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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
 
 
В настоящий номер журнала Пермского государственного института культуры 

(ПГИК) «Интегративная перспектива в гуманитарных науках» вошли доклады, вы-

ступления в дискуссиях, рекомендации и иные материалы двух связанных между со-

бой научно-практических мероприятий, организованных ПГИК в сотрудничестве с 

Институтом философии Российской академии наук и Институтом этнологии и антро-

пологии Российской академии наук: 

1) Круглого стола ведущих отечественных экспертов по теме «Российская 

культура и насущные проблемы гражданского единения». Круглый стол со-

провождал работу III Всероссийского форума национального единства, Пермь, 

21 октября 2016 года и 

2) межрегиональной научно-практической конференции-диалога «Актуаль-

ные проблемы укрепления единства российской нации (философско-культуро-

логические, этноконфессиональные и психолого-педагогические аспекты»), Пермь, 

10–11 ноября 2016 года. К этому мероприятию ПГИК совместно с Институтом фило-

софии РАН и Институтом этнологии и антропологии РАН издали сборник материалов 

под названием «Проблемы гражданского единства Российской нации» (Пермь, 2016). 

Вышеназванные мероприятия проведены при активной поддержке и содейст-

вии Администрации губернатора Пермского края в рамках региональной программы 

по реализации правительственной «Стратегии государственной национальной поли-

тики в Российской Федерации». 

 
 
 

Редакционная коллегия 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

УДК 172.12 

А. А. Гусейнов* 

ПАТРИОТИЗМ И ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Дорогие коллеги! 

 

Тема моего выступления большая, и в коротком выступлении ее не охватить. 

Я попытаюсь ограничить ее таким образом, чтобы рассмотреть в свете тех вопросов, 

которые становятся предметом споров в современных дискуссиях о патриотизме. 

В центре этих дискуссий находится тезис, согласно которому патриотизм является 

объединяющей национальной идеей. Предполагается: патриотизм объединяет всех 

россиян, в отличие от других чувств и идей, которые выражают различие их соци-

альных, политических, профессиональных и иных интересов, и которые в этом смыс-

ле можно считать разделяющими. Возникает вопрос: как патриотизм в качестве объ-

единяющей идеи и чувства связан с другими разъединяющими чувствами и идеями? 

Является ли он их ограничением или получает продолжение в них и, соединяясь с 

ними, сам становится разделяющей силой? 

Патриотизм существует на двух уровнях. Во-первых, как простое чувство Ро-

дины, выражающееся в привязанности к земле, языковой и культурной среде, к род-

ному краю, к той общественной атмосфере, в которой мы выросли и чувствуем себя 

комфортно. Именно такое чувство имеет в виду поэт, когда он говорит: «И дым Оте-

чества нам сладок и приятен». Во-вторых, патриотизм существует также и на уровне 

идеологии, в качестве принципа, которому придается нравственно-обязывающее 

значение. В этом случае он выступает в качестве требования служить Отечеству, ин-

тересы и блага Отечества ставит выше личных интересов и личного блага. 

Здесь опять возникают вопросы. В чем заключается благо Отечества? Насколь-

ко справедливыми являются господствующие в нем порядки? И кто может судить о 

благе Отечества? Кому дано право выступать от его имени – от имени Отечества? Яс-

но, что эти вопросы допускают и даже предполагают различные ответы. Еще Платон 

говорил, что в каждом полисе существует два полиса: полис богатых и полис бедных. 

                                                           
©*

 Гусейнов А. А., 2017 
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С тех пор мало что изменилось в мире. И сегодня в каждом Отечестве есть много 

«Отечеств» – те же «Отечества богатых» и «Отечества бедных». И у них, разумеется, 

разные представления о благе. Значимость патриотизма в жизни человека и общест-

ва вырастает и обостряется тогда, когда речь идет об отношении своей страны и го-

сударства к другим странам и государствам. Есть известное определение Ленина, 

который говорит, что патриотизм (и я дальше цитирую) «есть глубокое чувство, за-

крепленное веками и тысячелетиями существования обособленных Отечеств». Пат-

риотизм действительно сплачивает людей внутри Отечества и одновременно обособ-

ляет их от людей и ценностей других Отечеств. 

Здесь также возникает вопрос: что означает это чувство обособления? В осо-

бенности в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и 

единым. Какая схема с представителями других стран и государств вытекает из ло-

гики патриотизма? Схема «свои и другие» или схема «свои и чужие»? Давайте теперь, 

после этих предварительных заметок обратимся к традиции рассмотрения проблемы 

патриотизма в русской культуре. 

Прежде всего, следует заметить, что вопрос о национальной идентичности 

России, ее исторической судьбе, и в этом контексте о патриотизме, о том, как вы-

страивать нравственно ответственные отношения человека к своему Отечеству – эти 

вопросы были одними из центральных, быть может, даже просто центральными в 

русской идейной полемике двух последних столетий. Именно эти вопросы в решаю-

щей степени обозначили водораздел между основными полемизировавшими между 

собой идейными течениями русской общественной мысли, которые тяготели к двум 

различным полюсам. Их традиционно принято называть: одних – «славянофилами», 

а других – «западниками». 

Славянофилы, если отвлечься от свойственных им различий (порой, надо при-

знать, весьма существенных), исходили из убеждения, что у России свой, особый путь 

развития, характерными чертами которого являются православная духовность, цар-

ская монархия, соборное жизненное начало, сыновья почтительность и жертвенность 

по отношению к государству. Судьба России воспринималась ими как миссия, при-

званная воплотить рисуемый ими общественный идеал. Воззрения славянофилов 

имели свою историософию. Она, в частности, получила выражение в концепции Ни-

колая Яковлевича Данилевского об автономных культурно-исторических типах, сре-

ди которых выделяется особо русско-славянский исторический тип. Историософия 

также отмечена ярко выраженной антизападной социально-политической заострен-

ностью. А также акцентирована негативным отношением к реформам Петра Первого, 

к предпринятому им резкому развороту в развитии России. 

Славянофилы в целом идеализировали допетровскую старину. Славянофилы – 

братья Аксаковы, Константин Сергеевич и Иван Сергеевич, Киреевский Иван Василь-
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евич и другие – были людьми европейски высокообразованными. Знали хорошо За-

пад, и их позицию, конечно, нельзя считать выражением того, что обыкновенно име-

нуется «квасным патриотизмом». Они отвергали для России западный путь из-за 

свойственного последнему индивидуализма, бессердечной рассудочности, буржуаз-

ного духа. Патриотизм славянофилов их противниками был клиширован как слепой 

и казенный. «Слепой», потому что он является не критическим, не критичным по от-

ношению к своему Отечеству, и считает «свое» лучше, потому что оно свое. И «ка-

зенным», потому что культивирует послушание правительству. Это славянофилы. 

Западники представляют противоположную линию. Они также явлены боль-

шим количеством великих имен русской культуры, среди которых, когда мы говорим 

о патриотизме, следует, пожалуй, особо выделить две фигуры: это Петр Яковлевич 

Чаадаев и Владимир Сергеевич Соловьев. Для их позиции характерно убеждение, что 

любовь к Отечеству органически сопряжена с критикой его недостатков, что вообще 

нельзя любить Родину с закрытыми глазами. Западники полагали, что «нация» не 

является последним словом истории. Ее надо рассматривать в более широкой пер-

спективе единения человечества. Что поэтому заимствование всего ценного у дру-

гих, в особенности у более развитых народов, является весьма благотворным процес-

сом. Они полагали, что у правительства нет последнего слова в вопросах патриотиз-

ма. Западники стояли за европейское будущее России. Считали, что выбор, 

сделанный Петром Первым, является правильным выбором и счастливым для страны. 

Признавая отсталость страны от Западной Европы во многих отношениях (в том чис-

ле и в политическом устройстве страны), они считали необходимым учиться у Евро-

пы. Позицию западников в отношении своей страны и государства их противники 

считали недостаточно патриотичной: она-де, скорее, является точкой зрения космо-

политизма, чем патриотизма. 

Так схематично выглядит отношение к патриотизму в русской традиции, если 

брать основные тенденции и основные полюса при рассмотрении этого вопроса. Од-

нако в рамках нашей темы нельзя не сказать об особой, даже единственной в своем 

роде позиции Льва Николаевича Толстого, который считал патриотизм несомненным 

злом в современном мире. В последний год жизни он написал статью «Патриотизм и 

правительство», в которой называет патриотизм чувством неестественным, грубым, 

дурным, вредным, постыдным и безнравственным. Точку зрения Толстого следует 

рассматривать в контексте его религиозно-нравственного учения о непротивлении 

злу силой. Основной аргумент Толстого против патриотизма связан с тем, что он 

(и дальше я цитирую) «есть точно определенное чувство предпочтения своего наро-

да или государства другим народам или государствам, и потому желание этому наро-

ду, то есть своему народу или государству, наибольшего благосостояния и могущест-

ва, которые могут быть приобретены и всегда приобретаются только в ущерб благо-
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состоянию и могуществу других народов или государств». Позиция Толстого в этом 

вопросе, как и его учение в целом, впрочем, сегодня мало кто разделяет. Но тем не 

менее надо признать, что в мире есть свой резон, по крайней мере в той степени, в 

какой патриотизм может стать демагогическим орудием ненависти между народами, 

странами и государствами. И мы знаем, что он нередко становится таким орудием. 

Суммируя сказанное, следует подчеркнуть: патриотизм в русской традиции 

рассматривается в неразрывной связи с общественным идеалом, с представлениями о 

справедливом жизнеустройстве, счастливом будущем для народа. Вот эту связку пат-

риотизма и идеи социальной справедливости можно, пожалуй, считать характерной 

особенностью русской традиции. Но отсюда неизбежно следует, что в понимании 

патриотизма будут различия, которые вызваны искренним и глубоко участливым 

отношением к Отечеству, за каждым из которых стоит своя жизненная правда. Пат-

риотическое единство народа, страны, государства достигается через многообразие 

усилий, позиций и подходов в борьбе за их процветание. Такой подход, среди проче-

го, означает, что ни у кого, будь то отдельные люди или институции, ни у кого нет 

патента на определение патриотизма. И еще меньше – на определение того, в чем он 

заключается здесь и сейчас. 

Говоря об уроках рассмотрения патриотизма в традиции русской культуры, из 

указанной связки патриотизма с идеей справедливости, а также неизбежно сопря-

женным с этим многообразием в толковании патриотизма – можно сделать следую-

щее заключение. Именно по этой причине каждый человек должен выработать свою 

собственную патриотическую позицию, взяв тем самым на себя ответственность за 

то, что происходит с его народом, его страной и с его государством. 

Спасибо за внимание. 

 
Дата поступления рукописи в редакцию 03.02.2017 
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УДК 28 

А. В. Смирнов* 

ИСЛАМ ВООБРАЖАЕМЫЙ 

В своем выступлении на Круглом столе «Российская культура и насущные про-
блемы гражданского единства» я хочу затронуть ту скрытую проблему, которая мо-
жет помешать укреплению единства российской нации, выступить серьезным вызо-
вом национальному единению и помешать успешному осуществлению нашей внеш-
ней политики. Проблема может стать темой солидной конференции или даже 
конгресса исламоведов. Тема «Ислам воображаемый» включает в себя массу аспек-
тов. Я попытаюсь ее конкретизировать, связать с категорией «российская нация», 
которая лежит в центре дискуссий III Всероссийского форума национального един-
ства и в нем проходящего нашего Круглого стола. 

Ислам – это название религии, тесно связанной с национальной тематикой этого 
форума. Если говорить о России, то связь здесь прямая, потому что многие наши наро-
ды, которые традиционно исповедовали ислам, сегодня пребывают в поиске своей на-
циональной, этнокультурной идентичности. И в этом поиске часто обращаются именно 
к исламу как своему отличительному признаку. Как раз в этом пункте имеет место 
смешение и слияние этнического и религиозного. Это смешение очень заметно, но оно 
не тотально. Вовсе не каждый, к примеру, татарин или башкир считает себя мусульма-
нином. Но это весьма приметная тенденция, и ее невозможно отрицать. 

Дело в том, что ислам привычно ассоциируется с культурным наследием этих 
народов. Кстати говоря, культура – очень коварное слово, употребляемое в разных 
смыслах и значениях. В первом значении культуру воспринимают как то, что подве-
домственно Министерству культуры, включает в себя сферу искусства и составляет 
объект научного исследования со стороны Государственного института культуры. 
Но можно понимать культуру в смысле мировоззрения, то есть того, что определяет 
целостный взгляд человека на мир, свое жизнеустройство, психологический склад, 
принадлежность к этносу, систему ценностей и т.д. Именно в таком смысле это слово 
понимается и трактуется в документе, излагающем основы культурной политики 
Российской Федерации. Кстати говоря, президент В. В. Путин настаивает именно на 
таком понимании культуры. 

Когда происходит отождествление этнического и религиозного, то ислам ис-
пользуется как маркер этнической принадлежности. И чаще всего ислам восприни-
мается в значении культурного наследия, подведомственного Министерству культу-
ры. То есть, как некие культурные артефакты, которые идут из прошлого (скажем, 
национальная одежда, килим татарский, подставка для Корана и пр.) и ассоциируют-
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ся с исламом, то есть в первом понимании культуры. Но на этом дело никогда не за-
канчивается. За этими простыми артефактами исламской культуры следует нечто 
более сложное, связанное с самыми глубинными ее слоями. То есть с мировоззрени-
ем. Здесь и возникает очень серьезный вопрос для идентичности человека. 

Россиянин – приверженец ислама – идентифицирует себя, прежде всего, как 
мусульманина. Разумеется, каждому нашему гражданину позволено как угодно иден-
тифицировать себя, это его суверенное право. Но исламская идентичность по своей 
имманентной логике изначально предполагает трансграничную, трансгосударствен-
ную, транснациональную идентичность. В классическом понимании ислама сущест-
вует лишь единая мусульманская умма, которая не признает никаких государствен-
ных границ и всегда подчинена своему единственному главе и управляется из одно-
го центра. В силу этой логики исламская идентичность не может не вытягивать за 
собой соответствующих смыслов. Именно так устроен ислам, и здесь невозможно 
поставить некий барьер. Умма в глубинном понимании правоверного мусульманина 
не может стать этнической идентичностью, она существует только как всемирная 
религиозная общность. 

Однако еще с дореволюционных времен получило хождение выражение «рос-
сийская умма». Термин как будто противоречит имманентной логике ислама и, каза-
лось бы, совершенно не оправдан с научной точки зрения, поскольку умма не может 
быть оторванной от своей всемирности и замкнута в российских границах. Но, никак 
не смущаясь этой кажущейся несообразности, сами наши граждане-мусульмане в 
громадном большинстве следуют российской идентичности и не противопоставляют 
себя ей. Это крайне важный и интересный феномен отечественной культуры. 
Его необходимо исследовать с точки зрения того, как он работает, как все это полу-
чается, как поддерживать и укреплять гражданскую позицию наших мусульман. Вы-
ражение «российская умма» остается действенным и устойчивым. Оно вполне жиз-
ненно и вполне в ходу как у исламоведов, так и у широкой общественности. 

Примем во внимание, что в ходу у нас также термин «этнический мусульма-
нин». Термин совсем уж с научной точки зрения не оправданный: не может быть эт-
нического мусульманина, как не может быть этнического христианина. Потому, что 
ислам и христианство – это мировые религии, которые не имеют никаких этнических 
ограничений и этнических маркеров. К тому же: рожденный татарином, разве он 
обязательно станет мусульманином, а не христианином или же свободным от рели-
гии? Но термин «этнический мусульманин» применяется повседневно, как среди ря-
довых и высших деятелей ислама, так и в немусульманской среде. Термин указывает 
на очень тесное слияние религиозного и этнического начал в культуре. 

Впрочем, слияние религиозного и этнического начал встречается и в полити-
ческой жизни. Как при этом понимается сам ислам? Прежде всего, в качестве миро-
вой религии. Но очень часто, говоря о российских мусульманах, мы воспринимаем 
ислам, прежде всего, как культуру, что вытягивает за собой известное противопос-
тавление политического ислама исламу культурному. Так считают очень многие. 
И обычно не подвергают сомнению, что культурный ислам – это хорошо, он рождает 
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положительные коннотации. Это мирный ислам, с его знаменитыми культурными 
достижениями, составившими замечательную мусульманскую цивилизацию. 

Политический же ислам, как считают, – это плохо, он всегда рождает негатив-
ные коннотации. Таковы пресловутое «Исламское государство», воинственные «Бра-
тья-мусульмане», экстремизм, терроризм и прочее. Потому культурный ислам следу-
ет развивать и превозносить, а с исламом политическим необходимо бороться. Один 
из выступавших на нашем Круглом столе утверждал, что оттуда, куда побегут повер-
женные боевики «ИГ», их вытеснят. Но так ли это? Как и куда же их вытеснят? Что в 
связи с этим нам делать? Как эффективно бороться с политическим исламом? 

Я полагаю, что логика противопоставления культурного и политического ис-
лама в своей основе порочна. Конфликт между ними неизбежен, он будет воспроиз-
водиться и далее. 

Все дело в том, что ислам уникально целостен. Расхожий тезис о целостности 
ислама постоянно повторяют исламоведы и сами мусульмане. И действительно, куль-
турное начало и политическое начало в этой целостности органически взаимосвяза-
ны и неотделимы. 

Прибегну к метафоре, которая хорошо иллюстрирует такую целостность. Прав-
да, иллюстрирует на примере христианства. Во многом и теперь оно определяет миро-
воззрение и систему ценностей тех, кто наследует культуру христианства. Но примем 
во внимание, что трансляция христианской культуры ныне преимущественно осущест-
вляется через культурные, но не культовые механизмы. И согласимся с тем, что совре-
менные наследники христианской культуры отнюдь не обязательно становятся при-
верженцами христианского вероисповедания и культа. 

Но обратимся к метафоре, связанной с известной фреской Рафаэля, где Платон 
и Аристотель стоят рядом, указывая, один – на небо, а другой – на землю. Это хорошо 
и примечательно: как небо и земля, так Платон и Аристотель взаимно связаны и не-
отделимы. А разнонаправленность их векторов метафорично напоминает о различии 
ориентаций ислама и христианства. Христианство – это вертикальная ориентация, 
это иерархизация неба и земли. Небо («град небесный») христианство однозначно 
ставит выше земли («град земной»). Именно поэтому христианство так легко было 
платонизировано в Средневековье. 

Что же касается ислама, то он придерживается горизонтальной, земной ориен-
тации. По имманентной логике ислама, в нем отсутствует иерархия (верховенство) 
земного или небесного начал. Начала, конечно, различаются, но они не иерархизи-
рованы: они сбалансированы. Таков этот имманентный баланс – не подавление (од-
но в ущерб другому), но уравновешивание (одно без ущерба для другого). Именно 
таков, горизонтален, в исламе баланс души и тела, плотского и духовного. Все это – 
вещи фундаментальные, обусловленные той внутренней логикой культуры, которая 
пронизывает все свои сферы, их упорядочивает и привносит в них способность к 
взаимосвязи и органической целостности. 

