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Воспитание толерантности как уважение 
и принятие такого феномена, как отли>

чия людей в убеждениях, привычках, религи>
озных, политических, этических, культурных
предпочтениях, ставятся в ряд важнейших
стратегических задач образования в XXI в.
Активно развивающийся технократический
характер современной цивилизации, ориен>
тированный главным образом на материаль>
ные факторы существования, и одновремен>
но умаление духовного начала в человеке,
возросшая напряженность в человеческих
взаимоотношениях, рост межкультурной,
межэтнической и межконфессиональной не>
терпимости, приобретающие все более гло>
бальный характер, во многом обусловили вы>
бор данной стратегии.

В таких условиях значительно возрастает
роль национальной педагогики — важного
элемента этнокультуры — в воспитании то>
лерантности как одного из стержневых ком>

понентов духовно>нравственной культуры
личности. В основу такого воспитания следу>
ет положить духовные ценности, содержа>
щиеся в национальной педагогике, отражаю>
щей менталитет и специфику образа жизни
того или иного народа, складывавшиеся ве>
ками традиции, верования, национально>эт>
нические особенности, жизненные приори>
теты и ценности. К таким ценностям мож>
но отнести патриотизм, любовь и уважение 
к матери, трудолюбие, честность, служение
людям и добру и т. п. При всех различиях че>
ловеческих сообществ, их ментальности, их
религиозных или политических предпочте>
ний подобные ценности являются в опреде>
ленной степени общими для всех. В этой свя>
зи возникает необходимость использования
нравственно>воспитательного потенциала
национальной педагогической культуры при
формировании основных принципов толе>
рантного поведения в сознании детей. 
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Выдающийся вклад в теорию воспитания
толерантности и этнического образова>
ния внесли К. Д. Ушинский, Л. Н. Тол>
стой, П. Ф. Каптерев, В. И. Водовозов,
П. П. Блонский, С. Т. Шацкий и др. Особое
значение в русле обозначенной проблемы
имеют идеи К. Д. Ушинского о роли народ>
ного духа, народного творчества и педагоги>
ки для гармоничного развития личности, 
а также о роли национальной культуры,
фольклора в просвещении народа.

Идеи о позитивном влиянии этнокуль>
туры на новые поколения отразили в сво>
их научных изысканиях Н. А. Бердяев,
В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилев, И. И. Иль>
ин, И. В. Киреевский, В. О. Ключевский, 
И. С. Кон, Д. С. Лихачев, В. В. Розанов, 
Г. И. Успенский и др.

Важным элементом национальной куль>
туры является этнопедагогика как наука 
о народном воспитании детей, раскрываю>
щая совокупность способов, средств и при>
емов, с помощью которых осуществляет>
ся приобщение подрастающего поколения 
к родному языку, традициям, обычаям, 
обрядам, ценностям народа. Научное изу>
чение опыта народного воспитания, роль на>
родных традиций в развитии педагоги>
ки толерантности представлено в рабо>
тах В. X. Арутюняна, В. Ф. Афанасьева,
Г. Н. Волкова, Я. И. Ханбикова и др.

Рассматривая традиционную систему вос>
питания детей у осетин, мы определили, что
духовно>нравственное воспитание, одной из
составных частей которого являлось воспи>
тание межэтнической и межкультурной то>
лерантности, осуществлялось с помощью це>
лой системы средств, методов и приемов на>
родного воспитания. К основным средствам
нравственного воспитания относились: уст>
ное народное творчество, национальный
эпос, национальная религия, основой кото>
рого являлось монотеистическое учение 
о Боге, а также игра, труд, учеба. Основными
методами нравственного воспитания в осе>
тинской народной педагогике являлись: при>
мер, убеждение, приучение и упражнение,
поощрение, а также наказание, испытание.

При формировании нравственных качеств
молодого поколения осетины уделяли вни>
мание воспитанию детей в духе гуманных 
отношений и взаимного уважения между
людьми, вежливости и тактичности, уважи>
тельного отношения к старшим, к родите>
лям, к женщине, воспитанию скромности,
товарищества и коллективизма, честности 
и правдивости, терпения, настойчивости,
упорства, смелости и мужества как важней>
ших сторон нравственности.

В духовно>нравственном воспитании мо>
лодежи у осетин значительное внимание
уделялось воспитанию толерантности по от>
ношению к представителям иных народнос>
тей, этносов, культур. Это было крайне не>
обходимо, потому что осетины издавна жи>
ли рядом с русскими, кабардинцами,
чеченцами, ингушами, кумыками, сванами, 
с которыми поддерживали экономические,
политические, культурные и родственные
отношения, поэтому толерантность прежде
всего являлась основой мира между соседст>
вующими народами. Они перенимали друг 
у друга различные элементы материальной 
и духовной культуры, обычаев, традиций.

