурной политики: цели, задачи, основ-
ные направления» соискатель придерживается следующего определения 
культурной политики. Культурная политика — совокупность принципов и 
норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по со-
хранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятель-
ность государства в области культуры (ст.З Основ законодательства РФ о 
культуре). На сегодняшний день культурная политика России представляет 
собой сравнительно автономную деятельность различных ведомств, отве-
чающих за охрану культурного наследия, создание и распространение куль-
турной продукции, художественную деятельность, печать, библиотечное 
дело, обеспечение равных возможностей доступа к ценностям культуры и 
культурной деятельности, образование в сфере культуры, развитие науки о 
культуре, стимулирование народного творчества, развитие культурно-до-
суговой деятельности и т.п. 

Вопросам толерантности в рамках общей государственной полити-
ческой деятельности уделяется значительное внимание. В Российской Фе-
дерации главный документ для широкого определения толерантности -
Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными 

Шпенглер, О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: геш-
тальт и действительность [Текст] / О. Шпенглер / Пер. с нем., вступ. ст. и при-
меч. К.А. Свасьяна. - М.: Мысль, 1993. - С. 50. 
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признаются ст. 136 Уголовного кодекса («Нарушение равенства прав и сво-
бод человека и гражданина») и 282 («Ответственность за действия, направ-
ленные на возбуждение национальной и расовой вражды, унижение наци-
онального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их национальной или расовой при-
надлежности»). 

Помимо этого позиция государства в отношении проблемы толерант-
ности отчетливо представлена в Концепции государственной националь-
ной политики Российской Федерации (1996 г. № 909); в разработке феде-
ральной целевой программы «Формирование установок толерантного со-
знания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001 -
2005 годы, заказчиком которой стало Министерство образования. Одним 
из направлений реализации Программы является создание и применение в 
образовательных учреждениях всех уровней образовательных программ, 
направленных на формирование толерантного сознания, веротерпимости 
и обучение межкупьтурному диалогу. 

Для выделения ценностных приоритетов государственной политики 
в сфере культуры также была проанализирована федеральная целевая про-
грамма «Культура России (2012 - 2018 годы)», основной идеей которой 
выступает «культурная среда как ключевое понятие современного обще-
ства». Основными стратегическими целями Программы являются «сохра-
нение российской культурной самобытности и создание условий для рав-
ной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и 
духовного потенциала каждой личности». К задачам Программы относят-
ся: «обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности ре-
ализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех 
граждан России; модернизация системы художественного образования и 
подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей задачам со-
хранения традиций лучших российских школ и требованиям современнос-
ти; выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации»". 

Помимо этого в числе важных для настоящего диссертационного ис-
следования документов стали: в рамках Южного федерального округа -
целевая программа «Юг России (2008 - 2012 гг.)»; в Краснодарском крае -
Закон «О государственной политике в сфере сохранения и развития тради-
ционной народной культуры в Краснодарском крае» (2007), который при-
знает основополагающую роль традиционной народной культуры в разви-
тии и гуманизации общества, сохранении национальной самобытности; 
целевая программа «Культура Кубани (2009 - 2011 годы)»; целевая 

" Концепция федеральной целевой программы «Культура России (2012 -
2018 годы)» от 22 февраля 2012 г. № 209-р. 
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программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие на-
циональных культур в Краснодарском крае» (2005); федеральная програм-
ма «Кубань - наш общий дом» (2007) и др. 

Вопросами взаимодействия различных народов в русле продуктив-
ного культурного диалога активно занимается Краснодарская краевая об-
щественная организация «Центр национальных культур», основньши це-
лями которой являются поддержание эффективной деятельности нацио-
нальных общественно-культурных объединений в сохранении и пропаган-
де национальных культур народов, населяющих Краснодарский край; раз-
витие межкультурного диалога и укрепление межнационального мира и 
согласия. Данным центром проводятся различные культурные мероприя-
тия, среди которых национальные праздники, обряды, традиции, кухни; 
семинары по проблемам межнациональных отношений, защите прав наци-
ональных меньшинств. 