Но какое все это имеет отношение к культурному исламу и исламу политиче-
скому? Самое прямое, поскольку политическую сферу невозможно изъять из ислама, 
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исламского мировоззрения, исламского права, не разрушив сам ислам. Это все равно, 
что сказать человеку: «Вот, знаешь, справа ты красивый, а слева ты некрасивый. Так 
давай, я буду только на правую твою половину любоваться, а левая половина мне не 
нравится. Не поворачивайся ко мне ею». Как же на это отреагирует человек? Навер-
ное, ему будет неприятно, он захочет и даже покажет свою левую часть… Примерно 
то же самое происходит, когда противопоставляют культурный ислам и ислам поли-
тический. Недопустимо и бессмысленно их раздирать и противополагать друг другу. 
Правильнее ставить вопрос иначе. Как сделать политический ислам цивилизован-
ным? Не варварским и агрессивным, но именно толерантным, готовым к сотрудниче-
ству с иными религиями и культурами, купирующим угрозу катастрофического 
столкновения цивилизаций. Вот тот разумный подход, который диктует острая тре-
вога перед такой катастрофой. 

Примем во внимание, что само разделение ислама на культурную и политиче-
скую составляющие внесено не извне, но изнутри этой религии. Идея такого разделе-
ния сложилась еще в начале минувшего века. В 1925 году была издана книга знамени-
того египетского шейха Али Абд ар-Разика под названием «Ислам и основы правле-
ния». В ней были выдвинуты именно те идеи, которые позже стали называть 
культурным исламом. Шейх настаивал на том, что ислам – это именно религия, но от-
нюдь не государство. Али Абд ар-Разик подверг критике исторически существовавшие 
формы исламского халифата и предложил и вовсе отказаться от него, отменить как не 
предписанный в качестве обязательной формы исламским правом и вероучением ис-
лама. Сам же ислам как религию необходимо вывести из сферы политики. Политика, в 
отличие от вероучения и культа, должна основываться на тех рациональных основани-
ях, которые уже проверены, выработаны и обкатаны западной цивилизацией. Таковы-
ми являются принципы разделения властей, демократия и т.д. Именно они составляют 
наиболее эффективный способ устройства земной жизни. 

Вот тогда-то, в ответ на книгу Али Абд ар-Разика, последовала бурная и мощ-
ная реакция со стороны исламских интеллектуалов. И именно тогда были написаны 
сочинения, которые позже стали использоваться как обоснование тех воинствующих 
идеологий, которые мы сегодня называем политическим исламом, вобравшим в себя 
амбициозную идею халифата. Затем возникают «Братья-мусульмане», а вслед за ни-
ми активизируются и другие радикальные исламские политические движения и ин-
ституции. Сегодня же, спустя век, они вырождаются в «ИГ» и обретают уже не просто 
уродливое и даже не варварское свое выражение, но нечто столь устрашающее, что 
пребывает вообще за пределами каких-то человеческих классификаций. Таким обра-
зом, возникновение агрессивно-политического ислама было имманентной реакцией 
на попытку разрушить внутреннюю целостность этой религии, противопоставить 
небесное и земное, вытеснить ислам из сферы политики. 

Что же из сказанного имеет отношение к названию моего выступления «Ислам 
воображаемый»? Все это имеет прямое отношение, поскольку мы все воображаем, 
будто все в исламе устроено по той же логике, которая известна нам в европейской и 
западной культуре. В западной культурной логике вполне допустимо противопос-
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тавлять небесное и земное, светское и духовное. В исламе же их нельзя противопос-
тавлять категорически. Здесь, хотя и есть, безусловно, различение этих сторон, но 
совершенно недопустимо их грубое противопоставление. И в свете имманентной 
логики ислама это чрезвычайно важно. 

Какое касательство имеет это логическое рассуждение к чистой практике? 
Я полагаю – касательство прямое. Вряд ли принесет успех прямолинейная борьба с 
политическим исламом. Мы можем, находясь на собственной территории и разгова-
ривая только друг с другом, а не с теми, кто нам противостоит, до хрипоты предавать 
анафеме политический ислам и превозносить ислам культурный. Но в этом мало тол-
ку, поскольку все мы готовы согласиться с этим. Не убеждать же друг друга в том, в 
чем мы и так убеждены. Однако наш противник находится на другой смысловой тер-
ритории. Нам надо не просто говорить друг с другом; надо переубеждать и тем по-
беждать приверженцев идеологии политического ислама. И мы их не переубедим и 
не победим, если станем вытеснять ислам из сферы политики. Разумеется, необходи-
мо энергично противостоять воинствующему экстремизму и нейтрализовать терро-
ристов. Но в то же время стоит понять, что следует прежде всего содействовать тому, 
чтобы политический ислам вернулся в цивилизационное поле. 

Каким образом? Не утопична ли эта идея в силу ее чрезвычайной сложности? 
Пусть она утопична. Но это не означает ее ненужности. Именно утопичные идеи, 
если они соответствуют логике культуры, если они выражают, как говорил Г. С. Кна-
бе, «энтелехию культуры», способны определить вектор конструктивного движения 
на десятилетия и века. Конечно, у нас нет сегодня готового проекта, нет начертанно-
го плана, как вернуть гармонию политического и культурного начал в исламской 
жизни. Об этом необходимо говорить, надо ввести эту тему в дискуссионное поле. 

Россия в силу объективной логики сложившейся ситуации возвращается в ка-
честве глобального игрока на мировую арену. Она активно участвует в противостоя-
нии в политической и военной сфере. Но где наша мягкая сила, где идеологическое 
обоснование нашей позиции? Что же можем мы предложить в рамках этого идеоло-
гического проекта? Мы говорим: «Все, что происходит сегодня в Сирии, Ираке, Ливии 
и Йемене, является результатом насильственного экспорта западной демократии. 
Не экспортируйте (особенно на крыльях бомбардировщиков) демократию». Это пра-
вильно. Но ведь нас спросят: «А что экспортировать? Чего вы-то хотите? Вы высту-
паете защитниками диктаторских режимов? Что вы можете предложить взамен экс-
порта демократии?» 

В том-то и дело, что у нас нет готового цивилизационного проекта, который 
можем сегодня положить на стол. Над этим и следует работать. Полагаю, что в каче-
стве основ цивилизационного проекта для этих стран могут выступать только те, ко-
торые учитывают логику ислама и исламской культуры. Только тогда ислам вообра-
жаемый на наших цивилизационных картах уступит место исламу реальному. 

 
Дата поступления рукописи в редакцию 15.01.2017 
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

В своем выступлении эту тему я рассмотрю академично, в аспекте философии 
и политической науки. Как показывает опыт политической деятельности, многие 
практические проблемы не получают адекватного разрешения в реальной политике, 
отчасти потому, что мы не вполне адекватно представляем себе, с чем мы имеем де-
ло. Особенно, когда речь идет о таких сложных, противоречивых, по-разному решав-
шихся в истории науки, философии и политики вопросов, как вопросы идеологии. 

Необходимо констатировать, что проблемы идеологии и консолидации обще-
ства взаимосвязаны самым непосредственным образом. Идеология – это, прежде все-
го, мощнейший инструмент консолидации общества и, может быть, иногда единст-
венный инструмент и почва, на которой общество может консолидироваться. Даже 
если какие-то социумы, социальные группы или некие массовидные образования 
консолидируются на почве каких-то реальных интересов, то эти интересы должны 
быть сформулированы в виде соответствующих идей. С этой точки зрения, идеология 
представляется практически универсальным инструментом консолидации. Соответ-
ственно, если мы смотрим на эту проблему с позиции конкретных практических за-
дач консолидации общества, то точно так же мы приходим к необходимости понима-
ния того, что происходит в сфере идеологических процессов, возможности их опти-
мизации и так далее. 

Идеология на разных этапах развития общества, в том числе нашего Отечества, 
актуализируется по-разному, но всегда работает на полную силу. Просто не всегда 
это видно. Если взглянуть на то, что происходит у нас в последнее время, то увидим, 
что идеологические процессы и понятие «идеологическое», в самом широком смысле 
слова, – становятся сейчас гораздо более актуальными, нежели несколько лет тому 
назад. На нашей конференции преобладают ее молодые участники, но есть и те, кто 
прошел через школу марксистско-ленинской философии. Она очень долго мучила 
всех, сама мучилась и всех мучила так называемым «основным вопросом филосо-
фии», который звучал так: «Что первично: материя или сознание»? 

Смешно, но тем не менее на этот вопрос иногда приходится отвечать в жизни, 
на практике, в том числе и в политике. Если вернуться буквально на несколько лет 
назад, то мы вспомним, что в нашей официальной риторике и в том, что можно было 
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назвать идеологической работой, приоритетными были вопросы модернизации. Мо-
дернизация в этом плане представляется задачей, прежде всего, прагматически ори-
ентированной на решение вполне понятных материальных проблем. В том числе 
проблем, решение которых следует проверять какими-то довольно простыми кальку-
ляциями. Какую долю, скажем, в экспорте занимает высокоемкая продукция? Или, 
скажем, сырьевой экспорт? На каком уровне у нас находятся современные техноло-
гии развития? В конце концов, процессы модернизации можно оценивать даже на 
расчете финансовых потоков. 

Буквально десять лет назад (я не случайно вернулся к теме «Основной вопрос 
философии») мы в одночасье стали по-другому отвечать на этот вопрос. Я имею в 
виду ту официальную позицию, которая обычно звучит с высоких трибун. В какой-то 
момент вопросы модернизации и всего, что связано с практическим, технологиче-
ским, экономическим развитием, отошли в официальной риторике на второй план. 
А ключевыми стали совершенно другие слова: идентичность, духовные скрепы, на-
циональные традиции, ценности. Этот список можно продолжить. Как видим, это со-
вершенно другой ответ на то, что, по официальной риторике, должно-де являться 
приоритетом в работе: не столько общественное сознание, сколько практика 
организации социальной жизни. 

Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, но просто констатирую факты и 
указываю на феномен столь фундаментального изменения этого социального при-
оритета, которое происходит словно бы в другой стране. Я бы поостерегся назвать 
этот феномен «идиократией». Но тенденции в этом направлении явно имеют место, и 
в этом аспекте идеология становится одной из ключевых позиций. Не случайно сей-
час так много уделяется внимания (не только в науке и в философии, но и на уровне 
бытовой, повседневной политики!) вопросу о желательности и даже необходимости 
отменить конституционный запрет на государственную или обязательную идеоло-
гию. К этому вопросу постоянно возвращаются ученые-гуманитарии. Кстати: недав-
но слово в слово этот вопрос был будирован в качестве законодательного проекта. 
Однако выяснилось, что инициатор проекта не этот вопрос имел в виду, а всего-
навсего хотел ввести новый праздник… 

Тем не менее к этой теме мы постоянно возвращаемся, и у меня всегда возни-
кает такой вопрос: откуда и на каком уровне появляются такого рода инициативы? 
Последнее время в нашей жизни возникают немало каких-то идей, связанных с уста-
новкой памятников, с канонизацией неких исторических персонажей. Но у меня все-
гда возникает вопрос к этим инициаторам: а как вот вы, сторонники отечественных, 
национальных традиций, относитесь к самой этой традиции, которая в истории наше-
го отечества почему-то этих широких жестов не делала? Я имею в виду всем понят-
ные ситуации с установкой памятников и все, что с этим связано. Если посмотреть на 
нашу историю, на отношение ко многим персонажам и установке монументов тако-
вым, то мы увидим, что там все довольно сложно, напряженно и неоднозначно. 
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Вдумаемся в суть этой традиции – в ней есть глубокий смысл. И странно, ко-
гда сейчас люди, не очень знакомые с глубиной этой традиции, берут на себя мис-
сию взять и в одночасье поправить весь российский народ и всю российскую куль-
туру, которая до этого почему-то с этим не могла разобраться. Полагаю, в этом не-
которое неуважение к нашим предкам, которые до сих пор почему-то вели себя не 
совсем так. Такая тенденция исправлять ошибки в нашей истории мне представля-
ется не лучшим способом обращения с традицией. Я говорю об этом как раз в связи 
с отношением к идеологии. В стремлении что-то поправить в содержании и на-
правлении идей, на мой взгляд, присутствует некоторое недопонимание всей глу-
бины и сложности с ними связанных вопросов. Есть такие сферы жизни, в которых 
все являются специалистами: в медицине все разбираются, в архитектуре все раз-
бираются. И все готовы советовать, выдвигать разные инициативы. Такое впечат-
ление, что и в идеологии у нас тоже все и все понимают. Но на самом деле это яв-
ление очень непростое, крайне противоречивое, по-разному понимавшееся на раз-
ных этапах развития мысли и политики. Сейчас понятие «идеологическое» 
понимается в самом широком смысле, то есть несколько по-другому, чем раньше. 
И если мы это не будем учитывать, то будем и дальше выступать с такими несколь-
ко поверхностными и излишне смелыми инициативами. 

Если определять понятие идеологии в самом широком смысле, то мы, во-
первых, столкнемся с целой традицией, потому что по-разному все это воспринима-
лось. Возникло это понятие как наука об идеях. В марксизме идеология трактовалась 
как ложное сознание, которое господствующие классы навязывают угнетаемым клас-
сам. Идеология это нечто, всегда связываемое с тем, что какие-то группы свой инте-
рес представляют как всеобщий и всех заставляют работать в собственных интере-
сах. Вот такое понимание идеологии, кстати, до сих пор господствует у нас. Потому, 
что и сам марксизм многими людьми воспринимается в советском, то есть не в самом 
лучшем его варианте. Правда, это ими не всегда озвучивается, хотя до сих пор они на 
деле являются носителями таких поверхностных представлений. 

Но я бы посмотрел на эту ситуацию с позиции, с которой в свое время высту-
пил немецкий мыслитель Карл Шмидт (1888–1985). Он действительно являлся очень 
глубоким философом и политологом, хотя был замечен в сотрудничестве с нацизмом, 
но избежал благополучно трибуналов. Это, впрочем, не отменяет того интересного 
хода, который К. Шмидт в свое время предложил для понимания политики. Он сказал 
примерно следующую вещь: «У политики нет своего определения, нет своего консти-
туирующего основания, которое есть у всего остального». Так, в экономике это выго-
да или наоборот потери. В этике это добро и зло. В эстетике это прекрасное и без-
образное. Вот везде есть свои позиции, которые конституируют каждую из этих об-
ластей культуры и деятельности. В политике же этого не было и нет. 

Он предложил свою диспозицию, которая формулируется как взаимоотноше-
ние «друг/враг». На этом построено множество теорий, и сейчас является классикой. 
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Не будем в этом разбираться, но поймем, что идеология в этом смысле должна бы 
строиться на какой-то собственной диспозиции. Я в свое время, буквально в проход-
ном варианте, без того, чтобы формулировать какие-то окончательные дефиниции, 
употребил такое выражение, что идеология – это вера в упаковке знания. Вот эта 
диспозиция «вера и знание» – она, на мой взгляд, могла бы быть одним из гипотети-
ческих рабочих вариантов того, что является конституирующим началом для такого 
сложного явления, как идеология. Причем здесь вот эти крайности «вера» и «знание» 
сочетаются самым сложным и очень противоречивым образом. Но внутренне они 
взаимосвязаны потому, что, с одной стороны, это вера, которая облекается в форму 
знания, а с другой стороны, это знание, которое должно приниматься как вера. И две 
эти крайности, две эти полярности – они в идеологии всегда присутствуют. 

Кроме того, это не механическое соединение двух каких-то половин, а некото-
рый континуум, который представляет такой сложный переход: где-то на том конце 
мы имеем чистую веру, практически с нулевым составляющим знания. Но это в край-
нем пределе, потому что даже в религии (я прошу извинения перед присутствующи-
ми представителями духовенства за эти смелые высказывания) тоже присутствует 
обязательный элемент знания, иначе, где бы была вся теология. Надо понимать, что 
теология – это тоже не какая-то отвлеченная наука. Подобно тому, как все мы явля-
емся обыденными философами, да и сами являемся носителями каких-то философ-
ских представлений, которые мы не можем даже сформулировать. Но в подкорке они 
у нас сидят. Так же и вера всегда, на мой взгляд, содержит в себе элемент такой бы-
товой, повседневной теологии, которая есть у каждого нормального человека. Соот-
ветственно, на другом полюсе мы находим науку, в которой веры по идее не должно 
быть. В науке ничто не принимается на веру, но этот элемент абсолютного доверия у 
нас все-таки является тем, что наука конституирует и делает его особым видом ос-
воения действительности. 

Но здесь мы тоже обнаруживаем довольно сложную историю трех стадий по-
зитивизма, при которых пытались иллюминировать в науку элементы метафизики, 
онтологии и в широком смысле идеологии. То есть стремились разработать язык опи-
сания реальности, который не содержал бы никаких теоретических, концептуально 
нагруженных терминов. Понятно, что идея такого языка провалилась. Мы сейчас 
имеем совершенно другую картину и понимаем, что в науке тоже без идеологии не 
обходятся даже самые строгие представления. Там всегда есть слой аксиоматики и 
своеобразной научной догматики. Я сослался на эту историю, поскольку она, на мой 
взгляд, имеет и весьма важное практическое и политическое значение. Если вы заяв-
ляете, что хотите какую-то идеологию объявить государственной и обязательной, то 
тогда вы должны с таким же правом и с таким же успехом объявить государственной 
какую-либо одну из религий или же (что еще смешнее или страшнее) должны иметь 
возможность объявить государственной какую-то науку.  С этим-то мы имели дело в 
свое время, а потому знаем, чем это кончилось для науки. Но раз для науки, то и для 
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развития страны. Вот почему мы обязаны учитывать эти сложные взаимоотношения. 
В том числе, когда мы выдвигаем разного рода инициативы. 

Далее, я хотел бы затронуть то, что называется «деидеологизацией». Нам в ка-
кое-то время показалось, что с идеологией покончено. Таковым был эффект некоего 
вздоха, поскольку в советское время нас измучили этой официальной идеологией: 
парт-, политпросветом, разными курсами, экзаменами и прочими «приставаниями» 
(извините за это выражение), с требованиями проявить свою о идеологическую ло-
яльность. Здесь, казалось бы, общество, наконец, вздохнуло. Было такое ощущение, 
как сказал один известный человек: «При слове “культура” у меня рука тянется к 
парабеллуму». Так вот, у постсоветского человека при слове «идеология» рука тя-
нется к тяжелому предмету, потому что, действительно, просто измучились. Но на 
самом деле: эта идея деидеологизации тоже оказывается достаточно поверхностной. 
Дело в том, что мы не находим идеологию там, где привыкли видеть: у нас нет идео-
логического отдела ЦК КПСС, не осталось и других институций той мощной системы 
идеологической обработки населения. Тем не менее в каких-то скрытых формах все 
это идеологическое остается и существует. И если мы этого не поймем, то будем те-
рять возможность объяснить очень многие процессы, связанные с поведением людей. 

В свое время Фрейд объяснил бессознательное как то, что мы можем предпо-
ложить, судя по поведению людей. Так вот, точно так же в сознании и подсознании 
людей есть скрытая латентная идеология, о которой мы можем предположить, только 
судя по их поведению. У Канта была такая замечательная формулировка: «Как если 
бы». Применительно к идее деидеологизации эта формула тоже работает. Мы можем 
реконструировать некую идеологию групп, каких-то отдельных людей по тому, как 
они себя ведут. И мы можем реконструировать это идеологическое начало и даже его 
сформулировать, сказав: «Как если бы эти люди были носителями этой идеологии». 
Они этих слов не выговаривают, но ведут себя совершенно определенным образом. 
И если мы понимаем это скрытое идеологическое начало, то можем объяснить их 
политическое, социальное и прочее поведение. 

