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В статье рассмотрены актуальные проблемы социального контроля в ас-

пекте толерантности. Социальные науки создают схемы деятельности, вос-

производящие социальное бытие на уровнях макро- и микро-факторов. Соци-

альный контроль – многоаспектное и универсальное явление, представляющее 

собой механизм, маркирующий применение ценностных ориентаций и норм в 

регуляции отношений людей, их поведении и деятельности. Функции социаль-

ного контроля реализуются в гармонизации и санации общественного про-

странства, элементами которого выступают гражданское общество, гос-

ударство, регионы, национальные и национально-этнические субъекты 

управления, корпорации, трудовые ассоциации. Социальный контроль это 

действенная, мощная и реальная сила современного общества. Однако принци-

пиальное отличие силы от насилия базируется на тех изменениях значений и 

смыслов «социального поля» в пространстве гуманитарной культуры, кото-

рые характерны для последнего столетия истории планеты, мировых центров 

цивилизации и народов, избавившихся от колониального ига, интервенций и 

насилия в достижении успешной социальной практики. В современном обще-

стве понятие социального контроля получило развитие и применение в различ-

ных сферах общественной жизни и специальных профессиональных практиках. 

Одним из актуальных направлений функционирования социального контроля 

является проблема толерантности.  
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тарная культура, свобода, ответственность, долг, компетентность, соци-
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Введение 

Аксиология –	это	знание,	являющееся	связующеи� 	нитью	между	человеческим	духом,	при-

родои� 	и	практическои� 	деятельностью.	Аксиология –	это	философская	дисциплина,	раздел	фи-

лософии,	целостная	доктрина	ценностных	регулятивов,	ориентации� 	и	мотивации� . 

Базовым	понятием	в	теории	ценностеи� 	служит	норма,	которая	предстает	определяющим	

правилом	измерения	человека,	его	био-социо-культурнои� 	организации	и	идентификации. 

Многие	авторы	справедливо	подчеркивают	мысль	о	том,	что	в	отечественнои� 	философ-

скои� 	литературе	книг	по	аксиологии	мало [2,	с.	23],	однако	роль	регулятивных	эталонов,	ме-

ханизмов	поведения	и	побудительных	решении� 	требует	специальнои� 	регуляции	деятельно-

сти.	Ценностное	сознание	должно	удовлетворять	гуманитарнои� 	среде	и	соответствовать	лич-

ностнои� 	 гражданскои� ,	 социальнои� 	 и	 гуманитарнои� 	 свободе.	 В	 этом	 плане	 особо	 актуальна	

проблема	толерантности,	которои� 	в	современнои� 	аксиологии	отводится	важное	место. 

Основная	часть 

Толерантность	рассматривается	современными	философами	в	разных	аспектах,	один	из	ко-

торых	связан	с	невозможностью	взаимопонимания	в	рамках	столкновения	разных	культурных	
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парадигм.	Это	происходит	тогда,	когда,	будучи	«равноправными»	и	заслуживающими	уваже-

ния,	разные	системы	взглядов	(культуры,	парадигмы),	по	сути	дела,	не	могут	взаимодеи� ство-

вать	друг	с	другом,	ибо	замкнуты	на	себя	и	несоизмеримы	друг	с	другом.	При	этом	возможен	

переход	из	одного	культурного	или	познавательного	мира	в	мир	другои� .	Многообразие	куль-

тур –	это	специфическии� 	надприродныи� 	уровень	«био-	и	экоразнообразия»,	которыи� 	в	совре-

менном	 мире	 идеи� 	 о	 воззрениях	 характеризует	 отображение	 реальнои� 	 деи� ствительности	

сквозь	призму	взаимоотношении� 	важнеи�ших	факторов	мира,	разных	форм	культуры	в	деи� -

ствующеи� 	связи	их	состоянии� . 

В	социальнои� 	науке	термин	«толерантность»	изначально	употреблялся	как	уступка	в	во-

просах	религиознои� 	свободы.	Он	появился	во	второи� 	половине	XVI	в.	В	политическои� 	и	мо-

ральнои� 	философии	идея	принципа	толерантности	традиционно	служила	и	служит	однои� 	из	

главных	проблем	либеральнои� 	традиции. 

Термин	 «толерантность»	 в	 последнее	 время	 стал	 невероятно	 популярным.	 В	 обычнои� 	

речи	его	распространенное	значение	употребляется	в	аспекте	терпеливости.	Терпение –	это	

особая	грань	толерантности,	когда	она	касается	ситуации� 	различных	(пограничных	и	непри-

емлемых	вариантов),	в	случаях,	вызывающих	серьезные	нарушения	при	достижении	«градуса	

кипения»	в	психике. 

