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ских проблем естествознания Федерального Государственного бюджетного учреждения
науки Института философии РАН Дуализм терпимости в глобальном обществе Положи-
тельные аспекты глобализации (особенно ее экономическая и информационная составля-
ющая) такие как доступ к информационным ресурсам, свободное перемещение капитала,
товаров и услуг, рабочей силы, формирование глобальных экономических союзов, меж-
культурное взаимодействие народов, оттеняются такими отрицательными моментами как
увеличение разрыва в уровне развития (как экономического, так и интеллектуального)
между богатыми и бедными странами, доступа к ресурсам, появление международной ор-
ганизованной преступности и терроризма, массовая нелегальная миграция и т.п. Несмотря
на прогнозы образования в скором будущем «мегаобщества», «суперэтноса» - единого для
всего человечества общества не возникло. Размывание национальной идентичности и на-
циональных особенностей, неизбежные процессы ассимиляции, глобальные изменения в
политике, экономике и культуре не только не сделали общество однородным, но и усили-
ли обратные процессы: разобщение культур и народов, рост национального самосознания,
культурной дифференциации, стремление наций к самоутверждению и желание сохранить
собственные культурные ценности, вплоть до усиления националистических устремлений,
приводящих к конфликтам. Этнические процессы взаимодействия могут привести к раз-
ным формам как объединения этносов и их культур (ассимиляция, интеграция), так и их
разделения (транскультурация, геноцид, сегрегация). Можно выделить четыре основные
стратегии аккультурации (процесса взаимовлияния культур) [5, С. 592; 6, С. 151]: асси-
миляция (человек полностью принимает нормы и ценности иной культуры, отказываясь
от своих норм и ценностей), сепарация (отрицание чужой культуры при сохранении иден-
тификации со своей культурой), маргинализация (одновременно потеря идентичности с
собственной культурой и отсутствие идентичности с культурой большинства), интеграция
(идентификация с новой и старой культурой). Оптимальной стратегией адаптации этно-
са в полиэтническом обществе считается интеграция. Интеграционная политика сводится
к двум неоднозначным, противоречивым полярным стратегиям - ассимиляции и муль-
тикультурализму. Так, например, в США до 1960-х годов ХХ в. применялась стратегия
ассимиляции иммигрантов - «плавильный котел». Аналогичные процессы происходили в
Австралии, Аргентине, Бразилии и т.д.). «Миллионы иммигрантов и их потомков доби-
лись богатства, могущества, признания в американском обществе исключительно по той
причине, что они ассимилировались в доминирующей культуре» [7, С. 108]. В настоящее
время на первый план выходит политика мультикультурализма. Она официально провоз-
глашена в Канаде, Австралии, Великобритании, Нидерландах и некоторых других стра-
нах. Развитие информационно-коммуникативных технологий, транспортного сообщения в
настоящем позволяет людям, находящимся в инокультурном пространстве, поддерживать
связь со своей культурой. Тем не менее, успешность политики мультикультурализма под-
вергается сомнению, предполагается, что она уничтожает единство общества, усложняет
процесс ассимиляции, усиливает межгрупповое и межрасовое недоверие, в частности из-
за введения "квотирования"при приеме в вуз, поступлении на работу. Вместо ожидаемого
взаимообмена культурными ценностями, такая политика приводит к усилению фрагмен-
тации общества по этническому принципу. В Великобритании такая политика привела к
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тому, «что сегодня мультикультурализм видится как нечто совершенно необходимое для
этнических меньшинств и абсолютно бесполезное и даже вредное для белого населения
Британии» [2]. По мнению Г.Сатори, мультикультурализм является носителем определен-
ной идеологии, которая в своей агрессивности, тенденции изолироваться и нетолерантно-
сти прямо отрицает плюральность [1, С. 10-12]. Сообщества иммигрантов основывают свои
гетто, со временем начинают добиваться своих прав на культурно-религиозную идентич-
ность. Обязанность интеграции при политике мультикультурализма фактически перено-
сится с пришельца на принимающую страну. Получается, что в современном мире основ-
ным направлением государственной политики в области этно-расовых взаимоотношений
стала так называемая «позитивная дискриминация» [4, С. 39] в отношении меньшинств,
указывающая на приоритет групповых прав над индивидуальными правами человека,
усиливается роль «пассивной толерантности», замещающей понятие толерантности как
активного социального поведения. Актуальные вопросы толерантности, диалога культур
акцентируются на понятии «дуализм терпимости» [3, С. 235]. Общество нельзя заставить
быть толерантным, насильно вводимая толерантность на деле смещает акценты и ори-
ентиры традиционных культур, трансформирует понятие нормы. Тенденции последнего
времени таковы, что намечается угроза постепенного превращения мультикультурализ-
ма в политическую программу культурной дифференциации. Политика мультикультура-
лизма даже в какой-то мере провоцирует расовые противоречия, уделяя слишком много
внимания "другим"культурам, абсолютизируя их специфику и устойчивость к изменени-
ям в отличие от стремления к сосуществованию обществ, диалогу культур, компромиссу.
Искусственно гипертрофированные культурные различия объявляются непреодолимыми,
что создает почву для новых межкультурных конфликтов. Возникает необходимость при-
знания и уважения не только коренными жителями культуры и верований неосновных
народностей и этносов, но также требуется подобное отношение к местным нравам и обы-
чаям со стороны приезжающих, мигрантов и иных категорий лиц. Дуализм терпимости
становится необходимым компонентом сосуществования обществ в глобальном мире.
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