С этой точки зрения очень важно понять, где собственно присутствует идеоло-
гическое. Здесь происходит примерно то же самое, что с такими сложнейшими, акту-
альнейшими проблемами, как проблема политики, проблема власти. Мы тоже при-
выкли понимать власть, как нечто локализованное в определенной совершенно си-
туации. Ну что такое власть? Власть – это президент, это правительство, это 
Государственная дума и так далее. Вот это власть. Все остальное – это не власть. 
Но современные (точнее, постсовременные) представления рассматривают власть 
как нечто диффузное, как нечто существующее практически везде в самых тончай-
ших материях, в самых мельчайших порах сознания и социальных отношений. 

То же самое политика. Нам кажется, что политика – это то, чем занимаются по-
литики. Но в реалии существует культурная политика, правовая политика, существу-
ет политика в сфере экономики, в сфере технологий. И существует политика просто 
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во взаимоотношениях между людьми. Это тоже своего рода политические взаимоот-
ношения, вплоть до того, что это можно рассматривать как науку семьи, как проблему 
власти, проблему политики. И вот это все взаимосвязано единым образом. 

Вот с этой реалистической точки зрения идеология тоже имеет примерно та-
кое же свойство. У нас сейчас в чистых листах выходит книга, которую подготовил 
наш сектор Института философии. Она называется «Практическая идеология». 
Та часть книги, которую я буду издавать позже отдельным изданием, называется 
«Проникающая идеология». Следует понимать, что идеология – это вовсе не то, что 
говорится только с высоких трибун, но это именно то, что проникает практически во 
все поры наших взаимоотношений. 

Теперь затрону то, что связано с консолидацией нашего общества. Здесь тоже 
очень интересный момент. С одной стороны, идеология это то, что консолидирует 
общество (я с этого начинал свое выступление) и это аксиома. Но вместе с тем мы 
видим, что идеология – это такие субстанции, которые и разрывают общество, кото-
рые противопоставляют одни группы людей другим. Идеология – это то, что страв-
ливает целые нации, целые, я бы даже сказал, цивилизации. Я уже не говорю о внут-
ренней политике и их более локальных взаимоотношениях. И вот то, как здесь идео-
логия работает на интеграцию или дезинтеграцию, на связь или на разрыв – это тоже 
все очень сложные и неочевидные моменты. 

Феноменологическая социология исходила из того, что общество интегриро-
вано только за счет того, что люди каким-то образом понимают друг друга. Вот эта 
социология занималась этой герменевтикой, этим пониманием: как устроен вопрос, 
как устроен процесс между людьми. И если люди понимают друг друга, то значит 
общество консолидировано. Казалось бы, совершенно простая и очевидная истина. 
Но если посмотрим на то, как это было устроено в советское время, то мы увидим, что 
там, в том числе, работал прямо противоположный механизм, который я в свое время 
называл «интеграция через непонимание». Наши идеологические установки совет-
ского периода по-разному трактовались на разных этапах развития общества, потому 
что тот же самый марксизм в разные периоды советского развития столь сильно ме-
нялся, что в какие-то моменты становился даже не очень похожим сам на себя. 

Это был очень интересный момент, потому что за это время в других странах 
философско-мировоззренческие парадигмы много раз сменились. Мы же все носи-
лись с одной и той же идеологией и в то же время как угодно ее модифицировали. 
Модифицировали в понимании разных социальных групп. Одни и те же экономиче-
ские формулы воспроизводились в сознании членов политбюро, работников систем 
парт-, политпросвета и так далее, вплоть до обычных граждан. И я вас уверяю, что 
все они понимали эти формулы совершенно по-разному. Однако это разночтение 
было заблокировано. Все полагали, что они являются носителями и сторонниками 
одних и тех же идей, хотя на самом деле в общественном сознании эти идеи были 
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совершенно разными. Само же прояснение этих разночтений, как уже сказано, было 
надежно заблокировано, поэтому казалось, что общество интегрировалось. 

Для блокирования общественного сознания надобно иметь особого рода меха-
низмы. Таковые теперь исчезли, и сейчас мы не можем и не должны интегрировать 
общество за счет вот таких вот упрощенных систем. Поэтому возникает вопрос, в 
какой форме можно было бы работать с идеологиями, чтобы они все-таки воздейст-
вовали на консолидацию общества. Причем на демократическую, добровольную, 
нормальную, человеческую консолидацию общества, а не на силовую, которая консо-
лидирует общество просто за счет того, что выбрасывает на периферию то, что кому-
то не нравится. 

Последнее, на что я хотел бы в этой связи указать, это еще на один интересный 
момент, связанный с проектами и запретами. Идеология, как правило, воспринимает-
ся как некое проектное начало. То есть, если люди выступают с идеологией, значит у 
них есть какой-то проект. Однако, если выясним, как устроено общество с их точки 
зрения, то увидим, что их проекты очень часто не консолидируют людей, а заклады-
вают между ними баррикады, выстраивают границы, заставляют их бороться друг с 
другом. В то же время существуют и такие, казалось бы, негативные, а на деле же – 
конструктивные возможности, какие представлены в системе запретов. Если мы хо-
тим предложить обществу его консолидирующий, правильный проект, то таковой 
должен работать и на разрыв. 

Я поясню свою главную и, вероятно, дискуссионную мысль. Попытаемся спро-
сить себя: а чего, прежде всего, мы все не хотим? От чего хотели бы освободиться в 
нашей стране, в нашем обществе? Тогда оказывается, что это и есть то, что гораздо 
чаще консолидирует людей, нежели какие-то недостаточно продуманные проекты. 
Можно конкурировать на уровне проектов, можно дискутировать и бесконечно их 
обсуждать. Система запретов в этом отношении гораздо более категорична, конкрет-
на и даже конструктивна. Не случайно же мировые религии столь устойчиво по-
строены как раз с позиции мною названной «проникающей идеологии». Они по-
строены, прежде всего, на фундаменте запретов. Итак, если мы посмотрим в первую 
очередь на то, от чего хотели бы избавиться в нашей стране, в нашей конкретной си-
туации, а также на то, куда двигаться дальше в своем собственном величии, то, может 
быть, мы гораздо быстрее достигнем прочной консолидации нашего общества. 

 
Дата поступления рукописи в редакцию 03.03.2017 
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УДК 27 

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий* 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

О НРАВСТВЕННОМ СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ 

Глубокоуважаемые представители государственной власти! 

Дорогие братья и сестры! 

В начале XXI века Россия встает на путь обретения себя через возрождение ду-
ховно-нравственных основ своего бытия: ценностей патриотизма, русской нацио-
нальной идеи. Духовно-нравственное возрождение требует актуализации в общест-
венном сознании универсальных духовных ценностей, и это не может быть спонтан-
ным процессом, духовно-нравственное возрождение достижимо только как результат 
целенаправленного долгого труда в воспитании молодого поколения. 

Когда мы говорим о нравственности, то подразумеваем три понятия: «этику», 
«мораль» и «нравственность». Но эти три понятия – есть одно и то же слово, только 
выраженное сначала греческим, потом латинским и под конец славянским корнем. 

Содержанием нравственности является то высшее, что можно охарактеризо-
вать словами «истина», «добро», «красота». Понятие «нравственность» происходит 
от слова «нравить», то есть любить (Этимологический словарь русского языка Макса 
Фасмера). В основе нравственности лежит любовь, не корыстная и эгоистичная, но 
любовь к истине, добру, справедливости. Следовательно, и нравственное служение 
предполагает жертвенность, сознательное бескорыстие, преданность и любовь к из-
бранной сфере деятельности не из страха наказания, но и по совести (Рим.13:5). 

Совесть признается в Православии как внутренний закон, как голос Божий, бла-
годаря которому человек может судить о положительном или отрицательном достоин-
стве своих поступков. Человек не подчинен голосу совести безусловно, он свободен в 
выборе, и этот нравственный выбор есть основа личностного бытия человека. 

Апостол Павел свидетельствует о нерукотворности нравственного закона в 
любом человеке: «…Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное де-
лают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у 
них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обви-
няющие, то оправдывающие одна другую» (Рим.2:14–15). 

Издревле, с античных времен известно так называемое «золотое правило 
нравственности», которое звучит так: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы от-
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носились к тебе». У Аристотеля оно звучит так: «Как вести себя с друзьями?» – «Так, 
как хотелось бы, чтобы они вели себя с вами». В той или иной форме «золотое пра-
вило» встречается у Сократа, Платона, Аристотеля и Сенеки. 

Христос также повторяет это правило в Своей проповеди. Однако Господь не 
останавливается на такой «взаимовыгодной» нравственности, а призывает человека 
подняться на большую высоту. Христос призывает нас к жертвенной любви, которая 
«долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13). 

Православный нравственный идеал – это Христос. Он в Самом Себе показал че-
ловеку идеал жертвенного служения, жертвенной любви, пойдя ради спасения челове-
ка на Крестную смерть. Он задает человеку необыкновенную нравственную высоту: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13). 

Человек, обращенный к Богу, понуждает себя жить по евангельским запове-
дям. Свои действия и поступки он проецирует через призму Евангелия. В таком слу-
чае для него само понятие «служение», что бы оно ни затрагивало, будет означать 
необходимость подчинять свою жизнь чему-то более высокому и значимому, чем ма-
териальная обеспеченность и житейский комфорт. Служение предполагает, что че-
ловек должен жертвовать и своим спокойствием, и своим благополучием, а порою и 
жизнью, исполняя свой служебный долг. Немыслимо основать все это на системе 
ценностей потребительского общества, опорой и ориентиром здесь могут быть толь-
ко духовно-нравственные ценности. 

Святитель Филарет Московский писал: «Худой гражданин земного Отечества и 
небесного недостоин». Творческое сознательное служение Родине в любом качестве 
невозможно без любви к Отечеству, без воспитания у служащего патриотического 
чувства, которое должно переживаться совокупно с любовью к ближнему. Именно 
любовь снимает все противоречия между личностью и окружающими ее людьми, де-
лая человека способным полностью реализовать свободу и одновременно заботиться 
о ближних и об Отечестве. В основе нравственного поведения человека Господь по-
ставил любовь. Научиться любить, любить жертвенно, любить бескорыстно – есть 
главная духовная задача человека на Земле. 

В заключение своего краткого выступления я приведу замечательные слова 
Николая Васильевича Гоголя, написанные в 1844 году в письме  к графу Александру 
Петровичу Толстому:  

«Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре 
ее не найдется; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли 
Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Ка-
кими молитвами и усильями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть 
теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви 
и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить 
Того, Кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к 
братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Хри-
стос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому». 
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Далее я особо выделю  следующие, чрезвычайно знаменательные слова Нико-
лая Васильевича Гоголя:  

«Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям. Но как полюбить 
братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные лю-
ди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблаго-
дарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается 
этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, 
возлюбит и все, что ни есть в России.  

К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые 
в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувст-
вовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви. 
Уже крики на бесчинства, неправды и взятки – не просто негодованье благородных 
на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгну-
лись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо 
на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих 
страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это 
сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подви-
гаются.  

Но прямой любви еще не слышно ни в ком, – ее нет также и у вас. Вы еще не 
любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем 
дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую 
досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только 
одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полю-
бите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая заро-
дилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть будто в те-
перешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не 
нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь 
всемогуща и что с ней возможно все сделать.  

Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить 
ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, – последнее место, какое 
ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем 
всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите 
Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши 
своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к 
Богу, не спастись вам». 

Давайте будем сообща, по призыву Николая Васильевича Гоголя, будем любить 
и беречь Россию. 

Благодарю за внимание! 
 

Дата поступления рукописи в редакцию 04.03.2017 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Уважаемые участники конференции! 

Каждый регион нашей многонациональной страны имеет свои особенности по 
национальному составу, свою специфику по решению возникающих проблем. Но пе-
ред всеми субъектами Федерации ныне стоят общие, необходимые, чрезвычайно ак-
туальные, долговременные и весьма сложные задачи по реализации государственной 
национальной политики и укреплению гражданско-патриотического единства рос-
сийской нации. Правительственные программные документы последних лет опреде-
лили четкую стратегию по разрешению этих задач в регионах и муниципальных об-
разованиях Отечества. 

Сегодняшний день сферы реализации региональной национальной политики в 
Пермском крае обладает давней предысторией. Прикамье стало одной из первых 
территорий в России, где с 1992 года в этой сфере начал применяться программный 
подход. За эти годы в нашем регионе проделана значительная работа по сохранению 
и развитию национальных языков и культур, по гармонизации межнациональных 
отношений. Нами также накоплен большой опыт поэтапного разрешения назревших 
в этой сфере практических задач. Таков результат совместных усилий общественно-
сти, краевой и муниципальных органов власти, а также активного содействия этой 
деятельности со стороны местных ученых-гуманитариев (особенно – пермской шко-
лы этнологов во главе с членом-корреспондентом РАН А. В. Черных). 

Первые нами разработанные программы реализации национальной политики 
(1993–1998 годы) решали общие отправные и практические вопросы по возрожде-
нию национальных культур и формированию национально-культурных объединений 
в нашем регионе. Последующие программы (1999–2008 годы) уже были ориентиро-
ваны на поддержку инициатив национальных общественных объединений, развитию 
средств массовых информаций и книгоиздания на родных языках, а также на органи-
зацию и проведение в регионе и муниципальных поселениях мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию национальных отношений. В ходе реализации этих про-
грамм шли поиски, отрабатывались и апробировались наиболее эффективные подхо-
ды и методы в повседневной деятельности национальных объединений. При этом все 
более последовательно осмысливался, систематизировался и обобщался накоплен-
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ный в муниципалитетах практический опыт гармонизации национальных объедине-
ний, формировался порядок планомерного обмена этим опытом. В 2001 году был об-
разован региональный Координационный совет по межнациональным отношениям. 

В программе на 2009–2013 годы впервые был опробован и применен «модуль-
ный» подход, при котором по отношению к каждой из этнических групп региона бы-
ли рекомендованы и стали применяться уже опробованные и унифицированные в 
нашем крае приемы и методы. Очертим этот «модульный» подход подробнее. В его 
основе лежит универсальный модуль, содержащий в себе набор особенно эффек-
тивных и примерно одинаковых «инструментов» деятельности по сохранению и раз-
витию национальных языков и культур, по гармонизации межнациональных отноше-
ний. Логика построения этого модуля тоже универсальна. Первичной в нем является 
исследовательская, научная часть, которая включает в себя наличие постоянного 
мониторинга (фиксация, анализ, разработка программы действий). Далее модуль 
включает разработку и реализацию комплекса развивающих мероприятий по сле-
дующим отраслям: а) народное искусство; б) образование на родном языке; в) на-
родные виды спорта; г) книгоиздание на родном языке. За ними (с учетом особенно-
стей и традиций этнических групп) следует комплекс популяризирующих мероприя-
тий (в том числе в медийной области). 

На новый качественный уровень эта деятельность в этнической сфере Прика-
мья была выведена после принятия 7 мая 2012 года указа президента России 
«Об обеспечении межнационального согласия». В том же 2012 году в нашем крае был 
существенно расширен диапазон действий в сфере национальной политики. 
Как следствие, в три раза выросло финансирование по соответствующей программе. 
Координационный совет по межнациональным отношениям теперь возглавил сам 
губернатор региона. Работа в этом направлении пошла более эффективно. В то же 
время мы чувствовали, что ей необходимо придать большую системность и, главное, 
активно вовлечь в эту деятельность органы местного самоуправления. Двадцать вто-
рого октября 2013 года Государственная дума внесла те изменения в федеральном 
законодательстве, которые позволили значительно более предметно и действенно 
подключить к реализации государственной национальной политики должностных 
лиц муниципальных органов власти. 

Ныне действующая, рассчитанная на 2014–2019 годы, региональная программа 
нами разработана и теперь реализуется в полном соответствии с федеральными ре-
комендациями (в том числе с принятой 20 августа 2013 года федеральной целевой 
программой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 годы)». Как известно участникам настоящей конферен-
ции, 19 декабря 2013 г. была принята «Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года». После принятия этого чрез-
вычайно важного правительственного документа мы разработали дополнительную 
подпрограмму «Реализация государственной национальной политики Российской 
Федерации в Пермском крае на 2014–2018 годы». 
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В своей вариативной части эти ныне действующая региональная программа и 
подпрограмма сохранили, углубили и теперь особенно последовательно реализуют 
«модульный» подход, поскольку практические методы деятельности в этнической 
сфере нами уже были многократно опробованы и отточены в ходе реализации пре-
дыдущих программ. Модульная система уже в течение ряда лет успешно способству-
ет выявлению тех мест и направлений по реализации национальной политики в на-
шем регионе, где особенно необходимы как оперативные коррекции, так и методиче-
ски-организационное содействие со стороны органов власти. 

Позвольте ознакомить вас с основными этапами применения «модульного» 
подхода. 

В 2012 году мы рекомендовали главам муниципальных образований опреде-
лить ответственных за сферу межнациональных отношений. Такая мера позволила 
выстраивать работу отрасли «национальная политика» в каждом регионе. Данный 
этап был завершен к началу 2013 года. 

Следующим шагом было создание общественных координационных советов по 
межнациональным отношениям в муниципальных образованиях. К началу 2014 года 
советы были сформированы во всех 48 территориях нашего региона. Системно по-
строенная работа координационных советов позволила усилить и упорядочить их 
деятельность, сделать ее открытой, прозрачной и ориентированной на результат. 

Для дальнейшей успешной реализации государственной национальной поли-
тики Администрация губернатора выработала рекомендации органам местного само-
управления по созданию подразделений во внутренней политике. Определена пи-
лотная территория для внедрения данных рекомендаций. К 1 сентября 2014 года 
подразделения были сформированы на всех территориях. Тогда же начался процесс 
обучения новых специалистов и руководителей подразделений. 

В конце 2014 года и первой половине 2015 года департаментом внутренней 
политики проводилась работа по созданию единой системы мониторинга межна-
циональных отношений в регионе. Одиннадцатого декабря 2014 года по инициа-
тиве экспертного сообщества и при поддержке Администрации губернатора был 
создан « Региональный центр мониторинга». Вслед за этим Администрация гу-
бернатора создала 48 муниципальных центров мониторинга и оснастила их необ-
ходимым оборудованием. 

Программа – важнейший инструмент деятельности по реализации государст-
венной национальной политики. В 2015 году на территориях края началась разра-
ботка конкретных муниципальных программ по реализации государственной на-
циональной политики. Для стимулирования территорий Администрация губерна-
тора разработала механизм софинансирования муниципальных программ из 
краевого бюджета (25 % на 75 %). Это решение послужило мощным импульсом к 
разработке и принятию муниципальных программ. Программы приняты уже в 
35 муниципалитетах края. На сегодняшний день финансирование региональной 
программы составляет 33,8 млн руб. Суммарное финансирование муниципальных 
программ составляет 23,6 млн руб. 
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Я приведу некоторые примеры успешной реализации муниципальных про-
грамм на территории Пермского края. 