Так,	в	области	финансов	толерантность	позволяет	допустимое	отклонение	в	размене	и	

весе	монеты,	как	«допуск»	в	рамках	платежнои� 	стоимости.	В	области	медицины	и	психологии	

толерантность	означает	допустимую	степень	боли	как	состояния	на	выносливость	организма.	

Умение	терпеть	боль,	переносить	ее,	как	и	иные	тягостные	лишения	при	неблагоприятных	и	

трудных	испытаниях	широко	применимы	в	разных	видах	практическои� 	деятельности.	Осо-

быи� 	 интерес	 к	 этому	 направлению	 связан	 с	 развитием	 космическои� 	 эпопеи,	 с	 появлением	

опыта	возможнои� 	меры	достигаемых	человеком	перегрузок. 

Современная	проблематика	толерантности	актуализирована	в	психофизиологии,	социо-

логии,	спорте,	туризме,	культуре	в	модификациях	создания	и	освоении	технических	новинок	

и	достижении� .	Изменения	современного	образа	жизни	происходят	непрерывно	в	условиях	об-

новления	и	развития	науки,	техники	и	культуры.	Воспитание	толерантности	связано	с	отка-

зом	от	предубеждении� 	и	предрассудков	многих	негативных	социальных	стереотипов.	Однако	

подлинная	толерантность	состоит	в	глубоком	ценностном	постижении	настоящего	достоин-

ства	личности,	ее	ценностного	ядра,	сохранении	ее	чести,	памяти	и	культуры,	достижении	чи-

стои� 	нравственнои� 	силы.	 

Современное	представление	о	толерантности	непрерывно	изменяется	и	принимает	со-

временные	очертания	во	второи� 	половине	ХХ	и	в	первои� 	четверти	текущего	ХХI	в.	Оно	в	зна-

чительнои� 	 мере	 выстроено	 на	 когнитивном	 базисе	 естественнонаучного	 знания.	 Согласно	

Куну,	оно	похоже	на	«переключение	гештальта»	в	процессе	восприятия [7,	с.	35].	Но	при	этом	

«нельзя	одновременно	жить	в	двух	разных	мирах»,	важно	уметь	видеть,	правильно	понимать	

и	воспринимать	происходящие	перемены.	Важно	подчеркнуть,	что	речь	идет	о	множестве	не-

прерывных	социокультурных	реалии� ,	непрерывных	новациях,	 с	которыми	необходимо	счи-

таться	и	принимать	тот	мир,	в	котором	мы	живем	и	боремся. 

Живому	человеку,	включенному	в	ткань	общественного	бытия,	всегда	приходится	суще-

ствовать	 в	 обновляемых	 мирах,	 (таких,	 например,	 как	 духа	 и	 плоти,	 теории	 и	 практики,	

борьбы	и	игры,	спонтанности	и	риска	и	иных).	В	данном	аспекте	важное	место	принадлежит	

толерантности	 как	 одному	 из	 условии� 	 плодотворного	 межкультурного	 сотрудничества	 и	
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разно-профильного	 взаимодеи� ствия.	 Реализация	 гуманитарных	 ценностеи� 	 фиксирует	 осо-

бенности	и	элементы	сознания	как	в	духовнои� 	жизни,	так	и	в	условиях	определеннои� 	специ-

фики	 форм	 материализации	 человеческого	 бытия.	 Гуманитарная	 ситуация	 складывается	

лишь	при	наличии	свободы	деи� ствии� 	субъекта,	его	автономного	выбора. 

Гуманитарные	ценности	самодостаточны.	Они	не	подчинены	ни	политике,	ни	религии,	ни	

науке [5,	с.	135].	Квант,	как	дидактическая	единица	доброи� 	воли,	получает	расширение	за	счет	

социальнои� ,	культурнои� 	и	естественнонаучнои� 	информации [8,	с.	56].	Как	фактор	культуры	и	

доброи� 	воли	толерантность	соприкасается	с	миссиеи� 	обуздания	бесконтрольного	развития	

цивилизации. 

