
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
УДК 316.74 (Институты культуры) 

 
РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОГО И ИНТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕСТВА 
 

© 2023 В.А. Ермолаев 
Ермолаев Владимир Александрович, доктор технических наук, доцент,  

профессор кафедры «Биотехнологии и производства продуктов питания» 
E-mail: ermolaevvla@rambler.ru   

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 
Кемерово, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 15.11.2022  

 
Статья посвящена выявлению роли гастрономических различий между культурами в формировании толерант-
ного и/или инотолерантного общества. Автор в первую очередь рассматривает понятие толерантности и инто-
лерантности. Формирование определенного отношения одного субъекта к другому, как было выявлено, может 
иметь в итоге неодинаковый уровень, а в том числе и в разных сферах жизни. Толерантность в указанном кон-
тексте – это не просто способность принимать культуру другого человека (людей), но и каким-либо образом 
принимать в ней участие либо осуществлять с ней активное взаимодействие. На этом основании можно гово-
рить о том, что толерантность имеет ряд функций, которые справедливы как отдельно для личности и группы, 
так и для целых институтов: стабильность в обществе, сокращение числа конфликтов между представителями 
разных культур, формирование основ для воспитания будущего поколения и т.д.  Воспитание толерантности 
имеет зависимость от форм общественного сознания, одной из которых является религия. Именно в религиоз-
но-культурных рамках более всего можно отметить межкультурных различий, в том числе способы и уровень 
реагирования субъектов на эти различия. Приводятся несколько факторов, посредством которых обусловлива-
ется существование толерантности как необходимости сосуществования различных групп населения: бедность 
и богатство, а также четыре мировых религии, в рамках которых наибольшим различием можно назвать гастро-
номические. Проведенный теоретический анализ и опрос представителей различных конфессий показал, что 
уровень толерантности выше всего у христиан. В заключении предложена собственная интерпретация термина 
гастрономическая толерантность – способность субъекта проявлять готовность к проявлению терпимости к га-
строномической культуре других субъектов, к принятию факта ее существования и созданию условий для ее 
развития, по возможности, и участия в реализации такой культуры. 
Ключевые слова: толерантное общество, интолерантное общество, гастрономическая культура, межкультурные 
отличия, гастрономическая толерантность 
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Введение. Гастрономические практики в лю-

бом обществе складываются под влиянием раз-
личных статусов, характерных для той или иной 
группы людей или отдельного человека. Еще в 
первобытные времена пища была показателем 
принадлежности к тому или иному слою, на се-
годняшний день эти различия также сохраняют-
ся, приобретая иногда и религиозный оттенок. 
Следует напомнить, что гастрономические раз-
личия иногда не позволяют людям вместе при-
нимать трапезу, а значит, чаще всего, и общать-
ся между собой, поскольку, во-первых, процесс 
употребления пищи во все времена особенно у 
состоятельных сословий, был скорее фоном для 
общения, чем самостоятельным действием, в 

отличие от людей менее состоятельных; а, во-
вторых, кардинальные религиозные различия 
требуют от верующих определенного гастроно-
мического и общественного поведения. По ука-
занным причинам сообщества, различающиеся, 
в первую очередь, гастрономическими пристра-
стиями, толерантны друг к другу, либо, наобо-
рот, испытывают неприязнь, не желают не толь-
ко совместно принимать трапезу, но и находить-
ся рядом, сотрудничать и т.д., т.е. интолерантны. 