Бардымский район. Второго июля 2014 года здесь создан муниципальный Ко-
ординационный совет по национальным вопросам. Примем во внимание, что на тер-
ритории Бардымского муниципального района также реализуется программа «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, 
проживающих за рубежом». Количество участников программы, проживающих на 
нашей территории, теперь составляет 16 человек. Все они получили разрешение на 
временное проживания, 9 человек дополнительно подали заявление на получение 
российского гражданства. 

На высоком организационном уровне на Бардымской земле проводятся сле-
дующие национальные праздники: «Барда-зиен», «Навруз», «Сабантуй», «Дни татар-
ского просвещения», фестиваль национальных культур «В дружбе народов единство 
края», фестиваль народного творчества «Родники души народной», V Ягафаровские 
чтения, фестиваль молодых исполнителей «Мелодии Притулвья», Дни Бардымского 
района в Кишертском районе, обрядовый праздник «Пух да перо – гусиное добро», 
Сурен-сугу – древний обычай, праздник урожая «Сюмбеля». 

На Бардымской земле также проводятся праздники народов русскоязычного 
населения. Так, в Печменском и Шермейском поселениях традиционно проходят 
праздники: Рождество, Масленица, Пасха, День славянской письменности, Троица 
и т. д. С 2015 года на территории Бардымского района положено начало вещанию 
национальных программ радиостанции «Юлдаш» на частоте 105,4 МГЦ. 

Городской округ Губаха. В округе сформирован положительный опыт прове-
дения не просто разовых мероприятий, освещающих тему национальной политики, 
но целых акций, с охватом большого количества населения разных возрастов. Так, в 
2016 году здесь реализованы два масштабных мероприятий. Девятого мая проведена 
масштабная акция «Губаха. Победа. Будущее», посвященная празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне. План этой акции был разработан на расши-
ренном заседании Координационного совета по национальным вопросам и включал в 
себя мероприятия, проводимые на базе всех учреждений города в течение целого 
месяца. Четвертого ноября прошла массовая акция «Мы – россияне!», посвященная 
Дню народного единства. 

По результатам проведения этих акций разработаны два печатных методиче-
ские пособия, рекомендованные для образовательных учреждений. Организована 
также видеосъемка этих событий. Помимо того, в городском округе осуществлена 
съемка ряда других мероприятия по гармонизации межнациональных отношений: 
видеоролик о воспитании патриотизма (показан в рубрике «Национальный час» на 
телеканале «Т7 – Культура»); документальный фильм «Войну делили на троих» (по-
казан в рубрике «Национальный час» на телеканале «Т7 – Культура»). 

К особо ярким местным событиям 2016 года в сфере национальной политики 
следует отнести ежегодный межмуниципальный фестиваль национальных культур 
«Мы едины» (посвящен Дню народного единства), фестиваль «Мы – лучи одного 
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солнца», а также фестиваль северных народов «НордФест». Организовано участие 
жителей округа во всероссийской акции «Этнографический диктант». Проведен еже-
годный национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», устроены выставки 
«Культурный транзит» и экспозиция декоративно-прикладного творчества, нацио-
нальных костюмов, национальных блюд. Для жителей города Губахи и поселения 
Углеуральский были даны концерты ансамбля татарской песни «Бэхет». 

Закрытое территориальное образование «Звездный». С апреля 2014 года 
здесь осуществляет свою деятельность Координационный совет по национальным 
отношениям при главе ЗАТО. В Звездном реализуется муниципальная программа 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти», в состав которой входит подпро-
грамма «Гармонизация межнациональных отношений». В ЗАТО утвержден план ме-
роприятий по гармонизации межнациональных отношений. 

На заседании координационного совета 5 ноября 2015 года было решено соз-
дать методический центр по межнациональным отношениям. Основными задачами 
центра стали проведение мониторинга в сфере национальных отношений, сбор ус-
пешных и интересных практик, организация семинаров и конференций. Особый ак-
цент методического центра сделан на работу с молодежью и подростками. Ныне в 
ЗАТО выстроена система мероприятий, направленная на гармонизацию межнацио-
нальных отношений и формирование демократических механизмов разрешения на-
циональных и межнациональных проблем. 

В соответствии с утвержденным планом, при содействии учреждений образо-
вания, культуры и спорта уже организовано и проведено более 20 мероприятий: му-
ниципальные конкурсы, викторины, тематические праздники, общегородские куль-
турно-массовые, спортивные, гражданско-патриотические, просветительские и зре-
лищные мероприятий для населения ЗАТО. 

Город Кудымкар. Здесь в 2015 году была разработана и принята программа 
«Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений» 
в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар». В рамках этой 
программы в городе проведены ряд фестивалей, нацеленных на развитие и популя-
ризацию этнической культуры коми-пермяков. Назовем некоторые из этих меро-
приятий: межрегиональный фестиваль национальной игрушки и игровой культуры 
«Акань» (Кукла); межрегиональный детский творческий фестиваль «Силькан» (Коло-
кольчик); окружной фестиваль игры КВН на коми-пермяцком языке «Пуксьы да вак-
сьы» («Садись и смейся»). Следует особенно отметить нарастающее внимания учреж-
дений культуры и образования Кудымкара к задачам гражданско-патриотического 
воспитания сограждан. 

Завершая свое выступление, хочу выразить надежду в том, что регулярно прово-
димые в Перми межрегиональные форумы, научно-практические конференции, Круг-
лые столы ведущих ученых и экспертов будут и далее способствовать успешному раз-
решению задач укрепления гражданско-патриотического единства российской нации. 

 
Дата поступления рукописи в редакцию 19.03.2017 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ПРИКАМЬЯ 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Пермь входит в число 15 городов-миллионников России. Ныне в краевом 
центре проживают представители более 130 народов, осуществляют свою деятель-
ность свыше 30 национально-культурных и более 80 религиозных объединений – 
Русской Православной церкви, мусульман, иудеев и других конфессий. Как и в дру-
гих муниципальных образованиях России, проблемы гармонизации этноконфес-
сиональных отношений, поддержания и укрепления гражданско-патриотического 
единства находятся в центре особого внимания со стороны органов власти и обще-
ственности нашего города. 

Отмечу, что еще задолго до внесения сферы этнических и религиозных отно-
шений в перечень компетенций местной власти органы местного самоуправления 
Перми периодически сотрудничали с этнокультурными и религиозными объедине-
ниями. Начиная с 2010 года работа стала более системной. В рамках работы в Перм-
ской городской думе и Администрации Перми происходил обмен информацией, об-
суждались текущие вопросы национальной политики, происходило согласование 
программ и планов по проведению совместных культурных, просветительных, обра-
зовательных и спортивных мероприятий, по реализации социально значимого про-
екта в рамках общегородского конкурса «Город – это мы». 

Национально-культурные объединения и религиозные организации уже тогда 
получали муниципальные субсидии на реализацию социально-гуманитарной дея-
тельности и проведения праздников, решались вопросы предоставления помещений 
и земельных участков. Ежегодно проходил городской фестиваль национальных куль-
тур «Многонациональная Пермь. В семье единой». В 2012 и 2013 годах совместно с 
религиозными и национально-культурными объединениями были проведены баскет-
больные матчи «Спорт спасет жизнь». Вырученные средства от матчей были пере-
числены тяжелобольным детям и на другие социально значимые цели. Но отсутствие 
необходимых полномочий для деятельности в вышеназванной сфере серьезно огра-
ничивало возможности муниципалитета по проведению последовательной и подкре-
пленной ресурсами государственной национальной политики. 
                                                           

©*
 Уткин Ю. А., 2017 
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Отдельно следует отметить наше сотрудничество с Межконфессиональным 
консультативным комитетом Пермского края (МКК). Это негосударственная органи-
зация, в состав ее входят представители 7 традиционных для Пермского края религи-
озных организаций. МКК создан в 1998 году и по сей день функционирует для объе-
динения усилий и координации деятельности религиозных организаций по укрепле-
нию духовно-нравственных основ общества, развитию благотворительности и 
милосердия, патриотизма и любви к Родине, обеспечения взаимодействия религиоз-
ных организаций с властными структурами и другими субъектами гражданского об-
щества. В заседаниях МКК регулярно принимают участие представители органов го-
сударственной и муниципальной власти, содействуя решению задач, которые ставит 
перед собой межконфессиональный комитет. Глава города Перми и председатель 
Пермской городской думы ежегодно проводят встречи с представителями МКК, где 
обсуждаются не только общие вопросы духовного развития общества, но также ре-
шаются те конкретные вопросы религиозных организаций, которые входят в компе-
тенцию муниципальной власти. 

Как известно, 12 декабря 2012 года была утверждена «Стратегия государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Спустя 
полгода вышла федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», а вслед за ней 
законодательство включило в компетенцию муниципалитетов вопросы межэтниче-
ской и межконфессиональной сферы. С этого момента стало возможным более пред-
метно, системно и результативно осуществлять в этой сфере государственную на-
циональную политику. 

Двадцать восьмого марта 2014 года при Администрации и Городской думе был 
создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Одной из 
его задач было обозначено обеспечение реального участия общественности и граж-
данских экспертов в реализации государственной национальной политики. На пари-
тетных условиях в состав этого органа вошли представители крупнейших националь-
но-культурных и религиозных организаций Перми, органов власти, а также ученые-
эксперты, работающие в сфере этноконфессиональных отношений, – всего более 
60 членов совета. В состав президиума входило 15 человек. Председателем президиу-
ма, как и совета, является глава города Перми. 

В рамках совета были созданы 3 рабочие группы: «Информационно-аналити-
ческая группа», «Группа мониторинга реализации программы» и группа «Профилак-
тика конфликтов». На заседаниях совета, президиума и рабочих групп рассматрива-
лись вопросы поддержки различных общественных инициатив, национально-
культурного и духовного образования, профилактики межэтнической и межконфес-
сиональной напряженности, социальной и культурной адаптации мигрантов и другие 
вопросы. Члены совета не только обсуждали мероприятия и знакомились с опытом 
коллег, но и являлись их организаторами, что повышало их ответственность. Таким 
образом, формируется культура взаимодействия общества и власти, реализуется об-
щественный контроль. Была создана система адресной электронной рассылки. Более 
половины заседаний совета и его органов было проведено в выездном формате. За-
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седания проводились на территориях Дворца молодежи города Перми, Пермской ду-
ховной семинарии, в муниципальных образовательных учреждениях, Пермском ми-
грационном центре. 

Одним из результатов работы совета в 2014 году стала разработка первой в городе 
Перми муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Перми» на 2015–2017 годы. Проект программы прошел через 
все стадии публичного обсуждения и был утвержден. Было решено создать информаци-
онную площадку и вовлечь в единое коммуникационное пространство все действующие 
крупные национально-культурные и религиозные организации Перми. Таким образом, в 
рамках муниципальной программы был создан сайт (http://etnokonf.gorodperm.ru/) о 
народах и конфессиях Перми, обеспечена адресная электронная рассылка сообщений о 
мероприятиях в этой сфере. Совет весьма плодотворно отработал до конца 2016 года. 
В связи с изменением структуры органов местного самоуправления и началом работы 
Пермской городской думы шестого созыва произошли некоторые перемены. На данный 
момент главой города Перми осуществляется формирование обновленного состава сове-
та для дальнейшего эффективного разрешения задач государственной национальной 
политики в городе Перми. 

Тем временем был создан цикл культурно-просветительских передач по теле-
видению под названием «В кругу друзей», раскрывающих особенности культуры на-
родов, проживающих на территории города Перми. Ежегодно с 2015 года выпускает-
ся по 12 передач, по одной в месяц. Передачи прошли на телеканале «Россия 1», с 
повтором каждой передачи на телеканалах «Россия. Культура», «Россия 24». В эфире 
были показаны программы, посвященные русской, татарской, армянской, азербай-
джанской и другим культурам. Данный проект занял второе место на Всероссийском 
форуме национального единства. Следующий цикл мероприятий – издание научно-
популярных, красочно иллюстрированных книг по истории и вкладу в культуру го-
рода и края ряда в нем проживающих этносов. В 2016 году изданы книги, посвящен-
ные коми-пермякам, евреям, корейцам, узбекам, башкирам и азербайджанцам. Гото-
вятся издания, посвященные и другим народам, проживающим на Пермской земле. 

Упомянем некоторые из недавно прошедших в Перми ярких и запоминающих-
ся мероприятий. Таков, например, молодежный фестиваль национальных культур 
«Самобытная жизнь народов Прикамья», его организовал Молодежный совет при 
Пермской городской думе. Мероприятие собрало десятки коллективов национально-
культурных организаций города и сотни зрителей. Другое важное мероприятие – 
«Международный день дружбы». Это праздник, утвержденный Организацией Объе-
диненных Наций. Песни, музыка, национальная кухня и коллективные танцы стали 
его ярким итогом. Была также проведена вторая спартакиада национальных видов 
спорта «За дружбу народов». В марте 2016 года во Дворце молодежи Перми был ор-
ганизован общегородской праздник «Новруз» (день весеннего равноденствия), отме-
чаемый почти всеми тюркоязычными народами. Но в нем приняли участие предста-
вители всех национальностей и традиционных религий, представленных в Перми. 
Таким образом, этот календарный праздник стал площадкой-диалогом этнических 
культур нашего города. 
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Проведено мероприятие «День открытых дверей», где все граждане могли по-
сетить храмы и молельные учреждения зарегистрированных религиозных объедине-
ний, ознакомиться с особенностями этих конфессий. В 2016 году в Перми состоялись 
ставшие традиционными мероприятия Пермской православной епархии: рождест-
венские концерты и елки для детей, пасхальный фестиваль «Свет музыки – храм», 
выставка-форум «Православная Русь – 2016», Кирилло-Мефодиевские чтения, Дни 
славянской письменности и культуры. На площадке «Пермской ярмарки» состоялся 
очередной межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», 
армянский «Зартонк», «Марийские встречи», еврейский Пурим, общегородская акция 
«Марш колясок», «День семьи». Несколько ранее в городе был проведен Сабан-
туй, фестиваль творчества татар и башкир «Пермь Талантлары». 

Важным направлением национальной политики является социальная и куль-
турная адаптация мигрантов. Этноконфессиональная ситуация в Перми имеет ряд 
особенностей вследствие значительной трудовой миграции. На миграционный учет в 
Пермском крае в 2015 году было поставлено почти 90 тыс. иностранных граждан. 
Около 65 тыс. – жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Ар-
мении и Казахстана. Более половины из них остаются в Перми. В этом направлении 
организована работа общественных приемных по вопросам трудовой миграции, где 
мигранты в режиме «единого окна» могут получить как общую консультационную 
помощь, так и индивидуальные консультации по их личным жизненным ситуациям. 
Среди мероприятий по культурной адаптации мигрантов выделим содействие в изу-
чении русского языка, проект по культурной адаптации мигрантов на базе муници-
пальных библиотек города Перми, а также цикл мероприятий для молодежи из семей 
мигрантов по изучению истории и традиций местного сообщества. 

Еще одно важное направление государственной национальной политики у нас 
связано с профилактикой проявлений экстремизма и конфликтов в сфере межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений. В этом направлении мы эффективно 
взаимодействуем с экспертами и правоохранительными органами. Наиболее интен-
сивно профилактика экстремизма осуществляется в микрорайонах Перми со сложной 
конфессиональной или межэтнической ситуацией. В 2015 году в Перми прошел 
III Форум лучших муниципальных практик, в котором участвовали около 300 пред-
ставителей из 50 российских городов. В рамках форума работала секция, посвящен-
ная укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Опрос горо-
жан свидетельствует, что 72,6 % положительно оценивают состояние межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в краевом центре, тем самым поддерживая 
усилия органов власти и широкой общественности по дальнейшей успешной реали-
зации государственной национальной политики. 

Завершая свое выступление, я пожелаю участникам конференции успешного 
обмена опытом по реализации государственной национальной политики в регионах 
и муниципалитетах нашего дорогого Отечества. 

 
Дата поступления рукописи в редакцию 19.01.2017 
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НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ПРОТЕСТАНТОМ 

Добрый день, дорогие участники конференции. Я являюсь старшим пастором 
церкви Евангельских христиан «Свет Истины». Могу сразу сказать, что не считаю 
себя протестантом. Может быть, кто-то из сидящих в зале воспринимает меня как 
представителя протестантской среды, но я себя таковым не считаю, хотя я разделяю 
основные идеи протестантизма. Я не отождествляю себя с протестантизмом, так как 
не вижу той связи и влияния, которые приписываются протестантизму в России раз-
личными светскими и религиозными историками. Напротив, я отождествляю себя с 
реальным русским Богоисканием, соединяющим меня с моими духовными наследст-
венными корнями. Поэтому я называю себя Евангельским христианином. Я называю 
себя так еще и потому, что это единственное название, которое есть в Новом Завете. 
В послании церкви в Филиппах Св. Апостола Павла в 1-й главе 27-го стиха сказано, 
чтобы мы «подвизались за веру Евангельскую». 

Поскольку религиозная идентичность, как и вера, не наследуется, а приобрета-
ется духовным трудом, то и мое Евангельское мировоззрение имеет свою историче-
скую память. В отличие от протестантского мировоззрения, оно ориентируется в 
российском историческом пространстве между полюсами религиозного традициона-
лизма и протестантского либерализма. В моем Евангельском мировоззрении я осно-
вываюсь на исторической памяти, которая соединяет современных христиан с их от-
даленными предшественниками. 

Хочу особенно отметить, что славяне, в отличие от многих других народов, из-
начально получили возможность читать Библию на понятном для них языке. В этом 
заключаются наша уникальность и, я бы сказал, особая благодать, пробудившая осо-
бую практику Богоискания среди славянских народов. Я полагаю также, что эта осо-
бая практика появилась, благодаря их исторически (по сравнению с западным миром 
христианства) более тесным связям с иудейским миром, так как в иудейской практи-
ке принцип познания Бога лежит через откровение Всевышнего, а не логические че-
ловеческие умозаключения. Благодаря этой практике такие понятия, как соборность 
и коллективизм, не были уничтожены протестантским индивидуализмом. 

К сожалению, длительное время Евангельские христиане России имели дос-
таточно смутное представление о своей предыстории. Связи с европейской Рефор-
мацией, казалось, были бы для них вполне очевидны, поскольку создавались цер-
ковными богословами, которым было проще объявить любое религиозное движе-
ние влиянием Запада. В дореволюционной России все религиозные инициативы 
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изображались церковными историками только как ереси и представлялись только в 
негативном свете. В советский же период у историков вообще не было возможно-
сти докопаться до истины. Лишь в конце ХХ века стали возможными изыскания, 
обнаруживающие доселе скрытые пласты альтернативной русской истории. Стали 
появляться из бездны забвения новые страницы российской религиозной жизни. 
Это время стало началом пробуждения у российских Евангельских христиан собст-
венной исторической памяти, когда в условиях свободы от идеологических клише 
имперского византизма и светского марксизма Евангельский поиск русского наро-
да стал обретать новые смысловые и ценностные очертания. 