Традиции и обычаи имеют особое значе>
ние в воспитании у молодого поколения то>
лерантности как одной из составляющих ду>
ховно>нравственной культуры личности. Не>
обходимо отметить, что традиции и обычаи
осетин имеют истоки своего происхожде>
ния в национальной религии. Религия в осо>
бенности имеет уникальные возможности 
в формировании ненасильственного отно>
шения к миру. При этом обычаи, традиции 
и ритуалы выступают как важные средства
передачи этнических ценностей, включая
традиции национальной духовности, и со>
ставляют социальный регулятор нравствен>
ного поведения. Можно утверждать, что
традиции, обычаи и их составляющие в кон>
тексте современных социальных отношений
выступают как факторы, влияющие на эф>
фективность всей системы воспитания толе>
рантности учащихся.

Как утверждает в своем исследовании
традиций и обычаев осетин Х. К. Цаллаев
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(Цаллаев, 1993: 34) вся жизнь традиционного
осетина была основана на прочном фунда>
менте нравственных вековых законов и тра>
диций, называемых «ирон æгъдауттæ» (осет.)
Высокая нравственность осетина предпола>
гала знание горского этикета, который
включал в себя законы: гостеприимства, по>
читания старших, уважительное отношение
к женщине, младшему.

В обычае гостеприимства наиболее отчет>
ливо представлен принцип толерантного по>
ведения осетин по отношению к представи>
телям иных этносов и культур. Так, извест>
ный осетинский этнолог Б. А. Калоев пишет
в своей книге об осетинах: «Горцы жили 
в неимоверно трудных экономических усло>
виях в бесплодных горных ущельях Главного
Кавказского хребта, с трудом сводили кон>
цы с концами. И даже при этих условиях 
неукоснительно соблюдали обычай госте>
приимства, унаследованный ими от далеких
предков, рассматривая его как закон, нару>
шение коего кем бы то ни было строго осуж>
далось общественным мнением. Обычай 
гостеприимства характеризуется высокой
гуманностью и человечностью, содержит 
в себе элементы общечеловеческих, нравст>
венных установлений, что обуславливает его
долговечность» (Калоев, 2004: 38).

В сборнике записей известных ученых,
путешествовавших по Северному Кавказу
(XIII–XIX вв.), представлены ценные сведе>
ния о гостеприимстве осетин как об одном
из стержневых нравственных качеств этого
народа. «Осетины, — писал немецкий уче>
ный, лингвист>ориенталист Клапрот, — име>
ют подобно другим народам Кавказа очень
большое уважение к законам гостеприимст>
ва, которые редко нарушаются» (Клапрот,
1967: 127). Наиболее подробное описание
обычаев гостеприимства встречается у изве>
стного этнолога К. Коха. «У осетин, — пи>
сал он, — в значительной степени развито
чувство гостеприимства, человек, принятый
семьей, рассматривается этой последней как
ее член и, как таковой, попадает под ее защи>
ту до тех пор, пока он остается достойным
этой защиты» (Кох, 1843: 222). Об этом же

свидетельствует известный русский ученый
В. Миллер. «Гостеприимство, — писал он,
— составляет до сих пор выдающуюся черту
осетин. Кто бы ни был — чужестранец ли,
представитель своей или другой этнической
группы, знакомый или незнакомый, — все
равно отношение к нему было искреннее 
и доброжелательное, без фальши, так как
гостеприимство рассматривалось как выс>
шая добродетель» (Миллер, 1992: 123).

Кодекс аланской чести, зафиксированный
в древних исторических источниках, о кото>
ром, в частности, говорит в своей моногра>
фии В. А. Кузнецов (Кузнецов, 1992: 79),
гласил: «Никогда не оскорбляй ничьих наци>
ональных и религиозных чувств. Каждый на>
род — это дар божий». О том же писал в сво>
их собраниях сочинений известный осетин>
ский поэт>просветитель К. Л. Хетагуров
(Хетагуров, 1974: 269). «Гость — божий
гость», — гласит осетинская народная по>
словица.