Таким образом, гастрономические различия, 
которые чаще всего носят межкультурный ха-
рактер, выступают как факторы, обусловливаю-
щие формирование соответствующих видов об-
щества: толерантного либо интолерантного. 
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Методы исследования: исторический, логиче-

ский, структурно-функциональный, семиотиче-
ский 

История вопроса.  Толерантное и интоле-
рантное общество. Толерантность как свойство 
современного человека стало популярным и об-
суждаемым в последние двадцать лет – букваль-
но с начала 1990-х гг. данный термин из уста-
ревшего (каковым его признали в 30-хх гг. в 
СССР) превратился в современный и стал пре-
тендовать на приоритетную этическую доктри-
ну. Толерантность приобрела большое значение 
в связи с тем, что в последнее время начавшееся 
объединение человечества или, иными словами, 
глобализация, может привести к слиянию куль-
тур, что, на наш взгляд, недопустимо. Именно 
для сохранения ценностей и национальных 
культурных особенностей от навязывания иных 
постулатов и нужна толерантность, поскольку 
она позволяет не только развивать личность 
каждого человека в обществе, но и выстраивать 
человеку отношения с окружающим его миром, в 
том числе это касается и культур, а также вы-
страивать невраждебные позиции общения с 
государством [20]. 

Понятие «толерантность» в разных культурах 
раскрывается неоднозначно. В переводе с латин-
ского толерантность означает терпение, а в сло-
варях современного языка определяется как 
терпимость или снисходительность. Например, 
В.И. Даль трактовал толерантность еще и как 
негативное отношение к явлению или свойствам 
человека, с которыми приходится мириться из 
необходимости или милости [5].  

Воспитание толерантности обусловлено лич-
ностными факторами, т.е. готовностью субъекта 
проявлять терпимость к другим людям, их свой-
ствам, а также событиям. Указанная способ-
ность, по нашему мнению, может быть обеспе-
чена возможностью и желанием личности опре-
делять свои реальные предубеждения и тенден-
ции поведения, устранять когнитивный диссо-
нанс, снижать напряженности в рамках взаимо-
действия с другими людьми. Подобная позиция 
и принятие высокой культуры личности позво-
ляет оказывать влияние на бесконфликтное раз-
витие не только человека, но и всего общества. 

При этом толерантность может проявляться в 
различных сферах общественной жизни и созна-
ния [19], поэтому ее формирование следует осу-
ществлять в различных слоях и группах населе-
ния. 

Таким образом, можно определить, что толе-
рантность представляет собой готовность субъ-
екта принимать отличия социокультурного ха-
рактера, общаться в бесконфликтной обстановке 
и т.д. Субъектами взаимодействия могут являть-
ся не только люди, но и социальные институты, 
организации, группы и т.д. Взаимодействие та-
кого порядка имеет социальные, культурные и 
исторические особенности и преимущественно 
ими и определяется.  

Понимание толерантности связано с ее функ-
циями, которые реализуются применительно к 
каждому из субъектов (рис. 1).  

Здесь необходимо уточнить, что стабильность 
общества и профилактика социальных конфлик-
тов предполагает возможность включения в си-
стему ценностей современной гуманистической 
этики и устранение противоречий между этиче-
скими требованиями современных международ-
ных документов и реальной деятельностью в по-
литической, идеологической и культурной сфе-
рах. 

Рассмотренные функции могут меняться и 
дополняться, в зависимости от условий развития 
толерантности и функционирования субъекта.  

Анализ концепций изучаемого понятия свя-
зан с возможностью и сущностью принятия чу-
жих взглядов и поведения. Способность прини-
мать эти особенности возможна как на личност-
ном уровне, так и на групповом, при взаимодей-
ствии, соответственно, личностей, либо групп 
между собой. Следует отметить, что уровень то-
лерантности бывает неодинаков в различных 
сферах общественных отношений. Так, напри-
мер, толерантный к пожилым людям человек 
может быть интолерантным к представителям 
других национальностей. Безусловно, уровень 
толерантности зависит от ряда характеристик, 
таких, как в целом культура личности, в том чис-
ле культура этического сознания, уровень удо-
влетворенности жизнью, тип личности (негати-
висткий или позитивистский) и т.д. [10]. 
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Рис. 1. Функции толерантности применительно к различным субъектам [10]  

(Functions of tolerance in relation to various subjects) 
 

 
 