У Евангельских христиан появилась возможность увидеть свою укорененность 
в отечественной духовной истории и почувствовать, что даже несмотря на свою не-
православность они находятся у себя дома не в качестве «чужих», но являются 
«своими», обладающими собственным, исконно русским духовным родословием. 
Можно с уверенностью сказать, что российское Евангельское движение с присущим 
ему Богоисканием нацелено на первородные истины Евангелия. Оно имеет глубо-
чайшие национально-исторические корни, о которых многие сегодня либо не подоз-
ревают, либо не желают слышать. Эти корни уходят в глубины веков, в коренные 
пласты отечественной истории, русской национальной психологии и ментальности. 

Евангелизм – основа первоначального апостольского Христианства, не иска-
женная никакими религиозными, политическими и национальными наслоениями. Сто-
ять на позициях Евангелизма можно, будучи католиком, православным и протестантом. 
В каждом из этих трех религиозных направлений имеются его искренние последова-
тели. Из православных представителей особо хочется отметить инока Нила Сорского, 
его сторонников и последователей, живших на рубеже XV–XVI веков. В начале XX века 
православный автор Б. Гречев писал: «Отличительной особенностью миросозерцания 
преподобного Нила Сорского является Евангельская духовность, проникающая собой 
весь Устав скитского жития. Учение Христа и Апостолов – краеугольный камень для 
всего нравственного мировоззрения преподобного Нила Сорского; он всегда и везде 
стоит на почве Евангельского учения, ни на шаг не уклоняясь от нее». 

Я соотношу себя с теми русскими христианами, которые искали Бога, стреми-
лись читать Библию на своем, понятном, русском языке. Несмотря на все репрессии, 
они искали Бога и искали естественных, неформальных отношений со своим Создате-
лем. Исторические формы русского Евангелизма всегда были связаны с Богоисканием 
различных социальных слоев общества, и они всегда были очень разнообразны. Самы-
ми первыми заявили о себе протоевангельские движения стригольников и новгород-
ско-московских реформаторов (жидовствующих) в XIV–XV веках. Это протоевангель-
ское движение появилось на 200 лет раньше протестантского движения в Германии! 

Затем ранние евангельские движения духоборов и молокан XVII–XVIII веков, и, 
наконец, третья историческая фаза – это зрелый Евангелизм XIX–XX веков, возник-
ший в результате Богоискательских инициатив русского христианского сознания. 
Такие имена, как Семен Уклеин, Силуан Колесников, Иван Проханов, Иван Воронаев, 
Иван Каргель, навсегда останутся в исторической памяти Евангельских христиан как 
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наиболее ярких представителей Евангельского движения, хотя они и относятся к 
разным его ветвям. 

Согласно историческим данным, в ранних евангельских движениях участвова-
ли широкие массы российского населения, что говорит об активном и массовом ду-
ховном поиске русских людей и их острой социальной потребности в цивилизован-
ных формах религиозно-гражданской жизни. Например, стригольничество фактиче-
ски выдвинуло на передний план вопрос о свободе вероисповедания. На протяжении 
веков Евангелизм, не содержавший в себе ни малейших деструктивных компонентов, 
был постоянным внутренним оппонентом поначалу древнерусско-московского, а 
затем петербургско-имперского византизма. На стороне последнего была жесткая 
сила самодержавия, воспринимавшая Евангельское христианство как ересь и одну из 
форм религиозного инакомыслия, с которым надо беспощадно бороться. 

Российское Евангельское движение имеет следующие вероучительные и бого-
служебные отличительные признаки: 

1. Ориентация на поиск живого Бога, на первостепенное внимание к духовной 
практике личного Богопознания, стремление к обретению и расширению личного 
духовно-религиозного опыта, движимого любовью к Богу. 

2. Неприятие ритуально-обрядового формализма, который господствовал в ви-
зантийском христианстве, а затем проник в Россию. 

3. Живой интерес к тексту Священного Писания как к источнику, наиболее ав-
торитетному в решении вопросов христианской веры и христианской жизни. 

4. Убежденность в необходимости такой организации церковной жизни, кото-
рая соответствовала бы принципам первой апостольской церкви. 

Евангельские верующие никогда не противостояли Православной церкви фи-
зическими методами, не смотря на все перенесенные гонения. Евангельские хри-
стиане также не враждовали друг с другом. Их неправильно называть протестантами, 
потому что они никогда не враждовали и не убивали других христиан, в отличие от 
Европейских протестантов, которые за свою веру убивали как католиков, так и друг 
друга. Российские христиане духоборы никогда не сжигали на кострах христиан мо-
локан, в отличие от христиан протестантов-кальвинистов, которые сжигали на кост-
рах христиан протестантов-анабаптистов. Протестанты сжигали на кострах других 
протестантов! Такой практики невозможно себе представить среди Евангельских 
христиан России! 

В среде Евангельских христиан России не было антисемитизма: Иешуа Мешиах 
является нашим Мессией, в которого мы верим. Равви Иешуа, имя которого звучит на 
греческом и русском как Иисус, является и нашим Мессией, в которого мы верим. 
У Евангельских христиан никогда не было антисемитизма, который был в среде про-
тестантизма, византизма и папизма. Мартин Лютер давал письменные указания гер-
манским князьям о том, что им необходимо разрушить еврейские синагоги. Гитлеров-
ский антисемитизм взял свое начало именно с немецких протестантских учителей. 

Как русский человек, я являюсь наследником того великого духовного поиска, 
который был и есть в среде нашего народа, в среде тех людей, которые не удовлетво-
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рялись официальными догмами, которые были навязаны им государством. Я сам ко-
ренной пермяк, родился в этом городе, мои предки родились на этой земле. Мы уро-
женцы Осинского уезда Пермской губернии: упоминание моей фамилии «Треногин» 
звучит в переписи с 1678 года. В 1774 году мои предки открывали ворота крепости 
Оса войскам Емельяна Пугачева. Никто не сможет назвать меня «нерусским челове-
ком». Я пришел в церковь Евангельских христиан Пятидесятников в 1980 году не за 
«сникерсы» и не за жвачкой. Тогда еще и «сникерсов» в магазинах не было, а вместо 
жвачки гудрон жевали. Восьмидесятый год – мы все помним, какое это было время. 
Поэтому никто не может обвинить меня, что я в чем-то кому-то продался. 

Даже при сильном желании это было просто невозможно сделать в закрытом для 
иностранцев городе Перми. Я пришел в Евангельскую церковь потому, что она дала 
мне то, чего не было в других общинах города. Это называется – общение, основанное 
на совместном искреннем желании понять великие христианские истины и самого 
Творца этого мира. По сегодняшний день я вижу, как Евангельские церкви, благодаря 
своему духовному потенциалу и способности своих прихожан к простому человече-
скому общению, состраданию и неистребимому стремлению к Богопознанию, были и 
остаются тем магнитом, который притягивает к себе людей разных сословий. Именно в 
Евангельских церквях есть то, чего не хватает людям, которые ищут Бога не в рамках 
религиозного традиционализма или либерального протестантизма. 

Я вижу, как современные Евангельские общины продолжают служить людям 
нашей страны, принимая людей разных национальностей. Мы не привязаны именно 
к русским, хотя я являюсь русским. В нашей общине много татар, есть евреи, есть ко-
ми-пермяки и армяне. И все вместе они служат Богу и другим людям. Евангельская 
идея для нас является основной и центробежной. Для иллюстрации вышесказанного 
можно привести пример работы нашей общины в Пермском крае. 

Начав свое служение с помощи людям, имеющим различные химические зави-
симости, мы показали обществу пример, как можно противостать этой проблеме 
Евангельскими методами. Мы были первой общиной города, которая открыла Дом 
Милосердия, где мы помогали людям, имеющим различные химические зависимости. 
Мы не делали особой рекламы, но удивительно, как все наркоманы нашего города 
узнали про Евангельскую общину, которая помогает людям победить их зависимости 
от наркотиков и алкоголя. Удивительно, как люди месяцами ждали, чтобы получить 
возможность попасть в наш Дом Милосердия, так как в нем не было свободных мест, 
чтобы вместить всех желающих. Мы смогли найти и дать Евангельский ответ нарко-
манам, как победить свою зависимость. Этот ответ очень прост, мы считаем, что лю-
бую зависимость можно победить только другой, более сильной зависимостью. По-
этому мы говорили людям, обращающимся к нам за помощью: «Поменяй зависимость 
от наркотиков на зависимость от Бога». Мы не заставляем и не убеждаем людей, по-
лучивших от нас помощь, что отныне они обязаны оставаться в нашей общине. 
Мы помогали людям, не ожидая чьей-либо благодарности. Большинство из тех, кому 
мы помогли, не посещают никакую общину. Другие свободно идут в различные хри-
стианские общины города. Мы очень помогли православной общине нашего города. 
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Весьма интересно наблюдать, как на сегодняшний день почти весь актив православ-
ной молодежи Пермского края составляют бывшие выпускники наших реабилитаци-
онных центров. Мы не ревнуем по этому поводу, но это очень интересный факт, и я 
считаю, что это вполне нормально. 

Теперь давайте посмотрим на общественные организации нашего города, ко-
торые работают с наркоманами или алкоголиками. В большинстве своем актив этих 
организаций также состоит из выпускников религиозных реабилитационных цен-
тров! Таким образом, Евангельские христиане безо всякого насилия и противостоя-
ния с кем-либо помогли нашему городу выстоять против страшной проблемы нарко-
мании, обогатили православную общину трезвыми и верными людьми и помогли 
становлению многих светских общественных организаций, успешно работающих и 
признанных обществом! 

Мы продолжаем служить обществу и стараемся дать Евангельские ответы на 
современные проблемы нашего общества. К сожалению, они в нашем обществе не 
заканчиваются. Одна из ужаснейших проблем, которая идет рядом с алкоголизмом и 
наркоманией – это разводы. В нашей стране 70 % разводов, вдумайтесь насколько 
страшная эта цифра! Евангельские христиане также нашли Евангельский ответ на 
эту проблему и успешно помогают людям сохранить свои семьи и выстроить супру-
жеские отношения, основанные на вечных принципах. Я сам лично консультировал и 
помогал выбраться из сложных ситуаций десяткам семейных пар, которые были на 
грани развала. Теперь кто-то из этих людей ходит в общину, где я являюсь пастырем, 
а кто-то нет, но я абсолютно не печалюсь по этому поводу. Люди живут гармонично в 
этом мире, нормальной семейной жизнью, понимая принципы взаимодействия муж-
чины и женщины. У них рождаются дети, которые растут в полной семье, имея папу и 
маму, которые любят и заботятся о них. 

Евангельская идея была, есть и будет очень близка к русской душе, это запи-
сано в наших генах, принято нами с момента принятия христианства. Это очень 
мощная и объединяющая идея для различных слоев нашего общества. Евангельская 
идея является таким мощным цементом, который, я верю, может помочь нашему 
обществу найти мир и гармонию внутри себя. Она может помочь найти общий язык 
с себе подобными, не унижая других, потому что кто-то другой имеет другой цвет 
кожи, говорит на другом языке или носит другую одежду. Я думаю, что именно 
Евангельское ДНК было также в основе советского интернационализма. Мы можем 
и должны жить в этом мире не как волки, но как люди, уважающие друг друга. Спа-
сибо вам большое за внимание. 

 
Дата поступления рукописи в редакцию 15.01.2017 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНЕНИЕ РОССИИ: 

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 

Потребность в гражданском единстве – настоятельное условие бесперебойно-
го функционирования политико-государственной системы и любых форм современ-
ной общественно-государственной жизни. Оно включает доминирование в социуме 
сходных подходов и взглядов на большинство социально-политических, националь-
но-государственных и социокультурных проблем, которые стоят перед обществен-
ным организмом и требуют систематического и последовательного разрешения. По-
этому состояние единства данного рода уже по самому своему определению не явля-
ется статичным: это предполагаемая разность множественности идеалов, воли и 
действия, отмеченных своеобразием мотиваций и спецификой проявлений, создаю-
щих симфоническую целостность и последовательно приближающих общество к раз-
решению назревших и актуальных для него задач и направлений развития [Рубцов, 
2012; Силантьева, 2011]. 

Нет методологически ничего более порочного, чем представлять гражданское 
единство в виде однообразных формул и монотонных повторений слоганов, клят-
венно заверяющих о стабильности. Как, например, ритуальная формула «Народ и 
партия – едины!», сопровождавшая партийные мероприятия и другие общественные 
форумы и обнаружившая свое несоответствие реальным процессам и тенденциям, 
разодравшим в конце концов политико-экономическое пространство и духовно-
культурные идеалы Советского Союза на множество противостоящих друг другу 
«единств» сепаратистской направленности. 

В основе действительного единства народа всегда существует некоторая меч-
та, являющаяся надеждой на обязательную реализацию – хотя бы в отдаленном бу-
дущем – некоего бесспорного и страстно ожидаемого идеала. Именно вера в необхо-
димость последнего и страстное желание добиться его осуществления объединяет 
социальные, национальные, различные по уровню культуры большие группы людей 
вокруг констелляции харизматических лидеров, возглавляемых вождем, доверие к 
которому является безусловным. Разумеется, у такого лидера и его харизматичных 
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соратников есть оппоненты, предлагающие свои варианты движения на пути к реа-
лизации страстно чаемого идеала. С ними идут публичные и приватные споры, целью 
которых является, с одной стороны, убедить оппонентов лидирующей группы в общ-
ности стратегической линии деятельности и в возможностях интеграции ряда исхо-
дящих от них предложений и корректив в планы реализации и пошагового осущест-
вления общей стратегии. С другой стороны, параллельно происходит осознание чле-
нами самой лидирующей группы тех или иных рациональных зерен в аргументации 
оппонентов и трансформация их существенных предложений и акцентов в общий 
план деятельности. Здесь, конечно, как в любой крупномасштабной политической 
акции, возможны недомолвки, недопонимание, а также «маленькие хитрости» пред-
ставителей каждой из спорящих групп. Но пока они разделяют общие принципы и 
задачи, подобные споры и выяснения отношений являются нормальным делом в под-
ходе к любой крупномасштабной задаче. Ведь к соучастию в ней требуется привлечь 
максимальное число соработников. А значит, избегать рисков противоборства и про-
тивостояний, ведущих к болезненным разрывам [Нижников, 2014]. Однако у домини-
рующего идеала народного единства всегда есть внешние противники и враги, ко-
ренная цель которых остается неизменной со времен традиционной политики древ-
них римлян: «Разделяй и властвуй!». Соответственно, перед лицом опасностей 
расколов и конфронтаций требуется незаурядное хладнокровие, расчетливость, по-
следовательность, твердая политическая воля и решительность, своевременное кор-
ректирование становящихся неудовлетворительными средств и тактик их использо-
вания. Поэтому народное единство является динамичным процессом и в отношениях 
с конфронтирующими внутренними и внешними для государства силами, во взаимо-
действиях со множеством тех, кто пытается занять позиции бездеятельного нейтра-
литета или проявляет интерес к сторонникам народных идеалов в той или другой 
стране. «Диффузная идентичность» в этом случае становится реальной угрозой, раз-
мывающей национальное единство [Силантьева, 2012]. 

Симптоматичен в данном отношении, например, интерес, проявленный в опре-
деленных российских кругах к западным национал-традиционалистам и налажива-
ние с ними в последнее время разнообразных контактов [Луценко, 2010; Силантьева, 
2016а; Силантьева, 2016б; Глаголев, 2016] и форм сотрудничества (по крайней мере в 
их вербальных проявлениях). Определенную динамику руководство и широкая об-
щественность нашей страны проявили и в плане ожиданий обновления политики 
США в связи с традиционной сменой президента этой страны. И, разумеется, каждое 
обновление партийного представительства в государственной власти и персональ-
ные изменения в составе их руководства содержат в себе возможности гибкого реа-
гирования на эти инновации, даже если они поначалу и являются незначительными. 
Сохраняется мудрость народной пословицы: «Не плюй в колодец – пригодится воды 
напиться!». Правда, зависимость от «воды в чужом колодце» как условие собствен-
ной жизнедеятельности – большой риск. Сознание его проявляют в последнее время 
наши партнеры по сотрудничеству в газово-нефтяной энергетике, стремясь дублиро-
вать поставки из российских источников, а также из Азербайджана, Ирана и Цен-
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тральной Азии использованием альтернативных нефтепроводов. Или по крайней 
мере демонстрацией своей готовности к их сооружению. При этом чувство нарас-
тающей рисковой зависимости негативно сказывается и на доверии к компетентно-
сти собственного руководства, допустившего подобное положение дел. Их времен-
ный и вынужденный характер массовое сознание обычно не принимает во внимание, 
огульно обвиняя руководство в недальновидности, односторонности, коррупционно-
сти, несистемности и остальных смертных грехах [Глаголев, 2011]. Такая ситуация 
типична для любого политика, принимающего ответственные решения. В результате 
подтачивается фундаментальное доверие к руководству как интегрированному со-
обществу. Если лидер – например, российский президент В. В. Путин – пользуется, 
согласно социологическим мониторингам, высочайшей степенью доверия, то члены 
его команды (по данным из тех же источников) не могут похвастаться столь же вы-
соким признанием. Между тем этот, казалось бы, второстепенный феномен на фоне 
сложностей, трудностей и проблем, стоящих перед страной, может стать одним из 
векторов на пути испытания на прочность доверия к команде руководителей и, как 
следствие, к ее главе. Предотвратить подобную тенденцию возможно, по-видимому, 
более обстоятельным освещением реальных достижений каждого из соучастников 
этой констелляции в доверенной ему сфере деятельности. Тогда создается впечатле-
ние успешно взаимодействующих между собой элементов управления, что вселяет 
надежду на конечные результаты в ходе реализации народных идеалов и чаяний 
[Рубцов, 2009]. 

Не будем скрывать: в России 2017 года главные приоритеты внутренней поли-
тики находятся в сфере социально-экономической жизни большинства населения 
многонациональной страны, где требование обеспечения культурного единства гра-
жданского сознания не имеет альтернативы [Попков, 2013]. От того, как будут они 
реализовываться в ближайшие полтора года и в более длительный срок, зависит до-
верие к программам руководства страны и, как следствие, прочность консолидации 
населения вокруг ее руководства. Вместе с тем бесконечно разнообразие повседнев-
ной жизни российских граждан в разных регионах, в разных профессиональных, об-
разовательных, культурных, религиозных и других легитимных сообществах (неле-
гитимные также в нашей стране составлены в большинстве из российских граждан). 
Попытки регулировать их социально-экономическую жизнь и поддерживать доста-
точный уровень культурно-духовного самочувствия из единого центра являются од-
ним из проявлений древнего утопического сознания о царе-батюшке. Продолжение 
их воспроизводства стихийными силами социальной психологии и сознательными 
усилиями центральных и региональных СМИ не может привести ни к чему, кроме 
нравственно-психологической дистанции массы управляемых от кругов государст-
венных служащих, выступающих олицетворением на местах тенденций и инструмен-
тов государственной политики. 