Для укрепления межнациональных отношений в крае проводятся 
фестивали: «Мир Кавказу», «Краснодар - город межнационального сотруд-
ничества», «Венок друлсбы народов Кубани», «Славянская душа» и др.; 
ежегодно проводятся круглые столы, региональные и международные кон-
ференции. 

Вопросам толерантности в регионе'^ было посвящено краевое сове-
щание по профилактике экстремизма и развитию толерантности в моло-
дежной среде, которое проводилось 31 марта 2011 года. В рамках совеща-
ния губернатор А. Ткачев отметил, «что конфликты на межнациональной 
почве нередко происходят от недостатка у народов информации друг о дру-
ге, вследствие чего эти знания необходимо давать еще в детском саду и 
школе» По итогам совещания краевому департаменту образования было 
поручено разработать школьные программы, направленные на изучение 
культур разных народов. 

Вторая глава диссертационного исследования «Принцип толерант-
ности в культурной политике: образовательная стратегия» включает 

" См. также по данному вопросу: Бугай, Н.Ф., Денисов, Н.Г. Проблемы и 
пути укрепления российской гражданской идентичности на Северном Кавказе 
[Текст] / Н.Ф. Бугай, Н.Г. Денисов. - Краснодар, 2010. - 100 е.; Гуманитарные 
технологии укрепления российской государственности па Юге России [Текст]: 
Сб. науч. ст. по матер. III всерос. науч.-практ. конф. / Ред. колл. Н.Г. Дени-
сов, В Е. Науменко, Т.О. Коваленко. - Краснодар, 2010. - 305с.; Этнокультур-
ные технологии формирования российской идентичности в полиэтническом 
регионе [Текст]: Сб. науч. ст. по матер. II междунар. науч.-практ. конф. / Ред. 
колл. В.Е. Науменко, Н.Г. Денисов, Т.В. Коваленко. - Краснодар, 2009. - 580 с. 

" См.: Живая Кубань: Интернет-дневник Краснодарского края. [Интернет-
ресурс]. - Режим доступа: http:// Hvekuban. ru t 
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три параграфа. В параграфе 2.1. «Гуманистическая парадигма образова-
ния и культурная толерантность» соискатель подчеркивает необходимость 
рассматривать термин «гуманизм» прежде всего как принцип миропони-
мания, в основе которого находится человек, самоценность его существо-
вания, неповторимость индивидуальности. Согласно гуманистическому под-
ходу, купьтура рассматривается как процесс создания реальности, которая по-
зволяет людям видеть и понимать события, действия, ситуации определенным 
образом и придавать смысл и значение своему собственному поведению'". 

По мнению М. В. Богуславского, всякий раз, когда человеческая ци-
вилизация переживает потрясения, значительно усиливается потребность 
в гуманизации общества, а следовательно, и в гуманистической педагоги-
ке. Гуманизация образования означает переход от выполнения жесткого 
социального заказа к ориентации на наиболее полный учет интересов и 
потребностей личности. Эти принципы служили основой становления сис-
темы личностно-ориентированных технологий (И. С. Якиманская), кото-
рые определили новый вектор развития образовательных процессов. 

Однако новые требования, выдвигаемые современностью, требуют 
пересмотра концепции гуманистического образования, поскольку высту-
пающие на первый план задачи развития личности с учетом ее индивиду-
альных интересов являются на сегодняшний день недостаточными. Акту-
альные вопросы взаимодействия индивидуальности («Я») с другой инди-
видуальностью («не Я») в контексте равноправного диалога, воспитания 
навыков совместного сосуществования, выраженные в концепте толерант-
ности, решаются в сфере поликультурного образования. 

В основе современньгх гуманистических направлений моделирова-
ния образовательных систем, ориентированных на личность и ее культур-
ное развитие в поликультурном пространстве, находится развитие личнос-
ти, а также обеспечение гармоничной интеграции регаонального, федераль-
ного и глобального компонентов в образовании. 