Необходимо отметить, что духовно>нрав>
ственная культура, а следовательно, и толе>
рантность человека, во многом определяется
уровнем его национального самосознания.
Этническое самосознание как целостное об>
разование и совокупность его структурных
элементов является предметом анализа в ра>
ботах: Р. Г. Абдулатипова, А. В. Авксентье>
ва, А. Г. Агаева, С. А. Арутюнова, С. М. Ару>
тюняна, В. В. Браницкого, Ю. В. Бромлея,
С. И. Брук, Г. Д. Гачева, С. М. Данзанова,
А. Р. Джендубаева, Л. М. Дробижевой, 
Л. Г. Заурбекова, С. З. Канаева, М. Э. Ко>
гана, В. И. Кукушкина, Ю. И. Мкртумяна,
А. Г. Осипова, П. С. Шпак, В. А. Ядова и др.
Развитие здорового национального само>
сознания достигается в первую очередь 
посредством приобщения к культуре, цен>
ностям, истории своего народа. Следова>
тельно, лишь личность, обладающая здоро>
вым этническим самосознанием, владеющая
знаниями о родной культуре, духовно>нрав>
ственных ценностях, истории, может прояв>
лять уважение и терпимость по отношению 
к другим культурам, народам и нациям. 
При этом, как нам кажется, важно помнить
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истинную роль и назначение понятия «на>
циональное самосознание», которое верно
определяет великий гуманист и просвети>
тель XX в. Николай Рерих: «Упоминая на>
цию, мы должны безболезненно определить,
что есть национализм. Если это какое>то 
понятие, связанное с человеконенавистни>
чеством, оно будет попросту вредно и долж>
но подлежать уничтожению, как и всякая
ненависть, злоба, самость и невежество.
Пусть не только личная душа, но и вели>
кий коллектив души народной выражает
свое лучшее, свое самое ценное, возвышен>
ное и прекрасное. Если это выражение бу>
дет действительно прекрасным и возвышен>
ным, то и всякие недопустимые в своей огра>
ниченности понятия, вроде шовинизма, не
найдут себе места в этом очищенном мощ>
ном хоре истинного прогресса» (Рерих,
1933: 27).

В системе воспитания толерантного пове>
дения народной педагогики можно выделить
следующие направления:

— воспитание межкультурной и межэтни>
ческой, межконфессиональной терпимости;

— воспитание в духе уважения и понима>
ния по отношению к представителям иных
народностей и религий и культур;

— принятие и уважение личностью иных
взглядов, мнений, а также форм самовыра>
жения и проявления человеческой индиви>
дуальности.

Формирование толерантного сознания 
у детей предполагало в народной педагогике
осетин развитие следующих социально>пси>
хологических качеств личности:

— терпимость к культуре личности, со>
циума, этноса;

— умение не осуждать других, а стре>
миться понять их;

— демонстрация уважения, расположе>
ния к другому;

— способность к сопереживанию.
При этом отметим, что главной целью 

и современного национального образования
должно стать формирование поликультур>
ной личности, самоидентификация которой
носит открытый, не изоляционистский ха>

рактер. В этом смысле утверждение толе>
рантности является безусловной ценностью,
неотъемлемым свойством внутренней куль>
туры личности.

Воспитание детей на основе духовных 
и нравственных ценностей национальной пе>
дагогики и культуры способствует поли>
культурной адаптации, формирование кото>
рой основано:

— на развитии форм и приемов продук>
тивного, позитивного взаимодействия лич>
ности с людьми как своей культуры, так 
и других культур;

— на внутренней трансформации созна>
ния индивида, позволяющей выйти за преде>
лы своей культуры и обогатить себя потен>
циалом других культур.

Таким образом, национальная педагогика
как важный элемент этнокультуры является
основой формирования толерантной лично>
сти, обладающей знаниями родной культуры
и способной, через осознание своих куль>
турных корней, к принятию других сущест>
вующих культур.

В «Декларации принципов толерантно>
сти», принятой в 1995 г. ООН, отражен ис>
торико>культурный опыт народной педаго>
гики по воспитанию духовно>нравственной
личности в духе толерантности. «Толерант>
ность, — указывается в Декларации, — озна>
чает уважение, принятие и правильное пони>
мание всего многообразия культур, форм
самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности. Толерантности способ>
ствуют знания, открытость, общение и сво>
бода мысли, совести, убеждений. Воспита>
ние в духе толерантности должно способст>
вовать формированию у молодежи навыков
независимого мышления, критического ос>
мысления и выработки суждений, основан>
ных на моральных ценностях».

В контексте актуализации проблемы вос>
питания толерантности у подрастающего
поколения начала XXI в., крайне важной
представляется необходимость обращения 
к тем традициям и обычаям, которые дли>
тельное время успешно использовались как
инструмент педагогического воздействия 
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в образовательной реальности прошлого.
Поэтому важно сохранить специфику наци>
ональных традиций в образовании, обраща>
ясь прежде всего к классическому, духовно>
му наследию человечества, одним из высших
ценностно>целевых приоритетов которого
должно стать воспитание толерантности.
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