Изменение такого положения возможно при стимулировании гражданских 
инициатив. Особенно – в тех областях, где наиболее болезненно дает о себе знать 
бедность, бюрократизм и формализм, социальное сиротство, неэффективность (не-
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смотря на успокоительные рапорты) повседневных взаимоотношений населения со 
структурами здравоохранения и образования. Отметим, что в крупных городах к на-
стоящему времени практика «единых окон» резко сократила множество ранее поис-
тине бесчисленных процедур и операций. Люди стали покидать эти офисы с чувст-
вом облегчения и удовлетворенности. Далеко не всюду и не всегда достижение тако-
го состояния возможно в отношениях, например: пациентов и больных; учителей и 
учащихся; исполнителей и начальствующих лиц на предприятиях и в учреждениях. 
Но разворот к гражданам, начатый с «Единого окна», необходимо продолжить, моби-
лизуя силы государства и возможности общественности. Например, до сих пор Рус-
ская православная церковь, да и ряд других конфессий, имеют значительный приток 
средств от благотворителей, располагающих различными финансовыми, «вещными», 
организационными и культурными возможностями [Глаголев, 2010]. Использовать 
их для поддержания остро нуждающихся, поощрять усыновление сирот, патронаж 
больных (в том числе и неизлечимых), организовывать пункты доверия (по аналогии 
со знаменитыми «телефонами доверия») – все это пути точечного снижения соци-
альной напряженности. Но из точек, как известно, образуются линии, из линий – 
плоскости, а из плоскостей – объемы, способные создать взаимное дополнение поли-
тики и морали [Tenelle, 2013]. 

Развитие местных общественно-государственных инициатив в выделенных 
направлениях позволит, на наш взгляд, значительно улучшить микроклимат сосед-
ского, домового, квартального общения [Глаголев, 2015б]. Примером может служить 
норма взаимопомощи в «махаля» – городских кварталах Средней Азии и других ре-
гионов. Там совместно строят дома погорельцам и молодоженам; там нет социальных 
сирот, а оставшиеся без родителей дети немедленно принимаются родственниками и 
соседями, даже если их собственные семьи очень велики. Ребенок воспринимается 
при этом «благословением Бога», и защита детской жизни является естественным 
нравственным порывом [Мишучков, 2015]. 

Повседневная работа в этих направлениях незаметна. Она требует много сил и 
внимания. Но ее результаты, облегчая самочувствие человека, исподволь меняют 
климат взаимоотношений во всех сферах повседневных контактов сограждан и, на-
деемся, расширяют зоны доверия их друг к другу. А это – один из путей националь-
ного единения [Рубцов, 2010]. 

Более сложным и не менее важным является развитие доверия сограждан к 
справедливости правовой системы [Глаголев, 2015а]. Вот, скажем, конфискация иму-
щества по приговору суда у преступника, беззаконно нажившего хоромы, яхты, рас-
полагающего шкафами, ломящимися от национальной и иностранной валюты и т.д. 
Конфискация, конечно, вызывает чувство удовлетворения у тех, кто еще не утратил 
веру в конечное торжество справедливости на Земле. Но эта справедливость безад-
ресна. Если же конкретные суммы конфискованных ценностей обращать в адресное 
финансирование больниц и детских домов, школ и приютов для бездомных, в допол-
нительные выплаты людям с минимальным уровнем доходов, этот путь получит ре-
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зонанс и послужит одним из векторов гражданской консолидации. Нельзя забывать о 
библиотеках, летних лагерях для детей и подростков, спортивных учреждениях и т.д. 

Конечно, в цифровом отношении это сократит показатели поступлений в госу-
дарственный бюджет. Но зато вырастут государственные показатели реальных рас-
ходов в социально-экономической сфере, связанной с повседневными нуждами и 
заботами людей. 

Еще одна существенная проблема – резкий раскол в нашем обществе, поощ-
ряемый трендами, сложившимися в СМИ (и особенно на телевидении) в последнее 
время [Samoilenko, 2016]. За исключением канала «Культура», во множестве телеви-
зионных передач доминируют сцены убийств, покушений на насилие, вымогательст-
ва, нанесение ущерба здоровью, обмана; обсуждение радикализма, корыстных моти-
вов в сексуально-матримониальных отношениях и другие, негативно оцениваемые 
процессы. На некоторых каналах они буквально заполнили экран, поделившись вре-
менем с новостями и навязчивой рекламой. Неужели в нашей повседневной жизни 
нет других проблем и забот? Конечно, есть. И часть из них имеет основательную 
проработанность в кинофильмах и телепостановках советского времени, отличав-
шихся пристальным вниманием к разнообразным проявлениям гражданско-
нравственных позиций [Рубцов, 1994]. В первую очередь, это относится к высокому 
качеству экранизаций отечественной и мировой классической литературы, а также 
произведений выдающихся советских писателей. Без возвращения этой классики на 
современный телевизионный экран невозможно обеспечение сознания историче-
ской преемственности культуры прошлого и перспективных направлений россий-
ской культуры в настоящем. 

Разумеется, достойное место в этих экранизациях занимают честные фильмы о 
войне. Например, такие, на наш взгляд, как фильм Виктора Трегубовича по одно-
именной повести Виктора Курочкина «На войне как на войне» (1968). Вместе с тем 
чрезмерно пафосные, с одной стороны, и натуралистические – с другой, сцены спо-
собствуют поляризации отношения к телевизионным трансляциям и тем самым нега-
тивно сказываются на оптике восприятия единых гражданских ценностей. Думается, 
данное соображение представляет интерес для энтузиастов местного телевидения, 
комплектования региональных телевизионных программ. Хотелось бы, понятно, быть 
услышанными и «генералами» центрального телевидения, установки которых с не-
избежностью задают тон телевизионной политике на всех уровнях телевещания. Не-
сомненно, важнейшее место телевидения в просвещении не может заменить собой 
образование, для которого патриотизм, основанный на идее гражданского единства 
российской нации, – одно из ключевых направлений воспитательной работы [Ни-
кольский, 2014]. 

Наш дом – природа. Природа России. Усилия по совместной репарации того 
вреда, который наносит ему современная производственная деятельность и неразум-
ные социальные проекты, ошибки в обращении с нефтепродуктами, тяжелыми ме-
таллами, пластмассой и другими отходами ряда производств, – один из стержней 
консолидации народного единства. Здесь, в первую очередь, требуется то, что может 
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быть названо «культурой опрятности» в личной, общественной и производственной 
деятельности. Если первые две сферы не требуют, как правило, больших усилий 
(кроме планомерной рациональной утилизации отходов), то экология промышленно-
сти требует значительных капиталовложений. Так, в Южной Корее до 10 % сметных 
затрат на строительство и эксплуатацию металлургического производства преду-
смотрены на систему экологической безопасности. В результате во дворе завода рас-
тут сосны, что является наглядной и убедительной демонстрацией достигнутого эко-
логического благополучия. В некоторых сферах (в той же металлургической, хими-
ческой и ядерной промышленности) меры экологической безопасности требуют 
огромных и централизованных средств и усилий, иначе весьма вероятно – не дай 
Бог – повторение трагедий Чернобыля и Фукусимы. 

Во всех странах промышленно развитого мира массовый характер приобретает 
практика «ресайкла», повторного использования утилизированного металла, стекла 
и даже некоторых химических компонентов. В Западной Европе раздельный сбор 
предусмотрен для светлой и темной стеклянной посуды, пластмассового мусора, ис-
пользованной бумаги и металла. Помимо удобства сортировки, это способствует и 
формированию «культуры опрятности» поведения населения. В Берлине и Вене на 
всех газонах и в общественных парках выставлены объявления, согласно которым 
владелец собаки, который не убрал ее экскременты, платит штраф порядка полусот-
ни евро. И каждый прохожий считает нормой заметить непорядок, если он имеет ме-
сто. Для самого же владельца ежедневные прогулки в цивильном пространстве пре-
дусматривают наличие портативной лопатки и целлофановых пакетов. 

Казалось бы, мелочи. Но они акцентируют внимание на нормах поведения и 
воспитывают необходимость их соблюдения. В этом проявляется одна из особенно-
стей уважительного отношения к согражданам, которые создают исходные предпо-
сылки содержательного обсуждения и удовлетворительных разрешений и более 
сложных вопросов. Для России, с ее гигантскими просторами, проблема замусорен-
ности рискует обратиться в национальную катастрофу, что уже привлекает внимание 
зарубежной общественности. Появление на пляжах Дальнего Востока японских и 
других национальных волонтеров, убирающих мусор, демонстрирует ту разницу 
культурных планок, своей позиции в которой нашим соотечественникам в данном 
случае следует стыдиться, а не гордиться ею. И, конечно, сохранение текущего по-
рядка вещей не может вызывать ничего, кроме равнодушия и того особого состояния, 
которое называется «опустились руки». Преодоление массового равнодушия и от-
чаяния – одна из элементарных, но совершенно необходимых задач «точечной» со-
циальной политики на местах. Разумеется, при условии надлежащей системы утили-
зации отходов, становящихся выгодной сферой промышленных масштабов в окрест-
ностях крупных городов, и надежной консервации их (может быть, до лучших 
времен) в маленьких городах и поселках. Опрятность повседневности – необходимое 
звено поддержания санитарной культуры тех многочисленных деревень, сел и по-
селков, в которых отсутствует центральная канализация. Налаживание элементар-
ных удобств там, где еще живут трудоспособные люди молодого и среднего возрас-
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та, – пороговый старт развития и укрепления уважения к себе. А значит, и достоин-
ства других людей. 

Гражданское единение, включая в качестве обязательного условия взаимное 
уважение на бытовом уровне, должно также обязательно учитывать своеобразие 
обычаев, традиций и ценностей образа жизни различных этносов и народов нашей 
многонациональной страны [Ivanova, 2016]. Каждый народ является драгоценной и 
незаменяемой нитью в ткани гражданского единства, создаваемой усилиями всех, 
кому дорого благополучие, процветание и достойная жизнь граждан нашей Родины. 
Каждый из них неповторим в своей культуре, духовных сокровищах национальных 
языков, устремленности к взаимопониманию с другими и готовности сохранять ос-
новы своей собственной культуры. Переплетение национальных культур России соз-
дает ту плотную сеть взаимных «сдержек» и взаимодополнений, в результате кото-
рых они способны все вместе (а не каждая по отдельности) преодолевать сегодняш-
ние трудности и своим трудом создавать предпосылки будущих успехов. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

При обсуждении вопросов национальной политики и непременном при этом 
обращении к категории «народ», нередко имеет место невольное или же спекулятив-
ное смешение родственных этой категории терминов «нация» и «этнос». Их четкое 
разграничение весьма затруднено. Так, соотношение этнического и национального 
составляет одну из сложнейших проблем культурологии [Костина, Гудима, 2016]. 
Тонкие отличия в содержании этих терминов отчетливо явственны разве лишь уче-
ному-этнологу. Профессиональная экспликация термина «нация» фиксирует в нем 
тот доминирующий гражданско-политический потенциал, который особенно значим 
для консолидации народа и государства. По определению В. А. Тишкова, «нация 
(лат. nation – народ) – широко распространенное в науке и политике понятие, кото-
рое обозначает совокупность граждан одного государства как политического сооб-
щества…Члены нации отличаются общегражданским самосознанием (напр., амери-
канцы, британцы, испанцы, китайцы, мексиканцы, россияне), чувством общей исто-
рической судьбы и единого культурного наследия, а во многих случаях – общностью 
языка и даже религии» [Тишков, 2001а, с. 41]. 

Термин же «этнос» В. А. Тишков эксплицирует следующим образом: «Под по-
нятием "народ" или "этнос" в смысле этнической общности понимается группа лю-
дей, члены которой имеют одно или несколько общих названий и общие элементы 
культуры, обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым облада-
ют как бы общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с определенной 
географической территорией, а также демонстрировать чувство групповой солидар-
ности» [Тишков, 2001б, с. 483]. 

Конструктивной парадигмой национальной политики, осуществляемой в стра-
не уже с самих истоков постсоветского общества, выступает идея о единой «россий-
ской нации». «"Российская нация" – это термин не гражданско-политический, а эт-
нический», – замечает автор идеи проф. В. А. Михайлов. Он предложил разработать 
законопроект «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», в 
котором бы «фигурировало понятие "этнос", не позволяющее оторвать российскую 
нацию как гражданскую от нации этнической. Таким образом, мы замыкаем единство 
гражданско-политической и этнической наций» [О российской нации…, 03.04.2017].  
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Идея о единой «российской нации» выявляет глубинный социальный смысл вве-
денного в преамбулу Конституции РФ термина «многонациональный народ Российской 
Федерации». Термин, к сожалению, не эксплицирован в тексте самой Конституции. 
Его научное осмысление побуждает к использованию адекватного и более строгого 
понятия «российская нация», в котором заметно явственней отражено патриотическое 
единство наших многочисленных этносов. В понятии запечатлено и вытекающее из 
Конституции чрезвычайно важное положение о том, что равноправными субъектами 
нашего Отечества являются все в ней проживающие этносы. При осуществлении госу-
дарственной национальной политики и формировании российской нации каждый из 
этносов вполне сохраняет свою исконную этническую идентичность. Эту идентич-
ность, разумеется, сохраняют и члены этносов. Их гражданское единство фиксирует 
ныне становящийся все более популярным уже давно сложившийся в нашем языке 
термин «россияне». «Ни в коем случае, – более десятилетия тому назад, 5 июля 2005 
года в интервью «Российской газете» призывал академик В. А. Тишков, – не надо из 
чувашей, русских, евреев, татар и других "делать новых людей", формировать единую 
российскую нацию. Причем под словом "единая" часто понимается "единственная". 
Это глубокое заблуждение. Чуваши, русские, евреи, татары, якуты – уже давно много-
народная российская нация. Для них принадлежность к стране намного важнее, чем 
принадлежность к этнической группе. Кроме тех, кто болен этническим национализ-
моми и отвергает российскость». 

Здесь уместно напомнить высказывание выдающегося исследователя русской 
культуры академика Д. С. Лихачева: «Несмотря на все уроки XX века, мы не научи-
лись по-настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под доб-
ро. Патриотизм – это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство – это важней-
шая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ 
как бы поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели. Национализм 
же – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно 
скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей 
стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той 
части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взгля-
дов. Национализм порождает неуверенность в самом себе, слабость, и сам, в свою 
очередь, порожден этим же» [Лихачев, 2014, с. 6]. 

Именно националисты выступают против государственной национальной по-
литики. В упомянутом интервью академик В. А. Тишков заметил: «Что касается Рос-
сии, то у нас сегодня главными противниками идеи российской нации являются 
русские националисты. Они считают, что нет такого понятия – россияне, что это 
чуть ли не марсиане… Подобный подход создает для России большие проблемы. 
Если русские, кстати, впервые после распада СССР составившие 80 процентов на-
селения, будут "тянуть на себя одеяло", то так можно разрушить страну. В нашей 
стране русские не только составляют большинство, но их язык и культура безого-
ворочно доминируют, постоянно подвергая добровольной ассимиляции предста-
вителей малых культур в составе российского народа. Россию создал не русский 



 2017, № 1 

 53 

этнос, а российский многоэтничный демос с доминирующей русской культурой и 
русским языком. На этом Россия стояла и будет стоять».  

Смешение и спекулятивная подмена терминов «этнос» и «нация» стали обыч-
ными в тех шумных дискуссиях, которые провоцируют противники государственной 
национальной политики. Как правило, это именно приверженцы национализма, воз-
носящие свой этнос над иными. В основу экзальтированной полемики националисты, 
как правило, закладывают категоричную тезу: интерес своего этноса (группы) важ-
ней государственного (общенародного) интереса. Для негативного склонения обы-
вателей ораторы используют «ужастик»: «Всякого из вас государственная политика 
заставит стать русским и православным». Обычно эти ораторы выступают от имени 
«всего народа». На деле же – подрывают необходимую для единения россиян их об-
щую гражданскую самоидентификацию. «С точки зрения государства, – констатиру-
ет В. Ю. Зорин, – гражданская идентичность должна быть базовой у граждан России, 
что не означает отмены других самоидентификаций (этнической, родовой, религиоз-
ной, социальной, профессиональной, корпоративной и пр.). В этом заключается мощ-
ный потенциал общегражданской солидарности. Цель любой национальной полити-
ки – это удовлетворение конституционных прав наших граждан, этнических и кон-
фессиональных, а также обеспечение общественно-политической стабильности» 
[Зорин, 2011, с. 12–13].  

Свою же этническую самоидентификацию в многоэтничной стране национали-
сты возносят над другими народностями, тем самым политизируя отношения между 
ними. Собственную приверженность национализму некоторые из них демонстриру-
ют открыто. Другие же вуалируют сей групповой интерес, спекулятивно подают его 
как патриотический и общенациональный. Рядовой обыватель, как правило, не улав-
ливает лукавой подмены, благосклонно внимая тем и другим ораторам. Обыденное 
сознание психологически наивно. Некритичное и чувственное, оно принимает соб-
ственное, этническое и групповое как единственно Свое (близкое, родное, важное). 
В этом настрое, все находящееся вне собственного этноса и группы, оно воспринима-
ет как Чужое (дальнее, не свое, неважное).  

Но на самом деле, вопреки субъективному настрою обыденного сознания, в ре-
альной жизни государства над этническими (групповыми) интересами объективно 
господствуют более важные, государственные (общенациональные) интересы. Реа-
лизуемая с начала становления постсоветского общества государственная нацио-
нальная политика ни в коем случае не игнорирует, не умаляет насущные групповые 
проблемы и интересы российских этносов. Что особенно важно: эти, более частные, 
но насущные интересы и проблемы могут быть позитивно разрешены именно в кон-
тексте этой политики. Однако ее дальнейшая успешная реализация осуществима 
лишь при заинтересованном, непосредственном содействии и активной помощи со 
стороны всех этносов Отечества и широкой общественности. Потому так важно так-
тично, умело и деятельно способствовать массовому сознанию в позитивном воспри-
ятии, понимании и поддержке как самой ныне осуществляемой государственной на-
циональной политики, так и тех, с нею связанных новых приоритетов и принципов, 
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которые, сменяя вчерашние, довлеют сегодня в противоречивых реалиях нашего 
постсоветского общества.  

«Принципы советской национальной политики, – напоминает В. Ю. Зорин, – 
базировались на идеологии развития и сближения социалистических наций, интер-
национализма и дружбы народов, а не на государствостроительстве на основе граж-
данской общности. У этой во многом пропагандистской и умозрительной идеологии 
были свои серьезные риски по части стимулирования не только "национальных 
форм", но и потенциального изоляционизма, сепаратизма и антироссийскости» [Зо-
рин, 2011, с. 4]. 

Постсоветское общество давно внесло кардинальные коррекции в эту, для не-
которых и поныне еще влиятельную идеологию. Но уже в принятой в 1996 году (при 
президенте Б. Н. Ельцине) первой «Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации» мы читаем: «Концепция учитывает необходи-
мость обеспечения единства и целостности России в новых исторических условиях 
развития российской государственности, согласования общегосударственных инте-
ресов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания их всестороннего со-
трудничества, развития национальных языков и культур». Как видим, на первый 
план концепция вынесла задачу обеспечения единства и целостности российского 
государства. И признаем: несмотря на имевшие место в начальный постсоветский 
период вспышки сепаратизма и даже вооруженных конфликтов, Российской Федера-
ции удалось сохранить государственную целостность и поддержать единение много-
национального общества. 