На указанные характеристики оказывают 
влияние преимущественно формы общественно-
го сознания, одной из которых является религия, 
отражающая общественные отношения. Религи-
озное сознание является одним из наиболее ста-
бильных социально-психологических массовых 
феноменов, который сыграл большою роль в 
становлении и развитии человечества. Это, в 
частности, обусловлено тем, что каждая из рели-
гий определяет набор ценностей и установок, 
передаваемых из поколения в поколение, оказы-
вающих влияние на формирование общества, а 
точнее, общественных групп, оказывая влияние 
на жизнь личности в духовном, эмоциональном 
и волевом плане. Одна из наиболее важных 
функций религии заключается, по мнению 
К.Г. Юнга и Э. Фромма, в формировании миро-
воззрения человека, в том числе и установление 
смысла жизни. Как считают ученые, личность, у 
которой утрачено понимание смысла происхо-
дящего, становится беспомощной и слабой. Т.е. 
религия дает возможность человеку на мировоз-
зренческом уровне разрешать противоречия ре-
ального мира, достойно преодолевать жизнен-
ные невзгоды, страдания и даже смерть, т.к. для 
религиозного человека они исполнены глубоким 
смыслом. 

В вопросах веры, многообразия религиозного 
опыта важны позиции взаимной терпимости, 
уважения между людьми верующими и неверу-
ющими, представителями разных конфессий и 
религиозных традиций; стремление решать кон-
кретные проблемы, их существования на основе 
диалога, проявляя толерантность, но не как тер-
пимость в виде безразличия или снисходитель-
ности, а как возможность иного видения, крити-
ческого диалога, ведущего к обогащению и лич-
ного опыта. 

Важно помнить, что опыт веры и участие в 
религиозной жизни одного человека будут отли-
чаться от опыта религиозных традиций в других 
культурах и не станут образцом для представи-
телей иных религий. Однако формирование то-
лерантного отношения к лицам другой религии 
и культуры в настоящее время не является прио-
ритетным в рамках образования, что может при-
вести к позициям интолерантного поведения 
молодежи.  

Поэтому в образовательных программах 
должны быть отражены позиции взаимной тер-
пимости и толерантности в вопросах веры, в со-
вокупности с формированием культурной иден-
тичности человека (людей) в обществе.  

Результаты исследования. Таким образом, то-
лерантность, представляющая собой качество 
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взаимодействия между субъектом и объектом, 
проявляющееся в готовности субъекта прини-
мать социокультурные отличия объекта, обу-
словлена необходимостью сосуществования раз-
личных культур в мировом сообществе. В боль-
шей степени, как представляется автору, указан-
ные отличия основываются на дифференциро-
ванном подходе к питанию в рамках религиоз-
но-культурных особенностей, что создает пред-
посылки для формирования толерантного или 
интолерантного обществ.   

Влияние гастрономических различий на 
формирование толерантности / интолерант-
ности. Поиск идентичности, коллективной или 
индивидуальной, приписанной или сконструи-
рованной, становится фундаментальным источ-
ником социальных значений в современном ми-
ре [11]. Идентичность, особенно религиозная и 
этническая, лежала у истоков с начала развития 
человеческого общества. Люди часто организу-
ются не вокруг того, что они делают, а на основе 
того, кем они являются.  

В большей степени религиозные и другие 
культурные группы в рамках национального об-
щества объединяют правила поведения и га-
строномических предпочтений – запреты, огра-
ничения и дозволения в еде в определенное 
время года/месяца/дня, соблюдение атрибутив-
ных правил (например, определенные столовые 
приборы, сочетания продуктов, одежда, молит-
вы и т.д.).  

На основании этого можно констатировать, 
что в обществе существует гастрономическое 
разделение, обусловленное религиозными кано-
нами и культурными особенностями. Например, 
в рамках некоторых конфессий (протестантизм) 
пищевые ограничения основываются преимуще-
ственно на национальной продуктовой состав-
ляющей. 