Понятие	«толерантность»	имеет	важное	естественнонаучное,	экологическое	и	технологи-

ческое	значение.	Закон	толерантности	(В. Шелфорда)	служит	лимитирующим	(контролирую-

щим	фактором) –	как	минимум,	для	измерения	(пороговых	замеров)	процветания	организма	

и	вида	в	природнои� 	 среде,	а	также	оказывается	фактором	фиксации	максимума	экологиче-

ского	 воздеи� ствия	 (учета	 определенных,	 а	 порои� 	 и	 не	 допустимых	пределов	и	 точек	кипе-

ния) [12,	с.	35].	Современные	философы	обращаются	к	критике	индустриального	разума,	при	

этом	толерантность	становится	фактором	особого	предметного	анализа.	Современная	транс-

формация	науки	и	философии	тесно	связаны	с	креатологиеи� 	и	апологиеи� 	технонаучного	ин-

струментального	разума [3,	с.	127]. 

Как	известно,	определение	знаковых	точек	и	пределов	свои� ственно	для	многих	наук:	со-

циологии	как	науки	об	обществе,	этнологии,	как	науке	об	этносе,	культурологии,	как	науке	о	

культуре	и	множеству	других	дисциплин [19,	с.	727].	Современные	философы	обращаются	к	

критике	 индустриального	 разума.	 При	 этом	 толерантность	 становится	 объектом	 предмет-

ного	и	функционального	анализа	[3,	с.	105].	В	этом	плане	толерантность	соотносится	и	нераз-

рывно	 связана	 с	правовым,	юридическим,	 а	 также	 с	 художественным,	литературным,	 теат-

ральным	и	игровым	базисами	[1,	с.	137].	Не	менее	актуально	взаимодеи� ствие	с	педагогиче-

ским	творчеством,	а	также	включенностью	во	множество	различных	форм	творческои� 	актив-

ности,	самореализации	в	сферах	жизнедеятельности,	досуга,	труда	и	активного	отдыха. 

В. А. Лекторскии� 	 связывает	толерантность	с	установкои� 	на	критическии� 	диалог,	 в	про-

цессе	которого	реализуется	«уважение	к	чужои� 	позиции,	к	чужои� 	культуре,	уважение	к	про-

шлому»	и	уважение	к	настоящему.	Также	необходима	адаптация	к	инновациям	обновленного	

бытия.	Толерантность	служит	важнои� 	ступенью	обновленного	бытия,	мерои� 	уважительного	

отношения	к	чужои� 	позиции	на	базе	взаимопонимания	в	сочетании	с	установкои� 	на	взаимное	

принятие	 позиции� 	 (и	 даже	 в	 некоторых	 случаях	изменение	индивидуальнои� 	 и	 культурнои� 	

идентичности)	в	результате	критического	диалога	и	обязательного	взаимосогласования	при	

необходимом	обсуждении [11,	с.	285]. 

В	этом	плане	характерны	два	аспекта:	для	одних –	толерантность	создает	видение	соче-

тания	«идеала	и	жизненно	важного	принципа»,	которыи� 	дает	«шанс	выжить	цивилизации» [4,	

с.	175].	Для	других	государств	она	«служит	преимущественно	лишь	для	того,	чтобы	символи-

чески	скрадывать	реальныи� 	раскол	и	безразличие,	которые	свои� ственны	современному	чело-

вечеству,	большинству	стран	и	народов [13,	с.	155].	Однако	понятие	толерантности	во	всех	раз-

личиях	ее	оценки	объединяет	надежду	на	уверенность	в	необходимости	борьбы	с	ее	антипо-

дом,	интолерантностью,	в	отличие	от	инклюзивов	и	эксклюзивов	применительно	к	науке,	по-

литике,	культуре,	воспитанию	и	других	факторов,	так	или	иначе	включенных	в	пространство	

жизнедеятельности	людеи� . 
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Ю. А. Шреи� дер	отмечает,	что	«без	человеческих	образцов	высшеи� 	нравственности	не	воз-

никает	элементарное	просвещение,	а	сохраняющиеся	устои	подвергаются	размыванию	вре-

менем…	Точно	так	же	мораль	не	может	сохраниться	в	обществе,	где	отсутствуют	абсолютные	

моральные	ориентиры	и	подвижники,	готовые	идти	на	жертву	ради	следования	этим	ориен-

тирам.	 В	 таком	 обществе	 и	 элементарная	 порядочность	 становится	 редчаи�шим	 явле-

нием»	 [17,	с.	415].	 

