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Исходя из этого, можно говорить об этнической толерантности как о 
социальной ценности – значимом явлении реальной действительности, ко-
торое соответствует потребностям общества и помогает ему стабильно 
развиваться [4]. 
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Abstract. The article presents a description of the five basic life tasks that everyone 
decides throughout his life, regardless of his will and level of awareness. 
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На протяжении всей своей жизни – от рождения и до последнего 
вдоха – каждый человек осознанно или неосознанно решает множество 
различных жизненных задач, удовлетворяя тем самым свои многочислен-
ные природные и культурные (то есть сугубо человеческие) потребности. 
Несмотря на разнообразие этих жизненных задач их можно представить в 
виде пяти основных, которые выступают, согласно нашей позиции, мето-
дологической основой жизненной стратегии любого человека. Под стра-
тегией в данном контексте мы понимаем планирование человеком про-
цесса достижения своих целей, основанное на правильных, то есть мето-
дологически обоснованных, и далеко идущих прогнозах.  

Согласно нашему представлению, эти пять жизненных задач, опре-
деляются с одной стороны, природно тварным происхождением человека 
и вытекающим отсюда его заданным от природы предназначением, а с 
другой стороны, его культурной сущностью, которая потенциально зало-
жена в организме человека и является результатом становления человека 
как личности в условиях социальной организации жизни человеческого 
сообщества. Мы выделяет следующие пять жизненных задач: образова-
ние, трудовая деятельность, создание семьи, рождение и воспитание 
детей, духовное совершенствование. При этом первые четыре задачи в 
определенной степени имеют место быть и у животных (взрослые особи 
учат своих детенышей жить; проявляют жизнедеятельностную актив-
ность для удовлетворения природно заданных жизненных нужд; в опре-
деленные периоды своей жизни вступают в брачные отношения для вос-
произведения вида; в течение природно заданного для каждого вида пе-
риода обеспечивают подготовку детенышей к взрослой жизни), а вот пя-
тая задача – духовное совершенствование – это сугубо человеческая зада-
ча, эффективное решение которой возможно только при условии куль-
турного развития человеческой личности. Раскроем наше понимание сути 
выделенных нами жизненных задач и процесса их решения.  

Главная цель решения жизненной задачи «Образование» состоит, с 
нашей точки зрения, в становлении в человеке образа Я человека в ис-
тинном смысле этого слова, то есть развитие человека как существа ра-
зумного, умеющего думать со всеми вытекающими из этого последстви-
ями. В качестве обоснования правомерности нашего подхода выступает 
этимология слова «образование», согласно которому слова и «образова-
ние», и «образовываться» связаны с общеславянским словом образ. В 
древне-русском языке «образъ» означало «вид, образ, призрак, изображе-
ние, икона, пример, способ». … От существительного «образъ» («изобра-
жение, вид») произведено современное «образовать» – «придать соответ-
ствующую форму, составить что-либо», а от него существительное «обра-
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зование», в первом значении обозначающее «действие по этому глаголу» 
– «указывать» > «направлять» > «обучать», а во втором значении – «про-
цесс усвоения знаний», «просвещение». Отсюда, результатом становле-
ния в человеке образа Я человека является приобретение человеком зна-
ний о человеке как природно-культурном существе, обладающем сво-
бодой выбора, в процессе которого он ориентируется на такие сугубо че-
ловеческие – духовно-нравственные – ценности, как жизнь, человек, лю-
бовь, честь, совесть, добро и другие, характеризующие высокий уровень 
культурного развития личности. Эти знания являются основой индивиду-
альной культуры личности, проявляющейся в степени развития у челове-
ка способности управлять собой на уровне всех протекающих в его орга-
низме процессов, включая мыследеятельность. 

Решение жизненной задачи «Трудовая деятельность» направлено 
на развитие у человека природно-присущей ему трудовой потребности, 
которая в последующем становится основой его полноценной профессио-
нальной самореализации. Все виды трудовой активности человека можно 
свести к трем ее видам: во-первых, это труд по самообслуживанию, навы-
ки которого начинают закладываться уже у детей с самого раннего дет-
ства; во-вторых, это, так называемый общественно-полезный (бескорыст-
ный) труд, или, по А. Ц. Гармаеву [1], труд как отклик на нужду другого, 
важность потребности в котором для духовного развития человека трудно 
переоценить; и, третий вид труда – это работа по интересам, куда входят 
и профессиональная деятельность, основным интересом человека при вы-
полнении которой является материальное вознаграждение в виде зара-
ботной платы, и различные хобби, соответствующие личным индивиду-
альным интересам данного конкретного человека. Если труд по самооб-
служиванию и как отклику на нужду являются для человека жизненно не-
обходимыми, то только профессиональная деятельность выступает, по 
сути, единственно возможным и наиболее эффективным фактором лич-
ностного совершенствования человека.  

Важной для полноценного развития человека как ЧЕЛОВЕКА явля-
ется жизненная задача «Создание семьи», в результате решения которой 
человек не только вступает в супружеские отношения, но и, что самое 
главное, учится строить эти отношения, постигая постепенно тайны ис-
тинной любви как готовности щадить, прощать и утешать. При этом ос-
новой для эффективного решения данной задачи является, на наш взгляд, 
понимание человеком того факта, что понятие «человек» – это биологи-
ческое понятие для обозначения животного вида высшего уровня разви-
тия, а в социуме существуют только мужчины и женщины, и только вме-
сте они составляют полноценного человека, как задумывал это творец. 
Известно, что мужская сущность мужчины проявляется только рядом с 
женщиной, точно женщина проявляет свою женскую сущность только то-
гда, когда она находится в окружении мужчины. С этим тезисом можно 
соглашаться, можно не соглашаться, но факт остается фактом: мужчина и 
женщина – это половинки одного целого, имя которому Человек. 
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Естественным, то есть природно заданным в инстинктах следствием 
создания семьи является жизненная задача «Рождение и воспитание 
детей». Значимость полноценного решения этой задачи мы видим в той 
функции «движущей силы развития», которую выполняют дети по отно-
шению к взрослым. Обоснованием данного положения является тот факт, 
что каждое новое поколение детей всегда начинает свой жизненный старт 
с более высокой ступени, чем предыдущее. Жанр статьи не позволяет по-
дробно раскрыть данный тезис. Приведем только один аргумент: это вре-
мя освоения новой электронной техники взрослыми, во время жизни ко-
торых она появилась, и детьми, которые родились после появления этой 
техники. 

И, наконец, важнейшая и сугубо человеческая жизненная задача, 
это «Духовное саморазвитие человека». Под духовным в данном контек-
сте мы понимаем психическую сферу личности, которая представляет со-
бой особую форму бытия сущего и обнаруживается только в моменты ее 
активности. По мысли В. Франкла, духовность человека – это его отличи-
тельный атрибутивный признак, его «конституирующая особенность», 
присущая только ему одному и проявляющаяся в способности преодоле-
вать уровень своей «психофизически-организмической данности» и отно-
ситься к самому себе, осознавая свой субъективный внутренний мир как 
феномен идеальности человека [3, с. 93]. Такое понимание духовности 
созвучно значению слова «духовный», образованному от слова «дух», 
означающего «сознание, мышление, психические способности человека; 
начало, определяющее его поведение и действия» [2]. Заключая, можно 
утверждать, что духовность человека – это тот его внутренний мир, та его 
внутренняя жизнь, в которой аккумулируется все многообразие содержа-
ния человеческой личности в совокупности всех связей и отношений че-
ловека миром во всем его многообразии, а также всего многообразного 
социального, и которая является, в том числе основой его профессио-
нального «акме».  
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