В параграфе 2.2. «Поликультурное образование как условие форми-
рования толерантности» соискатель делает акцент на понятии «культуро-
логия образования». Н. Б. Крьшова предлагает следующее его определе-
ние: «культурология образования — часть философии образования, она яв-
ляется систематизированным методологическим знанием о культурных 
факторах и механизмах, содержании и формах образования, а также осо-
бенностях развития образования как многопланового и многоуровнего куггь-

См. подробнее: Базаров, Т.Ю. Управление персоналом [Текст] / Т.Ю. Ба-
заров.- М.: Мастерство, 2002. - 224с. 
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турного феномена (множества культурных систем, процессов, сред и дея-
тельносгей)». Культурология образования анализирует свой предмет в че-
тырёх измерениях: как культурный процесс; культурная деятельность; по-
лисистема со свойствами культуры на каждом уровне; пространство, где 
складываются и действуют культурные связи и факторы". 

В рамках настоящего исследования соискатель определяет культур-
ной всю сферу образовательного пространства, нацеленного на культур-
ные (не когнитивные, но прежде всего духовные, нравственные) ценности. 
Такая сфера складывается сегодня из трех основных культурных компо-
нентов образования - поликультурного, мультикультурного и межкультур-
ного. Основной идеей поликультурного образования является, по мнению 
соискателя, актуализация в образовательном пространстве региона ситуа-
ции, обуславливающей существование множества различных культур и суб-
культур. 

Цель поликультурного образования состоет в формировании челове-
ка, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многона-
циональной и поликулыурной среде, обладающего умениями жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований, которая, по 
сути, в своей основе отчетливо перекликается с основными принципами 
толерантности. Из этой цели вытекают конкретные задачи поликультурно-
го образования: глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой 
своего собственного народа, что является непременным условием интефа-
ции в другие культуры; формирование у учащихся представлений о много-
образии культур в мире и России, воспитание позитивного отношения к 
культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества и усло-
вия для самореализации личности; создание условий для интефации уча-
щихся в культуры других народов; развитие умений и навыков продуктив-
ного взаимодействия с носителями различных культур; воспитание учащих-
ся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения'^ 

Перестройка образования на основе поликультурализма охватывает 
пять уровней личности. В их числе Н. Б. Крьшова называет: 

-уровень человеческих взаимоотношений, предполагающий межлич-
ностное общение, работу в фуппах, совместное принятие решений; 

- уровень культурного самосознания, базирующийся на осмыслении 
понятий: «культура», «человек - носитель определенной культуры», «раз-
нообразие культур»; 

" См. подробнее: Крылова, Н.Б. Культурология образования [Текст] / Н.Б. 
Крылова. - М.: Народное образование, 2000. - 269 с. 

" Палаткина, Г.В. Мультикультурпое образование: современный подход к 
воспитанию па народных традициях [Текст] / Г.В. Палаткина // Педагогика.-
2002, № 5. - С. 41-47. 
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—уровень поликультурного сознания, включающий преодоление пред-
рассудков и стереотипов, ознакомление с историей и культурой различных 
этнических сообществ, уважение к людям независимо от их национально-
сти, расы или пола, способность оценивать современные и исторические 
события с позиций различных культурных групп; 

- уровень межкультурного опыта, предполагающий личный контакт 
с представителями различных сообществ, опыт адаптации к непривычной 
культурной среде; 

- уровень общественных действий, реализующийся через распрост-
ранение идей поликультурализма'''. 

Если достижение задач поликультурного образования успешно осу-
ществляется на всех пяти уровнях, личность получает возможность гармо-
ничного функционирования и в качестве гражданина многонационального 
государства, и в качестве члена своего этнического сообщества. 

На современном этапе сложилось несколько разных подходов вклю-
чения в учебный материал информации об этнических, религиозных и куль-
турных группах. Один из наиболее распространенных - подход, основан-
ный на включении изолированных фактов из жизни и творческой биогра-
фии известных деятелей - героев этнических и культурных групп. При до-
полняющем подходе добавляются специальные часы для занятий, посвя-
щенных изучению особенностей этнических и культурных общностей. В 
свою очередь, трансформационный подход переносит содержательную 
информацию об этнических и культурных группах с границ в центр учеб-
ных программ. Он помогает учащимся понять, каким образом конструиру-
ется знание и как оно влияет на опыт, ценности и намерения того, кто это 
знание конструирует'^. 

