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Толерантность означает принятие и правильное понимание других культур, 

способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 

толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. 

Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной 

несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, 

а также навязывания своих убеждений другим людям. Всем известно, что 

толерантность-это активная нравственная позиция и психологическая 

готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия между этносами, 

социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальности, религиозной или социальной среды. Толерантность 

необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий, 

а самое главное, на мой взгляд, толерантность необходима в воспитании 

подрастающего поколения, толерантность нужна в семье. 

Толерантность нужна потому, что многочисленные, большей частью не 

замечаемые старшими, привычно бездумные стереотипы их взаимоотношений с 

младшими, приводят не только к искривлению характеров и жизненных судеб 

младших, но и к отягощению, по цепи причин и следствий, всей нравственно-

психологической атмосферы общества. 

В отношениях детей с взрослыми, мы наблюдаем два типа толерантности, 

которые прямо противоположны друг другу. В отношении младших к старшим 

это естественная (натуральная) толерантность. Она подразумевает 

любознательность и доверчивость, свойственные и изначально присущие 

маленькому ребенку. Наличие естественной толерантности позволяет малышу 

принимать родителей в любом виде, вплоть до крайне жестокого обращения с 

ними. В последнем случае она, с одной стороны, создает психологическую 

защищенность и позволяет сохранить позитивные отношения с семьей, но с 

другой стороны-неизбежно невротизирует формирующуюся личность, снижая 

способность принятия себя, своего опыта, чувств и переживаний. 

Другой тип толерантности в той или иной мере присущ большинству 

взрослых людей и проявляется в стремлении сдерживать свои эмоции, используя 

http://sjifactor.com/passport.php?id=22323
https://t.me/openidea_uz


Innovative Development in Educational Activities       ISSN: 2181-3523     VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2023  

 

        Scientific Journal  Impact Factor (SJIF): 5.938         http://sjifactor.com/passport.php?id=22323  

 

   

https://t.me/openidea_uz                     Multidisciplinary Scientific Journal                        April, 2023 558 

 

механизмы психологических защит. Здесь имеет место некая условность, т.к. 

человек не проявляет нетерпимости, которая у него имеется, но остается внутри. 

Ситуационной моделью сути такого отношения является варианты типа 

«обстоятельства так складываются, что мне приходится вас терпеть, но…» 

подобная схема, к сожалению, является основой современных реалий массовой 

культуры и семейного воспитания. И конфликт поколений тоже происходит из 

проявляемой его участниками квази-терпимости по отношению к ценностным 

установкам друг друга.  

Разговоры о детях. 

Независимо от того, где они идут-в учительской или на скамейках у 

подъездов, в очередях или на родительских собраниях, – слышится навязчивая 

доминанта сетований. 

Сталкиваясь с трудным ребенком, мы сразу же реагируем - привычно, почти 

бездумными штампами (своими или чужими). Какой бы грозный и 

устрашающий оттенок ни придавали мы своим реакциям, даже сама их 

повторяемость убеждает младшего в полном нашем бессилии: «Ты как себя 

ведешь?!», «Ты думаешь своей головой?!», «Нет, вы посмотрите на него!!». 

Все эти слова абсолютно бесполезны. И их повторение в трудных ситуациях 

становится только вредным: старший теряет лицо, лишается уважения со 

стороны младшего. 

Младший – в любом возрасте! – имеет право «судить», т.е. иметь и выражать 

свое отношение к старшему, иметь и выражать свое суждение о нем, свое 

понимание его действий, поступков, личности. Любой человек, независимо от 

возраста, может иметь свое отношение и суждение о чем и ком угодно! Потому 

что человек без этого не является «человеком мыслящим». Он перестает им быть, 

утрачивая отношение к окружающему, утрачивая способность судить о нем. 

Ребенок не может стать «человеком мыслящим», не развивая, не осмысляя своих 

отношений и суждений. Одна из задач старшего-вызвать у младшего должное 

нравственное отношение и развить способность к самостоятельному суждению. 

Значить, нужно чтобы отношения и суждения младшего имели свободное 

выражение. Иначе-как мы сможем своевременно узнать, что нами посеяно, что 

и как менять и подвергать коррекции? 

Запрещать, преследовать, «искоренять» свободу этого выражения-значить 

совершать чудовищную, нелепую ошибку. А мы считаем дерзостью несогласие 

с нами, усматриваем преступный бунт в попытках защититься от нашей 

несправедливости! Одним из последствий этой грубейшей ошибки является 
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отчуждение от нас наших младших, неприязнь, иногда переходящая в 

откровенную враждебность. 

Старший не только воздействует, воспитывает, оценивает младшего. Он сам 

служит объектом его оценок, суждений и воздействий. В этой паре процесс 

воздействия не может быть односторонним, это многажды доказано. Пора нам 

привыкнуть к мысли: не карать нужно младшего за его свободное выражение 

отрицательного отношения к нам, а стараться понять, чем оно вызвано. 

«Неблагодарность»? А за что им нас благодарить? Что мы произвели их на 

свет? Что вскармливаем, даем одежду и кров? Простите, но животные-на своем 

уровне-делают то же и не требуют благодарности! Мы слишком многое ставит 

себе в заслугу, а сами не даем детям того, что требует от нас человеческий 

уровень. Вместо этого упрекаем их, что причиняют нам хлопоты! Пользуясь 

своей безнаказанностью, мы оскорбляем их за то, что они младшие, позволяя по 

отношению к ним то, чего не потерпит ни один взрослый. Мы-тот фильтр, через 

который они воспринимают окружающий мир, мы-ближайшие из него, нас они 

чувствуют особенно остро! Мы еще хотим, чтобы они были всегда лишь нашей 

принадлежностью, удобной живой собственностью, легко подчиняемой и 

обожающей нас. Наша привязанность к ним угнетает их. Наши амбиции требует 

если уж не поклонения нам, то постоянных подтверждений незыблемости 

нашего авторитета. И мы силой добиваемся этого и никак не можем этого 

добиться. Потому что подавление, унижение и оскорбление не содержит ничего 

созидающего!  

В этой связи важно осмыслить влияние истинной нравственной 

толерантности в отношении с подрастающим поколением. Ведь она включает 

уважение ценностей и смыслов, значимых для другого. Сегодня мы нередко 

слышим с телеэкранов, от ведущих политиков «новое» и незнакомое нам до 

недавнего времени слово «толерантность». Может быть, это влияние моды, но я 

искренне желаю, чтобы толерантное отношение к другим стало такой же 

естественной потребностью современного человека, как общение. И поэтому 

считаю, что родители одними из первых должны развивать в себе толерантное 

отношение к другим. Современные дети довольно рано включаются во взрослую 

жизнь, осваивают различные социальные роли. И их глобальная жизненная 

ориентация зависит от того, как они будут относиться к миру в целом, к себе и 

другим в этом мире.  
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