Смешение религиозных и национальных осо-
бенностей в питании позволяет говорить о суще-
ствовании общего культурного кода, посред-
ством которого происходит гастрономическое 
общение [15], при этом в большинстве случаев 
можно наблюдать толерантное отношение пред-
ставителей разных культур друг к другу. 

Здесь в качестве культуры мы рассматриваем 
не только национально-религиозные гастроно-
мические обычаи, традиции и правила, но и со-
словно-общественные: условное деление насе-
ления на бедных и богатых таким же образом 
дифференцирует особенности питания, но уже в 
рамках одного сообщества. В этом отношении 

формируется социальное неравенство, а состоя-
ния различных слоев населения, обусловленные 
достаточностью или, наоборот, дефицитом пи-
тания, являются, по нашему мнению, одними из 
факторов формирования уровня толерантности в 
обществе. Так, в данном случае можно наблю-
дать межклассовое [17] неравенство, и отноше-
ние к этому феномену формируется с детства, 
как отмечает Т.В. Дробышева и др., в процессе 
взаимодействия с богатыми и бедными, под 
влиянием таких внешних факторов, как обще-
ственный дискурс и средства массовой инфор-
мации. Представления о бедности и богатстве в 
некоторой степени раскрывают природу толе-
рантности личности к представителям разных 
классов (слоев) населения. При этом внутренни-
ми являются такие факторы толерантности, как 
самооценка собственного экономического стату-
са и удовлетворенность им, в том числе оценка 
уровня по шкале «бедный-богатый» в качестве 
показателя экономической идентичности и фи-
нансовой тревожности (по терминологии Б.Ф. 
Ломова [8]).  

Как можно увидеть из результатов исследова-
ния коллектива авторов во главе с Т.В. Дробыше-
вой, уровень толерантности зависит от модаль-
ности представлений о бедных и богатых и 
уровня экономической идентичности. [16]. Как 
отмечают авторы, разделение на бедных и бога-
тых связано с уровнем дохода, т.е. с экономиче-
ским статусом. Следовательно, есть группа насе-
ления, которая отличается от остальных и имеет 
неравные с ним социально-экономические воз-
можности, в том числе и в отношении питания. В 
рамках этих групп постоянно создается габитус, 
так как нельзя сказать, что он полностью сфор-
мирован, поскольку в обществе постоянно про-
исходят трансформации, меняющие культуру 
повседневности. Так, габитус людей, прожива-
ющих в условиях хронического недостатка пита-
ния, предполагает не только потребление более 
простой и низкоуровневой пищи, но и отсут-
ствие этикета, как правило, в отличие от культу-
ры питания в среде обеспеченных людей. 

Как указывает Н.Н. Зарубина [6], действие га-
битуса проявляется в том, что в повседневной 
жизни он определяет стиль и культуру питания, 
где используется не только рациональный вы-
бор, но и подсознательные предпочтения в пи-
тании (вкус), сформированные габитусом груп-
пы. В конечном счете, практики питания, приня-
тые в указанных сообществах, становятся эле-
ментами групповой идентичности. 
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При этом даже повышение дохода и увеличе-

ние стоимости и качества пищи не характеризу-
ет изменение привычек и вкусов, согласно ис-
следованиям, проведенным П. Бурдье [2, c. 543]. 

Т.В. Дробышева с соавторами указывают на 
то, что формирование толерантности к богатым 
и бедным происходит в семье, в процессе эко-
номического воспитания [17] и восприятия ро-
дительских установок отношения к различным 
классам в обществе, в том числе и в рамках меж-
культурной коммуникации. Если говорить об 
обществе, в котором человек находится в преде-
лах своей национально-религиозной культуры, 
то как показало указанное исследование, толе-
рантность представляет собой побочный эффект 
экономико-психологической зрелости, когда на 
первый план выходят не уровень доходов, а про-
гнозирование роли финансовых и материальных 
ресурсов для построения семьи.  