Веротерпимость	как	форма	толерантности	традиционно	противостояла	и	противостоит	

«фанатизму	как	 гипертрофированнои� 	 и	извращеннои� 	 духовности».	Фанатизм	не	может	ро-

диться	в	массе,	так	как	масса	слишком	погружена	в	жизнь.	Он,	как	правило,	«вбрасывается»	в	

массу,	определенным	образом	подготовленную	к	его	восприятию.	Эта	подготовка	заключа-

ется	в	искусственном	подстегивании	«рессентимента»	[18,	с.	132].	Рессентиментная	критика	

подстегивает	зависть,	ревность,	ненависть,	злорадство. 

Понятие	толерантности	во	всех	различиях	ее	оценки	объединяет	надежду	на	уверенность	

в	необходимости	борьбы	с	ее	антиподом,	интолерантностью	(в	науке,	политике,	культуре,	вос-

питании) [14,	с.	104].	Процедура	измерения	толерантности	в	современном	обществе	представ-

ляется	исключительно	сложнои� ,	что	связано	с	оценкои� 	исторических	событии� 	на	рубеже	ХХ–

ХXI	вв.	в	инновационных	практиках	социального	бытия [6,	с.	15].	К	исходным	принципам	функ-

ционирования	 толерантности	 исследователи	 относят	 отказ	 от	 насилия;	 умение	 принудить	

себя,	не	принуждая	других;	доверие;	сотрудничество;	этическую	компетентность;	доброволь-

ность	выбора;	социальную	ответственность;	подчинение	законам;	принятие	другого;	служат	

гарантиями	нравственнои� 	защищенности. 

Ненасилие	–	это	отказ	от	насилия,	как	неприемлемого	средства	приобщения	человека	к	

чему-либо.	В	этическои� 	литературе	принято	проводить	различие	между	ненасилием	в	широ-

ком	смысле	слова	и	ненасилием	как	особои� 	программои� 	деятельности.	 

В	широком	смысле	ненасилие,	понимаемое	как	конкретное	и	деи� ственное	выражение	за-

кона	любви,	является	животворнои� 	основои� 	человеческои� 	коллективности	во	всех	ее	разно-

образных	аспектах	и	проявлениях –	личном	общении,	семье,	политических	союзах,	государ-

стве,	обществе,	истории. 

Ненасилие	 в	 узком	 смысле –	 сознательно	 культивируемая	 ценностная	 и	 нормативная	

установка,	направленная	на	разрешение	конфликтов	совершенно	определенного	рода,	харак-

тернои� 	особенностью	которых	является	то,	что	конфликтующие	стороны	расходятся	в	пони-

мании	добра	и	зла	и	придают	своему	противостоянию	моральныи� 	смысл. 

Ненасилие,	писал	выдающии� ся	общественныи� 	деятель	США	и	идеолог	ненасильственнои� 	

борьбы	за	права	человека	М.-Л. Кинг, –	это	путь	сильных	людеи� .	Не	побеждать	и	уничтожать	

противника,	призывал	он,	а	добиваться	взаимопонимания	с	ним.	Ненасильственное	сопротив-

ление	апеллирует	к	разуму	и	совести	противника,	его	цель –	освобождение	и	примирение	од-

новременно.	Бороться	следует	«против	зла	в	большеи� 	степени,	чем	против	людеи� ,	которым	

пришлось	творить	это	зло!».	Он	учил	избегать	не	только	внешнего	физического	насилия,	но	и	

внутреннего	насилия	духа	и	призывал	верить	в	справедливость,	как	в	основу	космического	

мироустрои� ства.	Основа	ненасилия –	убеждения,	согласно	которым	«на	стороне	справедливо-

сти	находится	весь	мир». 

Ненасилие	требует	умения	принудить	себя,	не	принуждая	других.	Страх	и	принуждение	

извне	не	способствуют	в	целом	сдержанности	и	терпимости,	хотя	в	качестве	воспитательного	

фактора	в	определенныи� 	момент	дисциплинируют	людеи� ,	при	этом	формируют	определен-

ные	нравы. 
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Толерантность –	это	одна	из	характеристик,	в	значительнои� 	мере	влияющих	не	только	на	

развитие	социального	климата,	межличностные	отношения,	политику.	Она	характеризуется	

рядом	наиболее	актуальных	принципов,	как	знаковых	качеств,	в	становлении	современного	

предпринимателя:	доверие,	ответственность,	долг,	сотрудничество,	партнерство. 