В связи с современными тенденциями, обусловленными социокуль-
турной ситуацией, подобно другим регионам РФ, в Краснодарском крае 
начинает осуществляться интенсивная работа по включению националь-
но-регионального компонента в школьные профаммы различных учебных 
курсов, в том числе предметов эстетического цикла. Данное обстоятель-
ство определяет перспективы развития регионалыюй системы художествен-
ного образования. 

В параграфе 2.3 «Теоретико-методологические основы формиро-
вания толерантности школьников в системе регионального художествен-
но-эстетического образования» рассматриваются особенности региональ-
но-этнической культуры как фактора, способствующего формированию 

" Крылова, Н.Б. Культурология образования [Текст] / Н.Б. Крылова. — М.: 
Народное образование, 2000. - С. 67. 

'"См. подробнее: Бэнкс, Дж. Мультикультурное образование: цели и изме-
рения [Текст] / Дж. Бэнкс // Новые ценности образования. - М., 1996. - Вып. 
1 0 . - С . 15-19. 
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толерантных ценностей в обществе (И. А. Арабов, С. А. Арутюнов). Реги-
онально-этническая культура являет собой сплав разнообразных форм и 
проявлений культуры различньпс этнических групп, существующих в ло-
кальном социальном пространстве. Еще раз подчеркнем, что особеннос-
тью Краснодарского края является исторически сложившийся многонаци-
ональный состав населения; «на Кубани реально существуют многие эле-
менты традиционных культур черноморских и линейных кубанских, донс-
ких, терских казаков, адыгов, амшенских армян, понтийских греков, бол-
гар, ассирийцев, цыган и др. Здесь соседствуют конфессии христиан и му-
сульман. Взаимодействие и взаимовлияние культур народов, народностей, 
этнических групп нашло отражение в произведениях искусств, в форми-
ровании особенностей диалекта, в самобытности регионального искусства», -
пишет в своей статье И. И. Горлова'®. 

Освоение регионально-этнической культуры как способа формиро-
вания культурной толерантности возможно в рамках национально-регио-
нального компонента. Его содержание разрабатывается посредством сле-
дующих принципов: 1) региональности (ориентация на учет особенностей 
региона во всем учебно-воспитательном процессе); 2) гума1шзации (широ-
кое включение в региональное содержание знаний о человеке, формирова-
ние гуманистического мировоззрения, создание условий для самопознания, 
самореализации развивающейся личности); 3) историзма (раскрытие исто-
рической обусловленности тех или иных явлений, процессов); 4) комплек-
сности и интегративности (объединение различных аспектов содержания в 
единое целое, формирование новой целостности)^". 

В качестве особого рассмотрения соискатель выбирает область му-
зыкально-эстетического образования с целью изучить его возможности в 
формировании толерантного сознания согласно требованиям региональной 
культурной политики. Аргументацией представленной позиции служит тот 
факт, что музыкальное искусство оказывает большое идейно-эмоциональ-
ное, идейно-психологическое воздействие на окружающих, обладая «уни-
версальным», понятным каждому человеку (вне зависимости от языковой, 
этнической и конфессиональной принадлежности) языком выражения. 

Более того, отталкиваясь от мнения исследователей, изучающих воздей-
ствие музыки на психику человека (Т. Абрамова, Р. Блаво, Л. Дворецкий, 
В. Мозгот, М. Флетчер, В. Шестаков), можно утверждать, что в данном виде 

" Горлова, И.И. Полихудожественпое формирование личности в этнокуль-
турной среде региопа[Текст] /И.И. Горлова // Культурная жизнь Юга России. -
Краснодар, 2007. - № 1 (20). - С. 19. 

™ См. подробнее: Корнюшкин, П.П. Регионализация образования: методо-
логические и технологические аспекты [Текст] / П.П. Корпюшкин. - Саратов: 
Водолей-94, 1996. - 155 с. 

19 



искусства заложен колоссальный потенциал вызывать высокую степень эмо-
циональных реакций в силу воздействия на многие сферы жизнедеятель-
ности через три основных фактора: вибрационный, физиологический и 
психологический. Также исследователи отмечают, что музьпсой, оказываю-
щей благотворное воздействие на душу человека, ее развитие, мир и гармо-
нию, является истинно народная музыка. 