Между тем дифференциация на бедных и бо-
гатых и их возможностей в плане обеспечения 
себя качественным и разнообразным питанием 
является лишь одним из аспектов влияния га-
строномических культурных особенностей на 
формирование толерантного общества. Еще од-
ним аспектом, или фактором, не менее важным, 
становится, по нашему мнению, религиозная 
принадлежность личности или группы людей. 
Данное предположение основывается на том, 
что гастрономическая религиозная культура 
весьма специфична и отражает правила и прин-
ципы поведения в рамках той или иной конфес-
сии. Следовательно, в подавляющем большин-
стве случаев по характеру питания (пищевым 
предпочтениям, времени приема пищи, обрядо-
вой составляющей) можно отнести человека к 
определенному культу.  

Так, например, наиболее известны пищевые 
ограничения – кошерная и некошерная еда – 
наблюдается в иудаизме; халяль (разрешенная 
еда), макрух (допустимая) и харам (запрещен-
ная) – в исламе; вегетарианство – в индуизме 
[16]. В связи с растущей потребностью верующих 
в подобающей пище в мире даже стала форми-
роваться индустрия кошерной и халяльной пи-
щи. Например, в начале 90-х годов республиках 
Башкортастан, Татарстан [3], на Северном Кавка-
зе стали появляться торговые точки, предлагав-

шие верующим халяльные продукты. В России 
также стал развиваться рынок кошерных про-
дуктов (например, сеть магазинов «Кошер 
Гурмэ»).  

Надо отметить, что в христианстве подобных 
запретов нет (по Новому Завету), поэтому веру-
ющее население преимущественно толерантно 
относится к гастрономическим проявлениям 
иных конфессий.  

Так, нами всего было опрошено 100 человек, 
из которых 20 считают, что они глубоко верую-
щие православные христиане (и по 20 для каж-
дой религии – ислам, иудаизм и буддизм). Из 
них ни один респондент не отреагировал нега-
тивно на вопрос толерантности к пищевым за-
претам и дозволениям верующих других рели-
гий, тогда как в идентичной по количеству груп-
пе мусульман (сунниты) процент интолерантных 
верующих увеличился до 0,14% (14 человек), в 
группе иудеев – до 0,12% (12 человек) (в группе 
присутствовали литваки и хасиды – привержен-
цы одноименных ортодоксальных течений в 
иудаизме), однако в группе буддистов процент 
интолерантных личностей составил всего 0,03% 
(3 человека) (рис. 2).  

Интолерантное отношение к другим культу-
рам в гастрономическом смысле обусловлено 
тем, что, по нашему мнению, людям с раннего 
возраста внушаются нормы поведения согласно 
Священным писаниям (Библия, Тора, Коран, 
Трипитака и др.). Например, в иудаизме вполне 
может обсуждаться такой вопрос, как возмож-
ность съесть хлеб, испеченный неевреем (пат 
нохри) или любое приготовленное им блюдо 
(бишуль нохри). В Талмуде даже указывается 
суть подобных запретов – минимизация соци-
альных интеракций с неевреями. Существует 
также полный запрет на употребление некошер-
ной пищи, даже если она приготовлена евреем. 
Если все же нееврей пришел в дом к еврею для 
обсуждения профессиональных вопросов, то и 
здесь следует соблюдать осторожность – евреев 
должно быть за столом большинство, а поведе-
ние не должно допускать фривольности и легко-
мыслия. Покупать выпечку у арабов (которые 
преимущественно исповедуют ислам) в иудаиз-
ме запрещено [18].  