Доверие	предстает	в	качестве	важнеи�шеи� 	характеристики,	свои� ственнои� 	для	предприни-

мательскои� 	этики.	Этичное	поведение –	неотъемлемыи� 	компонент	становления	и	сохранения	

доверия.	Д. Дж.	Фрицше	особо	подчеркивает	значение	этого	принципа	для	этики	бизнеса [3,	

с. 41].	Доверие	характеризуется	в	качестве	отношения	«к	деи� ствиям	другого	лица	и	к	нему	са-

мому	(соучастнику	в	общем	деле,	партнеру	по	договору,	руководителю,	другу),	которое	осно-

вывается	на	убежденности	в	его	правоте,	верности,	добросовестности,	честности,	искренно-

сти» [3,	c.	79].	В	современнои� 	этике	определение	«доверия»	дают	многие	иностранные	источ-

ники,	на	которые	указывает	Д. Дж.	Фрицше. [3,	с.	41–43].	Так,	Б. Барбер	отмечает,	что	есть	два	

типа	доверия:	«доверие	как	ожидание	технически	компетентнои� 	работы	и	доверие	как	ожи-

дание	фидуциарнои� 	ответственности».	Оба	типа	доверия	деи� ствуют	в	условиях	бизнеса,	по-

вышают	его	эффективность,	снижают	издержки	и	делают	жизнь	более	приятнои� .	С. Маколи	

пропагандирует	принцип	доверия	и	указывает	на	две	нормы	деловои� 	этики,	согласно	кото-

рои� :	1)	обязательства	должны	быть	исполнены	почти	во	всех	ситуациях;	бизнесмен	не	может	

не	сдержать	своего	слова;	2)	человек	(или	компания)	обязан	производить	хорошии� 	продукт	и	

гарантировать	качество	своего	товара.	Наконец,	Л. Хосмер	определяет	доверие	как	возмож-

ность	одного	лица,	однои� 	группы	или	компании	полагаться	на	добровольно	принятую	другим	

лицом,	другои� 	группои� 	или	компаниеи� 	обязанность	признавать	и	защищать	права	и	интересы	

всех,	кто	принимает	участие	в	совместном	предприятии	или	экономическом	обмене.	 

Выводы 

В	целом	доверие	складывается	на	базе	предсказуемости,	надежности	и	веры.	Оно	значи-

тельно	ослабляет	субъективное	восприятие	риска.	Специалисты	отмечают,	что	укреплению	

доверия	способствуют	такие	факторы,	как	открытыи� 	обмен	информациеи� ,	наделение	рабочих	

большим	правом	участия	в	принятии	решении� ;	обмен	ключевои� 	информациеи� 	и	подлинныи� 	

обмен	мнениями	и	чувствами;	справедливое	и	корректное	отношение	к	партнерам	по	бизнесу.	 

Важную	роль	в	 укреплении	и	поддержании	 доверия	в	бизнесе	и	предпринимательстве	

принадлежит	институту	Паблик	рилеи�шнз,	то	есть	профессиональнои� 	деятельности	в	сфере	

связеи� 	с	общественностью,	методологическои� 	основои� 	которого	служит	изучение	взаимоот-

ношении� ,	определяющих	характеристики	группы	и	дающих	ключ	к	видоизменению	ее	дина-

мики [15,	с.	152].	Доверие	выступает	в	качестве	важнеи�шеи� 	нравственно-психологическои� 	ос-

новы	в	развитии	сотрудничества	и	партнерских	отношении� 	в	сфере	предпринимательства [9,	

с.	152]. 

Сотрудничество	и	партнерство.	Эти	понятия	близки	между	собои� ,	они	взаимодополняемы	

и	 особо	 значимы	 для	 этики	 предпринимательскои� 	 деятельности.	 Французскии� 	 социолог	

Ф. Блок-Лене,	используя,	подобно	К. Марксу,	диалектическии� 	подход,	определяющии� 	истори-

ческую	природу	взаимоотношении� 	в	обществе,	охарактеризовал	находящееся	в	процессе	со-

временного	становления	общество	будущего	с	помощью	понятия	«partnership».	То	есть	значе-

ние,	которое	он	придает	взаимоотношениям,	рассматриваемым	в	качестве	ключа	к	видоизме-

нению	существующеи� 	системы,	определяется	им	с	помощью	понятия	«партнерства»,	в	рамках	

которого	он	выделяет	партнерство	трех	типов	взаимоотношении� :	1)	между	собственностью	и	
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властью;	2)	между	руководителями	и	руководимыми;	3)	между	компаниеи� 	и	коллективом [15,	

с.	129]. 