Помимо этого музыкальная интонация предстает своеобразным зерка-
лом характерных особенностей нащш. Уникальные итггонационные сочета-
ния песенного и инструментального фольклорного наследия определенного 
этноса, прошедшие многовековую «шлифовку», обладают высочайшими ду-
ховно-эстетическими качествами. Следовательно, музыкальная культура мо-
жет выступать и в качестве базисного фактора идентификации личности. 

Реализация задач духовного развития подрастающего поколения в 
русле гуманизма и толерантности предполагает необходимость проведе-
ния исследований в области теории и практики музыкально-эстетического 
воспитания, в том числе и на материале регионального народного творче-
ства. Разностороннее изучение учащимися лучших образцов многовеково-
го музыкального наследия родного края должно привести их к постиже-
нию глубоких взаимосвязей музыкальной культуры с его историей и бы-
том. Традиционное многонациональное музыкальное искусство региона, 
сложившееся под влиянием исторических процессов, обладает большим 
образовательным и воспитательным эффектом и способно, на наш взгляд, 
формировать такое качество личности учащихся, как культурная толерант-
ность. 

Национально-региональный компонент в содержании музыкального 
образования реализуется на базовых положениях культурной парадигмы 
образования, а именно: содержание и формы ориентированы не столько на 
традиционные знания, информацию и фактический материал (их усвоение), 
сколько на базовые культурные ценности; культурная идентификация (или 
культурно-педагогическое обеспечение становления идентичности) каждого 
ребенка, являющаяся основным наполнением образования (его содержа-
ния и форм), включает становление и проявление культурной идентичнос-
ти учащегося. Речь в данном случае идет о таких особенностях личностной 
культуры ребенка, как осознание и принятие им своей индивидуальности в 
качестве носителя и субъекта культуры в ее определенных формах. Подоб-
ное положение дел предполагает постоянное соотнесение саморазвития 
школьника с существующими культурными традициями и реальной поли-
культурной средой в условиях постоянной аккультурации (изменения куль-
тур в их взаимовлиянии)^'. 

См. подробнее: Крылова, Н.Б. Культурология образования [Текст] / Н.Б. 
Крылова. - М.: Народное образование, 2000. - 269 с. 
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Одним из важных аспектов развития культурной толерантности в 
сфере образования выступает деятельностная концепция поликультурного 
образования, авторы которой (Е. Ф. Тарасов и Ю. А. Сорокин) считают, что 
чужая культура усваивается только в процессе какой-либо деятельности. 
По мнению соискателя, таким способом практического освоения является 
музыкально-творческая деятельность, базирующаяся на интерпретации и 
творческом преломлении музыкального наследия региона. Посредством 
музыкальной композиции наиболее эффективно происходит оценка и при-
общение школьника к различным культурам, осознание их ценности. Твор-
чество не только расширяет эрудицию, углубляет миропонимание, оно спо-
собно вытеснять отрицательные эмоции и замещать их эмоциями положи-
тельными, созидательными, стать источником удовольствия и удовлетво-
рения. Музыкально-творческая деятельность, в основе которой находятся 
музыкальные традиции народов края, выступает одним из самых действен-
ных способов формирования такого качества, как культурная толерантность 
не столько на уровне безразличного принятия этикетных норм, сколько на 
уровне жизненно-актуального принципа взаимодействия в поликультурном 
обществе. 

Подводя итоги, резюмируем следующее: культурная политика в усло-
виях современности является важнейшим стратегическим фактором в фор-
мировании толерантных установок современного российского общества. 
В качестве инструментария, используемого для выполнения основных идей 
толерантности, выделяется в числе приоритетных образовательная сфера. 
Школа, реализующая основные цели и задачи поликультурного образова-
ния, ориентированная на национально-региональные особенности каждо-
го субъекта Российской Федерации, позволяет реализовать огромный по-
тенциал образовательной сферы в формировании культурной толерантнос-
ти учащихся в качестве неотъемлемой составляющей личности граждани-
на поликультурного общества. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и на-
мечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы, связанные с воп-
росом толерантности как феномена культуры в современном социуме. 
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