 

74



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о толерантности к пищевым запретам и 

дозволениям верующих других религий (Distribution of respondents' answers to the question about tol-
erance to food prohibitions and permissions of believers of other religions) 

 

 
 
Что касается мусульман, то здесь надо пони-

мать, что два главенствующих течения – сун-
низм и шиизм, – имеют существенные различия 
по уровню толерантности к представителям дру-
гих религий. Так, например, сунниты менее тер-
пимы к иным верующим, признавая их заблуд-
шими душами. Шииты же более толерантны к 
религиозной культуре других народов. Несмотря 
на такие отличия, отношение, сложившееся, по 
крайней мере, в России, мусульман этих двух 
течений к христианской культуре, неоднознач-
ное. Большое влияние на уровень толерантности 
между указанными религиями оказывает, в 
первую очередь, соответствующая гастрономи-
ческая культура. Следует вспомнить, что в Вет-
хом Завете так же, как и в Коране, говорится о 
том, что «нечистая» пища имеет те же признаки, 
что и «нечистые» животные и птицы, т.е. сохра-
няет свойства исходного продукта, а значит при-
земляет человека, не дает ему возможности об-
ращаться к Богу, расти в духовном плане, усми-
рять праздность и т.д. Кроме того, как указыва-
ется в Библии, разделяя таким образом пищу, в 
том числе и предписывая особым образом ее 
приготавливать (например, использовать раз-
личные пряности, приправы и специи, каждая из 
которых тоже символизирует какой-либо рели-
гиозный аспект), Моисей тем самым убеждает 
верующих не признавать никого из животных и 
птиц, которые послужили источником продуктов 
питания, Богом, так как это считалось бы грехом 
[9]. Как видим, предписания идентичны тем, что 
приняты в исламе [14]. Однако следует помнить 

о том, что современные православные – пре-
имущественно новозаветные, т.е. исповедуют 
Новый Завет, где подобных запретов на употреб-
ление определенной пищи не существует. Т.е. в 
действительности религиозные культуры, кото-
рые должны быть, согласно Корану, «ближе всех 
в любви к верующим» [7], в том числе и к пред-
ставителям других конфессий, в частности, к 
христианам, так как «среди них есть священники 
и монахи, и потому, что они не проявляют высо-
комерия» [6], интолерантны друг к другу, причем 
нетерпимость проявляется как со стороны му-
сульман, так и со стороны христиан. Признание 
христианина или представителя другой религии 
кафиром [1] («неверным» человека, которые не 
верит в существование единого Бога; чаще всего 
христиан признают кафирами, так как, согласно 
религии, существует Святая Троица, а это, по 
Корану, наказуемое многобожие) культивирует-
ся, и, по нашему мнению, довольно агрессивно; 
в современном мире, с раннего возраста дети 
(особенно это касается представителей ислама) 
следуют заповедям Корана, которые, как прави-
ло, истолковываются не совсем верно (как заме-
тили сами верующие). Особенно различие между 
религиями прослеживается в вопросах питания, 
так как это – одно из первых, в чем подрастаю-
щее поколение видит несовпадение с семейны-
ми установками своего круга общения и культу-
ры.  

Коран, на наш взгляд, как и Ветхий и Новый 
Заветы, не проясняет массу вопросов, оставляя 
их решение на усмотрение верующего. Не пре-
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тендуя на правильность толкования предписа-
ний Священных писаний, предположим, что 
проявление толерантного отношения как к са-
мим верующим-христианам, так и к христиан-
ской пище в Коране обусловлено тем, что по-
следние проповедуют Ветхий Завет, а не Новый. 
Как уже указывалось, идентичные запреты и 
дозволения в питании, а также указание на про-
явление религиозной терпимости к верующим 
других конфессий позволяют говорить о форми-
ровании толерантного общества в целом, тогда 
как очевидные различия, когда в рамках одной 
религии определенная пища (чаще речь идет о 
«нечистой») недопустима, а в рамках другой – 
может употребляться практически в любое вре-
мя (кроме постов – Великого, Петрова, Успен-
ского и др.), допускают формирование интоле-
рантного отношения в обществе к лицам, при-
надлежащим к иной культуре, по причине допу-
щения, как представляется, переноса свойств 
пищи на свойства человека. Подобное (о приоб-
ретении свойств пищи людьми) мы находим еще 
в первобытном обществе [13], поэтому сформи-
рованный и заложенный еще в тот период раз-
вития человечества стереотип, неуместный, ко-
нечно, в наши дни, но все же от этого не менее 
распространенный, обусловливает отсутствие 
толерантности к людям, употребляющим в пищу 
запретные продукты. 