Ряд основных, особенно конструктивных и демократических тезисов первой 
концепции позднее были более глубоко осмыслены. Они и легли в основу действую-
щей с 19.12. 2012 года «Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегии). Исходные идеи этого 
важного документа, а также в нем означенная система современных приоритетов, це-
лей, принципов, основных направлений и задач государственной национальной поли-
тики легли в основу всех последующих решений и конкретной деятельности в этой 
сфере. В общей, начальной части этого документа сказано: «Стратегия разработана в 
целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепле-
ния государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной 
самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов 
народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия ос-
новывается на принципах построения демократического федеративного государства, 
служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления (далее также – государст-
венные и муниципальные органы), их взаимодействия с институтами гражданского 
общества при реализации государственной национальной политики Российской Феде-
рации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов 
Российской Федерации, развития их национальных языков и культур». 
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В 2013 году в развитие и для конкретной реализации Стратегии была принята 
первоначально рассчитанная на семь лет «Федеральная целевая программа укреп-
ления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014-2020 годы)» (далее – ФЦП). Целями и задачами ФЦП были означены: «Укреп-
ление единства многонационального народа Российской Федерации (российской на-
ции); содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений; содействие этнокультурному  многообразию народов России». 
Документ особо тщательно готовился ведущими отечественными учеными-
гуманитариями. В ФЦП впервые был представлен программно-целевой метод едине-
ния российской нации. Основательно и глубоко концептуально насыщенная про-
грамма в то же время была достаточно практически обоснована, поскольку опира-
лась на конкретные предложения субъектов РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, национально-культурных организаций, национальных объединений и 
экспертного сообщества.  

Здесь, в частности, были обозначены и основные негативные факторы, препят-
ствующие безопасности и единению россиян, определены необходимые для их пре-
одоления мероприятия и ресурсы. В ФЦП содержались важные индикаторы и показа-
тели единения, а также ряд исходных идей и ориентиров для обеспечения системной 
и планомерной деятельности по консолидации сограждан Российской Федерации. 
Документ весьма способствовал мотивации и повороту массового сознания к вопро-
сам реализации национальной политики. Главное же – ФЦП наделила широкую об-
щественность, активистов и чиновников, ответственных за осуществление Стратегии, 
– удачно «сбалансированным», явственным (отчасти, даже детализированным) по-
ниманием путей, подходов и инструментов дальнейшей деятельности по укреплению 
единства российской нации. ФЦП успешно действовала три года. Но постановлением 
правительства от 29 декабря 2016 года ФЦП утратила силу официального документа. 
На наш взгляд, основные концептуальные и содержательные положения ФЦП все же 
остаются вполне действенными ориентирами для дальнейшей практической реали-
зации государственной национальной политики. Ряд этих ориентиров вобрала в себя 
новая, теперь более обстоятельно организационно оснащенная и рассчитанная на 9 
лет государственная программа «Реализация государственной национальной по-
литики», утвержденная вышеназванным постановлением правительства. 

Обновленная государственная программа была разработана действующим с 
31.03. 2015 года Федеральным агентством по делам национальностей (далее – 
ФАДН). На ФАДН возложены функции по дальнейшей реализации государственной 
национальной политики; по осуществлению мер, направленных на укрепление един-
ства российской нации; обеспечению межнационального согласия, этнокультурного 
развития народов Российской Федерации; защиты прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. Новая государственная 
программа несколько уточнила и пополнила цели национальной политики:  гармо-
низация национальных и межнациональных отношений; обеспечение равенства 
прав и свобод человека и гражданина, независимо от расы, национальности, языка, 
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отношения к религии и других обстоятельств; успешная социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов;  сохранение и развитие этнокультурного много-
образия народов России; укрепление общероссийского гражданского самосознания и 
духовной общности российской нации.  

Таким образом, чрезвычайно назревший замысел национального единства 
Отечества, наконец, обрел завершенное концептуальное и организационное оснаще-
ние. Но сама обновленная и целенаправленная деятельность по реализации замысла,  
реально началась и продолжается уже с момента утверждения Стратегии. Начальные 
итоги четырехлетней деятельности по ее реализации получили положительную 
оценку президента В. В. Путина на состоявшемся 31.10.2016 года в Астрахани засе-
дании президентского Совета по межнациональным отношениям. Эта позитивная 
оценка была высказана в связи с осуществленным за это четырехлетие и четко за-
фиксированным в социологических исследованиях энергичным поворотом массового 
сознания россиян к замыслу национального единения. На означенный момент уже 
около 80 % сограждан воспринимают сложившиеся взаимоотношения между разны-
ми национальностями в стране как доброжелательные или же нормальные. Таким 
образом, массовое сознание положительно реагирует на усиливающуюся деятель-
ность по осуществлению Стратегии.  

К этой деятельности активно подключаются регионы и муниципальные обра-
зования. К ней приобщаются широкие слои российской общественности. В феде-
ральных округах формируются площадки по обобщению и регулярному обмену меж-
региональным опытом реализации Стратегии. Одной из таких межрегиональных 
площадок стал город Пермь, в котором начиная с 2014 года ежегодно проходят фору-
мы и научно-практические конференции по обмену опытом реализации Стратегии и 
разрабатываются рекомендации в адрес органов власти и общественности по даль-
нейшей реализации государственной национальной политики. 

Вместе с тем учтем, что на упомянутом заседании в Астрахани президент 
В. В. Путин признал крайне низким и не эффективным взаимодействие и координа-
цию органов власти, реализующих государственную национальную политику. Пре-
зидент также констатировал, что в этих вопросах не налажено постоянное сотрудни-
чество с научными и экспертными организациями. И действительно, ряд регулярно 
возникающих, особо сложных проблем реализации Стратегии в сфере противоречи-
вых этнических и религиозных отношений нуждаются в глубоком осмыслении уче-
ных и экспертов. При этом  

В. В. Путин обратил особое внимание на развитие законодательства в облас-
ти государственной национальной политики. На этом заседании профессор 
В. А. Михайлов внес идею подготовки научно оснащенного проекта закона о рос-
сийской нации и управлении межэтническими отношениями. В данной статье 
уже говорилось о понятии «российская нация». Оно уже адекватно закреплено во 
многих официальных документах, а в социальных реалиях постсоветского общест-
ва российская нация продолжает укрепляться и консолидироваться. Но воинст-
вующие националисты проект закона восприняли в штыки. Отвергая идею консо-
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лидации общества и понятие «российская нация», они выставляют их как дикий 
замысел зачать новый этнос...  

Но против принятия закона о российской нации, помимо воинствующих на-
ционалистов, также выступили казачество, представители православной церкви, а 
также некоторые этнические сообщества. Судя по сообщениям в Интернете, дискус-
сии в регионах и в научном сообществе по поводу разработки закона не утихают по 
сие время. В спорах об единстве экзальтированные националисты еще энергичнее 
размахивают «ужастиком»: «Нас всех сделают русскими и православными». И одно-
временно устрашают этнически русских: «Вас лишают русскости». Воинствующие 
представители казачества требуют ввести в закон пункт о «государствообразующей 
роли» русского народа, означить особый статус этнически русских и принять феде-
ральную программу по их поддержке. Глава синодального Отдела по взаимоотноше-
ниям Русской православной церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда высказал опасе-
ние в том, что принятие закона принесет ущерб «Русскому миру». Под ним В. Р. Ле-
гойда, по-видимому, имеет в виду православный мир в России и за ее пределами. 

Судя по наблюдениям и исследованиям в Пермском крае (где этнически рус-
ские составляют громадное большинство, и лишь очень немногие из них склонны к 
воинствующему национализму), идею российской нации поддерживает подавляю-
щая часть общественности, в том числе мусульмане, другие нерусские этносы, а 
также все автономные национально-культурные сообщества. На наш взгляд, такова 
ситуация и в других русскоязычных регионах страны. Но в национальных регионах 
ситуация подчас отлична, что сказывается и на отношении к законопроекту о рос-
сийской нации. 

Так, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что такой закон «в природе 
существовать не может», поскольку формирование нации – это "объективный исто-
рический процесс", а закон "лишь может регулировать те или иные отношения между 
людьми и социумами". Р. Абдулатипов напомнил, что 10 лет назад он внес в Госдуму 
законопроект "О правовых основах развития межнациональных отношений в РФ". 
Однако законодатели, по его словам, "все еще не могут прийти к консенсусу и при-
нять такой закон, в котором будет предусмотрен и раздел о российской нации". Де-
путат Госсовета Чувашии Виктор Ильин воспринял подготовку закона как попытку 
нарушения ст.3 Конституции РФ, в которой "четко сказано, что носителем суверени-
тета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный на-
род". В. Ильин также высказал, что абстрактное обобщение в этой очень тонкой сфе-
ре может привести к потере национальностями своей уникальности и самобытности.  

Учитывая опасения представителей различных этнических групп, разработчи-
ки законопроекта приняли решение переименовать его в закон «Об основах государ-
ственной национальной политики». «Так спокойнее», – поясняет руководитель рабо-
чей группы академик В. А. Тишков. «Оказалось, что общество не очень подготовлено 
к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. 
Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на 
язык закона, мы решили изменить его название». Согласно обновленной концепции 
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законопроекта, в нем будут прописаны: понятийный аппарат; механизм разграниче-
ния полномочий между федеральной, региональными и местными органами власти. 
Кроме того, будут также прописаны мониторинг этноконфессиональных отношений 
в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, а 
также принципы этнологической экспертизы законопроектов. «Российской нации, – 
отметил В. А. Тишков, – будет, скорее всего, посвящен специальный раздел».  

Работа над законопроектом, по нашему глубокому убеждению, ни в коем слу-
чае не должна затормозить дальнейшей активной реализации Стратегии в регионах и 
муниципалитетах Отечества. Отчетливы исходные идеи этого действующего важного 
документа и в нем означенные система современных приоритетов, принципов, ос-
новных направлений и задач государственной национальной политики. Дальнейшую 
деятельность по осуществлению Стратегии и гражданско-патриотической консоли-
дации Отечества четко направляет обстоятельно организационно оснащенная и рас-
считанная на многие годы, уже вступившая в силу государственная программа «Реа-
лизация государственной национальной политики». 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

КАК ВНЕИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Обращаясь к рассмотрению темы национальной идентичности применительно 
к современному состоянию гражданского общества и политического процесса в Рос-
сии, неизбежно приходится иметь в виду историческую подоплеку философского 
осмысления этого вопроса в России. А именно ту дискуссию, которая более чем пол-
тора столетия занимала умы выдающихся русских мыслителей и общественных дея-
телей, выразившись поначалу в противостоянии позиций славянофилов и западни-
ков, а затем переместившись в полемику евразийцев и их оппонентов. И сегодня 
большинство точек зрения по вопросу о перспективах развития России в свете выбо-
ра ею пути и цели можно по-прежнему в той или иной мере отнести к одной из пере-
численных групп. Иначе говоря, вопрос об идентичности, позволяющей человеку в 
культурном, гражданском и политическом смысле называть себя русским и относить 
себя к русской культуре, по-прежнему остается предметом обсуждения и уточнения. 
В новейший период отечественной истории в дискуссию включились такие выдаю-
щиеся философы и деятели культуры, как А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, В. М. Межуев, 
В. Н. Сагатовский, С. А. Никольский и многие другие. 

Очевидно, что одним из толчков к упомянутой дискуссии в философском клю-
че послужила позиция Г. В. Ф. Гегеля, создавшего учение о государствах – выразите-
лях воли мирового духа («национальная идея») [Гегель, 1977, с. 74, 371]. Остальные 
народы (и славянские народы в том числе) оказались при этом в ряду «негосударст-
венных» – то есть тех, для которых собственной национальной (то есть консолиди-
рующей в государственное целое) идеи нет. Напомним: в философии то, у чего нет 
идеи, не существует. А в философии Гегеля – скорее «”недо”-существует», представ-
ляя собой эфемерное образование, готовое распылиться по ходу времени. 

Подобный приговор, однако, не следует путать с констатацией наличия про-
блем, характеризующих развитие государственности. По Гегелю, как известно, раз-
витие всегда происходит через противоречие, а значит, проблемность – скорее 
показатель динамизма развития, а не симптом упадка. 

С этой точки зрения, сложность современного состояния государственных 
процессов в государственно-политических организмах, имеющих отношение к сла-
вянскому фактору, вполне может быть интерпретирована в позитивном ключе [Гла-
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голев, 2015б]: Россия все еще находится «в ожидании идеи» [Рубцов, 1997, с. 4] – в 
том смысле, что социально-организующая работа всегда нуждается в дополнитель-
ной философской рефлексии. При этом многие исследователи проблем этого типа 
выделяют, прежде всего, «дифференцированный и смешанный характер» современ-
ной российской культуры [Омеличкин, 2015], ее неоднородность в силу полиэтнич-
ности, полирелигиозности и т.д. [Evans, 2011; Gilbert, 2012; Belokurova, 2011; Rlmskii, 
2008; Силантьева, 2012; Силантьева, 2011]. Наличие сложной структуры и в силу это-
го гетерогенный характер общекультурного целого во внутриполитической среде, в 
свою очередь, ставит дополнительные вопросы о природе единства российской на-
ции, ее национальной идеи. 

Нельзя не согласиться и с той мыслью, что для России невозможно достижение 
полного совпадения ее политических и культурных границ [Гибадуллин, 2010], хотя 
бы в силу того, что политические границы не могут вобрать в себя культурную диас-
пору, «внешнюю» внутриполитической организации. Вместе с тем существует необ-
ходимость формализовать рамки культурного единства, которое можно отождествить 
с государственной принадлежностью. Подобная формализация предполагает на со-
временном этапе опору на концепт «гражданственности», введенный в правовое по-
ле [Глаголев, 2015а.] и включенный таким образом в идентификационный механизм 
[Giddens, 1991; Giddens, 1994], – сравним, например [Якушина, 2014]. Цель функцио-
нирования подобного механизма во внутриполитическом пространстве – единство, 
солидарность, свобода как условие целостности национально-культурной государст-
венности [Старостенко, 2010], объединяющей в формализованном правовом поле ге-
терогенные культурные поля (этнические, религиозные и т.д.); причем дополни-
тельный акцент в подобные процессы вносит наличие миграционных потоков. При-
сутствие последних ставит вопрос о путях интеграции. В том числе с философской 
точки зрения, то есть – с точки зрения ценностей и смыслов. Здесь протекающие в 
России процессы оказываются во многом параллельными происходящим в других 
регионах мира [Дианина, 2014а; Дианина, 2014б], однако имеют и свою специфику. 
В частности – богатый опыт совместного мирного проживания народов, имеющих 
разных культурный уклад, на одной территории и конструктивного общеграждан-
ского взаимодействия между ними. 

Отметим: формализм – принцип, который лежит в основе идеи гражданствен-
ности. Еще П. Бурдье, говоря об идентичности, указывал на тот факт, что ее установ-
ление связано с «магией официальной номинации» [Бурдье, 2007, с. 241]. В этом 
формализме есть объединяющая сила и вместе с тем – разъединяющее бездушие. 
Не случайно, думается, ряд исследователей российской культуры на полном серьезе 
пишут о кризисе концепта гражданской идентичности в России, для которой, по мне-
нию защитников данной позиции, «”свойственна общинность и соборность”, а не 
гражданственность» [Кравченко, 2015; Перунова, 2013, с. 166–177]. Их оппоненты 
подчеркивают, что для российской нации соборность – не противостоящая граждан-
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ственности категория, а реальное единство людей как личностей друг с другом, об-
щества – с властью и т.д., что исторически обеспечивалось в нашей стране образова-
нием [Поповкин, 2016] и воспитанием [Еремина, 2012; Беленцов, 2014]. 

П. Бурдье в свое время показал близость понятий «идентичность» и «нацио-
нальный характер» [Бурдье, 2007, с. 233]. В данном контексте важно обратить вни-
мание на наличие внеинституционального компонента гражданской идентичности – 
о нем, собственно, и ведут речь критики «официоза». В определенной степени можно 
отождествить тот формализм, о котором шла речь выше, с идеологизацией концепта 
гражданской идентичности, время от времени воспроизводящейся в общественном 
сознании [Рубцов, 1996; Рубцов, 2009]. 

Подобная идеологизация, с одной стороны, представляет собой реализацию 
вполне понятного желания повысить управляемость сложных и неоднозначных 
процессов, создать своего рода «приводной ремень», который позволил бы контро-
лировать ситуацию и снижать возможные риски. С другой стороны, нельзя забывать, 
что глубинные идентификационные механизмы «упираются» в сознании в «культу-
ру как способ смыслополагания» (А. В. Смирнов); а этот способ смыслополагания, в 
свою очередь, – на свободу [Гегель, 1977, с. 323–327, 351–355]: «Субстанция, знаю-
щая себя свободной, в которой абсолютное долженствование есть в такой же мере и 
бытие, обладает действительностью как дух народа» [Гегель, 1977, с. 339]. 

Как следствие, насилие над личным выбором (например, как возможность при-
нятия того или иного способа смыслополагания) воспринимается как одна из худших 
форм насилия. Вот почему насилие в языковой и религиозной сферах (а именно 
здесь реализуется способ смыслополагания в наиболее очевидной форме, а граждан-
ская идентичность находит свое содержательное воплощение) является одной из 
худших форм насилия. В то же время знакомство с иными культурами именно как с 
другими, не похожими на твою собственную – путь к формированию уважения не 
только к ним, но и к самому себе [Афанасьева, 2014] в рамках не только онтологии, 
но также социальной и психологии личности [Глаголев, 2014; Глаголев, 2016]. 

Напомним: «природный дух», по Гегелю, «распадается прежде всего на всеоб-
щие различия человеческих народов и рас, и в духе отдельных народов достигает 
различия, которое имеет форму обособления» [Гегель, 1977, с. 74], формирующее 
«дух народа» [Гегель, 1977, с. 365] и на «местных духов»; а они, в свою очередь, 
очень похожи на то, что понимает Бурдье под словом «габитус»: форма повседнев-
ной жизни, воспринявшая их телесность и ее переживание. Это интимное пережива-
ние раскрывает в обыденности глубочайшие корни свободы – народный дух, кото-
рый делает этот народ самим собой. С одной стороны, он целиком и полностью – на-
следие предков и тех внешних форм культуры, которые формируют человека. 
С другой – принадлежность к нему исходит из глубин самости и является, таким об-
разом, реализацией свободы, ее экстериоризацией. Это – «довременный выбор», но 
именно выбор, как ни парадоксально это звучит. Включение идеологии в качестве 
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внешнего механизма формирования данной глубоко интимной структуры, отвечаю-
щей за осознание своей принадлежности к конкретной национально-культурной 
общности людей, – неизбежное следствие гражданской социализации как осознания 
принадлежности к конкретному государству. Которое, по Гегелю, «обладающая са-
мосознанием нравственная субстанция» [Гегель, 1977, с. 350], «высшее проявление 
объективного духа». Таким образом, сущность государства реализует себя на основе 
идеи, но действует не только внутренним, но и внешним образом; однако немецкий 
философ в данном случае ведет речь о господстве права, а не идеологии. 