Термин	«социальное	партнерство»,	как	отмечают	Л. А. Иванова	и	П. Н. Киричек,	«рожден	

западнои� 	 социологическои� 	мыслью»,	 детерминированнои� 	 как	материальными	 (экономиче-

скими)	обстоятельствами,	так	и	необходимостью	установления	более	справедливых	принци-

пов	распределения	общественного	богатства [16,	с.	16].	Для	россии� скои� 	социально-этическои� 	

лексики	наиболее	созвучными	понятиями	партнерству	и	сотрудничеству	исследователи	счи-

тают	понятия	кооперации	и	солидарности.	 

Так,	теория	справедливости	Роулза	является	однои� 	из	базовых	в	современнои� 	либераль-

нои� 	идеологии	толерантности.	Ее	критика	была	представлена	в	так	называемои� 	философии	

различия,	в	постмодернизме	и	феминизме.	В	политическои� 	философии	Г. Маркузе	отмечалось,	

что	в	современном	мире	толерантность	превращается	в	разновидность	скептицизма.	Она	ин-

дифферентна,	и	поэтому	содеи� ствует	сохранению	более,	нежели	чем	изменению	существую-

щего	порядка [10,	с.	79].	Такая	позиция	была,	по	его	оценке,	«репрессивнои� 	для	буржуазного	

общества»,	ибо	она	побуждала	искать	иную	«дискриминирующую	толерантность». 

Дж.	Греи� 	обозначил	в	политическои� 	философии	позицию	деи� ствия	(естественного	прин-

ципа	Modusvivendi),	влияющую	на	преемственности	ценностеи� 	толерантности	в	современнои� 	

политике.	Версию	развития	толерантности	в	истории	показали	модели	«семеи� ного	сходства»	

(Л. Витгенштеи� на)	в	единстве	общих	идеи� ,	свои� ственных	различным	парадигмам	толерант-

ности.	Критика	со	стороны	правых	была	представлена	в	коммунитаризме [2,	с.	79].	Базовая	

идея	этого	направления	состоит	в	том,	что	неограниченная	толерантность	приводит	к	разру-

шению	многих,	 традиционных	ценностеи� ,	 поэтому	 защитники	 коммунитаризма	 допускают	

ограничения	толерантности.	 

Борьба	в	этом	плане	была	связана,	во-первых,	с	проблемои� 	воспроизводства	социально-

ориентированнои� 	деятельности,	которая	занимает	исключительно	важное	место	в	совре-

менном	обществе.	 

Во-вторых,	это	проблема	характеризует	(определяющее)	состояние	конкурентоспособ-

ности	социума	в	плане	его	безопасности	и	перспективности	в	развитии	и	процветании. 

В-третьих,	эта	проблема	определяет	контуры	созидательнои� 	деятельности,	обрамляю-

щеи� 	«рамки»	свободы,	собственности,	справедливости,	достоинства	и	ответственности,	ха-

рактеризующие	 базовое	 социальное	 состояние	 каждого	 социального	 субъекта	 и	 гражда-

нина,	его	права	на	реализацию	жизненных	притязании� . 

Деятельность	такого	рода	связана	с	возможностью	и	реализациеи� 	инициативных	пред-

приятии� 	в	направлении	базовых	целеи� ,	поставленных	обществом.	 

В	 реализации	 подобных	 задач	 становится	 важность	 и	 актуальность	 санации	 примени-

тельно	к	толерантности.	Для	этого	необходима	особая	«логика	поддержания,	логика	сохране-

ния	жизни,	как	«логика	санирующего	человеколюбия» [2,	с.	135].	Эта	логика	выражает	чело-

векоразмерность	 сущего	 и	 достигается	 инкорпорациеи� 	 целеи� ,	 заимствованных	 из	 жизни.	

Жизнь	выступает	питательнои� 	средои� 	целеи� ,	смыслов	и	значимостеи� 	для	человека. 

Так,	Л. И. Мечников	в	начале	прошлого	века	практически	отождествлял	солидарность	и	

кооперацию	как	формы	объединения	людеи� ,	формы	социальных	отношении�  [2,	с.	34].	По	его	

мнению	–	это	союз,	добровольныи� ,	«основанныи� 	на	общности	интересов,	стремлении	к	един-

ству».	У	П. Л. Лаврова	солидарность	характеризовалась	как	объективно-исторически	возника-

ющая	общность	убеждении� ,	привычек	и	интересов	у	всех	членов	общества [2,	с.	67]. 
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