Более толерантны в отношении питания к 
другим религиям буддисты. Будучи вегетариан-
цами, они не имеют предубеждений насчет чи-
стоты пищи, однако запрещено есть мясо коров, 
лошадей и слонов, а также чеснок и лук. Дело 

здесь не столько в свойствах самих продуктов, а 
в том, какое влияние они оказывают на орга-
низм человека – большинство животных просто 
считаются священными, а лук и чеснок обуслов-
ливают выработку гормонов, поэтому не подхо-
дят тем, кто находится в самом начале пути со-
вершенствования [12]. При этом религия 
направлена не на внешнюю атрибутику, а во 
внутренний мир человека, поэтому каждый сам 
для себя решает, какие продукты ему есть, кро-
ме, конечно, мяса священных животных. Что ка-
сается другой пищи, то по причине отсутствия 
строгих запретов в питании, буддист преимуще-
ственно более толерантен к представителям дру-
гих религий. 

Выводы. Подводя итоги, следует подчеркнуть, 
что формирование толерантного и интолерант-
ного обществ обусловлены преимущественно 
различием в гастрономических традициях взаи-
модействующих субъектов в поликультурном 
пространстве. Для обозначения способности 
принимать и проявлять терпимость к пищевым 
особенностям представителей иных культур, 
предлагается применить термин «гастрономиче-
ская толерантность», используемый, например, в 
работе В.В. Горбуновой [4], но не раскрытый ею, 
по нашему мнению, достаточно четко. Поэтому 
под гастрономической толерантностью следует 
понимать способность субъекта проявлять го-
товность к проявлению терпимости к гастроно-
мической культуре других субъектов, к приня-
тию факта ее существования и созданию условий 
для ее развития, по возможности, и участия в 
реализации такой культуры.  
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The article is devoted to identifying the role of gastronomic differences between cultures in the formation of a tolerant 
and/or non-tolerant society. 
The author primarily considers the concept of tolerance and intolerance. The formation of a certain attitude of one sub-
ject to another, as it was revealed, may eventually have an unequal level, including in different spheres of life. 
Tolerance in this context is not just the ability to accept the culture of another person (people), but also to take part in it 
in some way or to carry out active interaction. On this basis, we can say that tolerance has a number of functions that 
are valid both separately for an individual and a group, and for entire institutions: stability in society, reducing the 
number of conflicts between representatives of different cultures, forming the foundations for the upbringing of the 
future generation, etc. 
The education of tolerance depends on the forms of social consciousness, one of which is religion. It is in the religious 
and cultural framework that intercultural differences can be noted most of all, including the ways and level of subjects' 
response to these differences. 
The author considers several factors that determine the existence of tolerance as a necessity for the coexistence of dif-
ferent groups of the population: poverty and wealth, as well as four world religions, within which the greatest difference 
can be called gastronomic. – 
A theoretical analysis and a survey of representatives of various faiths showed that the level of tolerance is highest 
among Christians (there are no people with an intolerant attitude among 20 respondents), lower among Muslims (Sun-
nis) (14 out of 20 respondents have an intolerant attitude). 
In conclusion, the author proposed his own interpretation of the term gastronomic tolerance – the ability of a subject to 
show willingness to show tolerance for the gastronomic culture of other subjects, to accept the fact of its existence and 
create conditions for its development, if possible, and participation in the implementation of such culture. 
Keywords: tolerant society, intolerant society, gastronomic culture, intercultural differences, gastronomic tolerance  
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