Более того, прямое навязывание одной-единственной идеологической приз-
мы – всегда, по определению, является упрощением, которое лишь переводит тонкие 
смыслы макрогрупповой идентификации на язык легко усваиваемых слоганов и 
формул. Навязывание таких слоганов и формул, в свою очередь, требует безогово-
рочного их принятия как демонстрации лояльности к социальному целому. Как убе-
дительно показала философия и практика ХХ века, таков удел государств, либо прямо 
тоталитарных, либо сползающих к тоталитаризму. Отличительная черта тоталита-
ризма – как раз наличие единственной и непогрешимой идеологии. В случае форми-
рования подобной стратегии со стороны государства практически неизбежным ста-
новится возникновение протестных движений граждан [Соколов, 2014], которые се-
годня активно используются в политических целях (в том числе и силами, далекими 
от реально конструктивных позиций по вопросу о гражданском единстве). 

Национально-культурная идентичность, выраженная в «национальной идее» 
как объединительном социальном проекте, представляет собой «особенное» [Гегель, 
1977, с. 365] – антропологическую матрицу «среднего уровня», которая соединяет не 
только по принципу географии и климата (выделяемых, кстати, и Гегелем [Гегель, 
1977, с. 365]) «единичное» («персональность») и «всеобщее» («человек как тако-
вой»). Государство при этом – «непосредственная действительность отдельного и по 
своим природным свойствам определенного народа» [Гегель, 1977, с. 364]. 

Со стороны государства есть, в принципе, два пути поддержания своего нацио-
нального единства своих граждан: «имманентный» и «трансцендентный». «Имма-
нентный» способ включает в себя практики, «органически» присущие стратегиям 
формирования идентичности, а именно – солидарные действия граждан в решении 
непосредственных общественных задач (в сферах экономики, управления и т.д.). 
Такой способ предполагает установление отношений между властью и обществом по 
принципу симметрии, т.е. взаимозаменимости. Он выражается в стратегиях воспита-
ния, образования и просвещения, опирающихся на личностный фактор. 

«Трансцендентный» механизм поддержания гражданского единства, напротив, 
основан на асимметрии власти и общества, их принципиальном метафизическом 
«разведении» и противопоставлении. Воспитание, образование и просвещение, в 
данном случае, исходят из опоры на безличный источник (который мыслится ото-
рванным от народа и нередко проходит латентную процедуру сакрализации со сто-
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роны власти, в свою очередь легитимирующую полномочия власти). В этом случае 
действует, как правило, моноидеология, распространяющаяся не только на сферу по-
литики, но также на религию и искусство. С этим сопряжены определенные риски – в 
области действия, казалось бы, непобедимой безальтернативной идеологии возрас-
тает вероятность развития «коммуникативной глухоты» и, соответственно, перерож-
дения перечисленных выше сфер в исключительно симулятивное пространство. 

Стоит подчеркнуть, что в реальном социальном пространстве «работают» (точ-
нее, конкурируют) оба описанных приема поддержания гражданской идентично-
сти – как «имманентный», так и «трансцендентный». Однако перекос в сторону по-
следнего нередко приводит к разложению исходного единства. Или, по крайней ме-
ре, его переформированию – как это показала ситуация, связанная с распадом СССР. 
Модное сегодня в некоторых кругах предположение о сугубо внешнем воздействии, 
вызвавшем его, не выдерживает критики – если бы это и было так, насколько слабым 
следовало бы считать исходное единство… 

Таким образом, выделяя ключевые элементы структуры национально-культур-
ной идентичности, необходимо иметь в виду: 1) «способ смыслополагания», выра-
женный в языке и мышлении; 2) особенности среды обитания, формирующие куль-
туру повседневности и, как следствие, национальный характер; 3) осознание общих 
смысложизненных целей в рамках исходного социального единства (Гегель называет 
этот вопрос «нравственным»); 4) раскрытие такого осознания, как долженствования, 
то есть реальной свободы в социальном пространстве – правовая упорядоченность в 
рамках государственного целого; 5) реализацию исходного внутреннего единства во 
взаимодействии с представителями единств других социальных целостностей (меж-
дународные отношения). 

В заключение имеет смысл поставить вопрос о том, что в историко-философском 
ракурсе понятие «национальная идея» представляет собой комплексный концепт, им-
плицитно утверждающий связь человека со свободой. Само использование данного 
понятия предполагает, что возможность существования национально-культурных це-
лостностей увязывается с реализацией содержательных установок личностного разви-
тия как единства уникального и всеобщего в рамках особенного – национально-
культурного государственного целого. В этом случае национальная идея изначально 
толкуется как внеидеологический проект, способный координировать свои проекции с 
идеологическим уровнем социокультурного проектирования и вместе с тем противо-
стоять моноидеологическим стратегиям форматирования социального пространства 
как гражданского единства определенного – то есть тоталитарного – типа. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА 

Слово «традиция» (от лат. traditio – передача) может означать передачу уме-
ний, навыков, обычаев и прочего, что идет из прошлого, от других поколений. По-
скольку сегодня стали обращать пристальное внимание на проблемы патриотизма, то 
можно говорить и о патриотических традициях России. 

Что такое патриотизм? Если судить по мнению авторов и различных доку-
ментов, то «патриотизм» имеет достаточно широкую трактовку. В точном перево-
де с греческого «Patriotes» (πατριώτης – земляк, соотечественник) и «Patris» 
(πατρίς – Родина). Это понятие возникает в древнегреческих городах-полисах и 
отражает возникшую общность традиций, обычаев, привязанность к своей земле, 
своей территории. 

По мере формирования и развития государств в понятие патриотизма стали 
вкладывать другие смыслы: «Малая Родина», «Отечество», «любовь к Отечеству». 
В настоящее время патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 
своей страны, желание сохранять ее характер и культурные особенности, иденти-
фикацию себя с другими членами народа. 

Глубинные корни современного патриотизма связаны с землей, с жизнью и ра-
ботой на земле. Многие сотни лет крестьяне тяжким трудом возделывали свою зем-
лю. Она отвечала им урожаями. Крестьянин воспринимал свою землю как мать-
кормилицу, которая позволяла ему содержать и кормить свою семью, которая давала 
ему достаток. Крестьянин любил не только землю как мать-кормилицу. Он любил де-
ревню, в которой была его земля, он любил край, в котором была его деревня, он лю-
бил страну, в которой был его край. Так от любви к земле-кормилице крестьянин 
поднимался до любви ко всему Отечеству. 

Патриотично в дореволюционной России было и дворянство. Природа дворян-
ского патриотизма своими корнями так же уходит в землю. Достаток дворян всецело 
зависел от того, сколько у них земли, какова эта земля и где она находится. Именно 
привязанность к земле, зависимость от земли порождала естественные и глубинные 
чувства патриотизма. Особенно это относится к России и россиянам. Поскольку Рос-
сия до середины ХХ века оставалась по преимуществу аграрной крестьянской стра-
ной, то естественные глубинные истоки патриотизма очень долго сохранялись здесь 
в первозданном виде, оказывая очень сильное влияние на формирование и проявле-
ние чувств патриотизма у простых крестьян и именитых дворян. 
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Патриотизм как феномен возникает задолго до появления мировых религий, 
т.е. имеет очень глубокие исторические корни. Патриотизм как древнейшее явление, 
присущее всем народам, формировал и свои патриотические традиции. У каждого 
народа патриотические традиции имели свою специфику. 

Что же можно отнести к патриотическим традициям в России? К числу основ-
ных и давних традиций следует отнести отношение к государству. Если на Западе 
уже много столетий главной ценностью для народа становились свобода, демократия, 
права человека и сам человек, то в России это никогда не было главной ценностью. 
Это сегодня пытаются навязать россиянам западные ценности как главные ценности, 
но и сегодня это не очень получается, хотя частью российского общества они вос-
принимаются как важные или главные ценности. 

В реальности на протяжении многих веков в России главной ценностью было 
государство. И это не потому, что Чингисхан и монгольские завоеватели подарили 
нам восточный деспотический тип государства, а потому что России не повезло с 
местоположением. Россия открыта с трех сторон. По границам России нет своих Ги-
малаев, через которые не могли бы пройти чужеземные войска, нет двух океанов, как 
у Америки, которые бы отбили желание евразийских народов воевать с США. 

Если не было естественных рубежей защиты, то было много желающих прихо-
дить к нам не с добром, а с мечом. Многочисленные нашествия и нападения на Рос-
сию вынуждали ее по 55 лет из каждых ста воевать. Иногда Россия вела сразу 16 
войн. Перманентная и серьезная военная угроза российским народам очень давно 
начинала заставлять каждого человека осознавать и признавать, что только сильное 
централизованное государство с сильной властью способно защитить его, его семью, 
его деревню и его государство. 

Осознание этого приводило к формированию патриотической традиции ценить 
не только свой клочок земли, но и государство как важную, а потом и как главную 
ценность. О том, насколько простые люди ценили государство, можно судить по тому, 
как проявляли себя защитники государства Российского на войне. А история знает 
много ярких примеров героизма и мужества простых и именитых защитников Отече-
ства в многочисленных войнах. Впервые об Отечестве говорится в 1481 году в «По-
вести о стоянии на Угре». Там содержался призыв: «Потрудитесь, чтобы спасти свое 
отечество, Русскую землю» [Памятники литературы, 1982, с. 514–521]. 

Традиция сохранять и защищать государство как ценность, а потом и как глав-
ную ценность сохранялась до конца ХХ века. В постсоветский период эту традицию 
пытались изживать, но в настоящее время она хотя и ослаблена, но не изжита. В свя-
зи с нависающей над нашей страной новой военной угрозой эта традиция вновь воз-
рождается и усиливается. 

К числу патриотических традиций можно отнести и то, как высоко ценили за-
щитников Отечества, его рубежей, границ и территорий. Награды, почести и памят-
ники живым и павшим защитникам Отечества, а также помощь государства и народа 
увечным воинам хорошо иллюстрируют эту традицию вплоть до наших дней. 
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Давней традицией стало также использование патриотизма как орудия защиты 
государства и народа. Многие века власть сознавала и сознает патриотизм как гроз-
ное и мощное оружие в борьбе за независимость, за сохранения российской государ-
ственности [Черная, 1989, с. 42]. 

До конца ХIХ века у власти не было проблем с использованием патриотизма 
как оружия в борьбе с врагами нашего государства, поскольку в России было два ос-
новных класса – дворяне и крестьяне. Оба класса обладали патриотизмом как своей 
классовой чертой, порожденной одними и теми же причинами – связями с землей, 
зависимостью своего благополучия от земли. 

В начале ХХ века ситуация усложнилась развитием рынка и капитализма. 
К двум традиционным основным классам прибавилось еще два основных класса – 
буржуазия и рабочие. Оба класса имели свой набор классовых черт и качеств. Рабо-
чему классу был присущ интернационализм, а буржуазии – национализм в сочета-
нии с другими чертами и качествами. 

В конце ХIХ–ХХ веке дала о себе знать интеллигенция. Как особая социальная 
группа она обладала своей собственной социальной чертой – космополитизмом. 
Космополитизм интеллигенции порожден также образом жизни и характером труда. 
Так как интеллигенция обеспечивала себя за счет идей, знаний, интеллекта, то для 
нее не важно было, в какой стране ей будут платить за знания или реализацию идей. 
Правда, следует оговориться, что первые поколения российской интеллигенции были 
выходцами по преимуществу из дворян или крестьян, и потому они долгое время со-
храняли черты патриотизма. 

Поскольку в царской России оказалось четыре основных класса и интеллиген-
ция, которым были присущи патриотизм, интернационализм, национализм и космопо-
литизм, то это влияло на остроту социальных противоречий, на глубину раскола рос-
сийского общества и первые признаки утраты «имперского патриотизма» [Найда, Рос-
товский, 2012]. Последнее проявилось уже в годы Русско-японской войны 1904–1905 
годов, когда либеральная часть российского общества поздравляла японского импера-
тора с победой над Россией. 

Еще ярче это проявилось в годы Первой мировой войны, когда интернационали-
сты выступали за поражение своего правительства в войне и превращение войны им-
периалистической в войну гражданскую, а патриоты, не щадя своих жизней, воевали с 
германцами. Последствия этой расколотости общества отразила статистика. Два мил-
лиона солдат дезертировали из царской армии, а полтора миллиона оказались в немец-
ком плену. Значительная часть тех и других не хотела защищать свое Отечество даже 
при наличии реальной военной угрозы. 

В годы советской власти ситуация изменилась. Не стало буржуазии и помещи-
ков, т.е. двух основных классов, и власть перешла в руки большевиков. Несмотря на 
то что большевики были интернационалистами, и интернационализм они сделали 
государственной идеологией, уже в начале 1918 года советское правительство стало 
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делать ставку на патриотизм. Обращения, воззвания, листовки: «Социалистическое 
Отечество в опасности!», «На защиту социалистического Отечества!» и т.п., показы-
вали, что большевики не только осознали то, каким серьезным оружием является 
патриотизм, но и максимально использовали его в борьбе с интервентами и внутрен-
ними врагами советской власти. 

Позднее ими была налажена система патриотического воспитания, которая 
оказала очень существенное влияние на победу в Великой Отечественной войне, на 
укрепление вооруженных сил и решение задач послевоенного мирного строительст-
ва [Стрельников, 2003]. 

Следует отметить еще одну традицию – сочетать патриотизм с дружбой наро-
дов. Сотни лет в царской России как власть, так и народы проявляли высокую терпи-
мость в межнациональных и в межконфессиональных отношениях. Это было связано 
с пониманием того, что ни один народ в России в одиночку не мог выжить, выстоять 
и победить в многочисленных войнах, набегах и нашествиях. 

Что касается советского времени, то без преувеличения можно утверждать, что в 
Советском Союзе была дружба народов. Это хорошо показала Великая Отечественная 
война, когда все народы вносили свой посильный вклад в общее дело борьбы с врагом. 

Однако в самом конце ХХ века обозначился отход от многовековых патриотиче-
ских традиций, когда стали сносить памятники советской эпохи, переименовывать горо-
да и улицы, вузы, дворцы и заводы. В средствах массовой информации стали появляться 
антипатриотические утверждения: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев!». 

Началось и до сих пор не закончилось активное переписывание истории, пере-
оценка ценностей. Особый упор делается на дегероизацию советского периода, когда 
ставят под сомнение героические подвиги и примеры самопожертвования людей в 
годы Великой Отечественной войны, замалчивают самоотверженный героический 
труд миллионов людей в мирное время. 

Еще хуже имеющая место демонизация персонажей истории – А. Невского, 
И. Грозного, Ермака, Сталина и многих других. На протяжении 30 лет автором на 
первом занятии по истории и ряду других дисциплин проводились анкетные опросы 
студентов разных вузов. В анкете был вопрос: «Какая историческая личность вызы-
вает Ваши антипатии?». В 90-е годы самыми несимпатичными личностями для сту-
дентов были Сталин, Ленин, Гитлер, Зюганов и др. В первой половине 2000-х годов 
Ленин исчез, а Сталин и Гитлер уравнялись. К концу 2000-х и сегодня на первое ме-
сто вышел Гитлер, а потом Сталин. 

Студентам задавался также вопрос: «Как бы Вы оценили поступок Павлика Мо-
розова?». Почти все студенты отвечали: «плохо», «отрицательно», «негативно». Не-
которые выражались резче: «подлец», «подонок», «гнида» и тому подобное. На вто-
рой вопрос: «А что он сделал?», до сих пор отвечали и отвечают: «выдал», «предал», 
«папу заложил», «немцам сдал». Поражали ответы студентов: «Папу убил», а некото-
рые уточняли: «Топором зарубил». Полагаю, что никто, нигде и никогда не писал, что 
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Павлик Морозов папу убил или топором зарубил, но идейно-пропагандистское воз-
действие современной идеологической машины настолько мощно, что в сознании 
молодежи непроизвольно формируется убеждение о Морозове как об убийце. 

Что удивительно и тревожно. Ребенок, которому не было 14 лет, по ненависти 
у значительной части современной студенческой молодежи устойчиво занимает вто-
рое место после Сталина. И что еще хуже – за 30 лет опросов не было не одного слу-
чая, чтобы хотя бы один студент осудил родственников-убийц, которые убили не 
только Павлика Морозова, но и его брата Федю, которому было всего 9 лет. Уж не по 
морали ли преступного общества начинает жить Россия? Есть над чем задуматься... 

Утешает то, что в последнее время государство начинает уделять проблемам 
патриотического воспитания молодежи все больше внимания [Вырщиков, Кусмарцев, 
2006, с. 172]. Легко ли будет сохранить патриотические традиции Отечества? Нет, 
нелегко, а будет и еще труднее. Почему? 

В настоящее время идет процесс глобализации, что приводит и будет приводить 
к усилению давления Запада на все слои и сферы жизни российского общества и, пре-
жде всего, на молодежь в насаждении и навязывании западных образцов и ценностей. 
Либеральные круги и элементы современной России хорошо показывают, насколько 
успешно идет продвижение и насаждение угодных Западу стандартов и ценностей. 

С приходом рынка и капитализма в Россию неизбежно появление крупных 
личных, групповых, классовых, национальных и прочих интересов, которые будут 
подтачивать и разрушать патриотические скрепы государства и его патриотические 
традиции. 

Расслоение общества на бедных и богатых, которое несет рынок, поставит 
много вопросов, на которые будет непросто отвечать: 

– есть ли свое Отечество у рабочих? Марксисты до сих пор утверждают, что ра-
бочие при капитализме не имеют Отечества; 

– надо ли защищать Отечество богатых и сверхбогатых «новых русских»? 
– каким патриотам сегодня следует отдавать предпочтение: патриотам, кото-

рые любят и ценят царскую Россию; патриотам, которые любят советскую страну или 
тем, которые любят только современную Россию? Между разными патриотами не 
всегда наблюдается взаимопонимание, поддерживаются мирные дружеские отноше-
ния, что разрушает единство патриотически настроенной части общества. 

Отказ от государственной идеологии [Конституция Российской Федерации, 2016] и 
провозглашенный в Конституции Российской Федерации плюрализм дал предельную 
свободу людям для выражения своих взглядов на многое, в том числе и на прошлое. Это 
хорошо, но историками подняты вопросы об опричнине, сталинских репрессиях, депор-
тациях, голодоморах, притеснениях и многих других негативных и трагических страни-
цах истории, что будет вести к реанимации копившихся веками обид и будет приводить к 
разъеданию и разрушению многовековых патриотических традиций. 
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Есть много других факторов, которые будут оказывать влияние на возрожде-
ние патриотических традиций в современной России. Однако с 2000 года были при-
няты и реализовывались три государственные программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» на 2001–2005 годы, на 2006–2010 и на 
2011–2015 годы. В настоящее время в России реализуется государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 
В субъектах Федерации принимаются свои долгосрочные целевые программы 
[Об утверждении долгосрочной целевой программы…] и проводится работа по их 
реализации, что дает надежду на возрождение, сохранение и развитие патриотиче-
ских традиций в современной России. 

Патриотические традиции будут возрождаться еще и потому, что все чаще и 
больше говорят о третьей мировой войне, все явственнее над Россией нависает воен-
ная угроза. Во все времена внешняя опасность вела к сплочению россиян, к проявле-
нию патриотизма отдельных людей и патриотических традиций российских народов. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Среди вопросов, обсуждаемых в рамках образовательных процессов, часто 
говорится о патриотическом воспитании в России. К данной тематике примыкают и 
вопросы этнические и конфессиональные [О стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 2012], а также об 
этом свидетельствует и федеральная целевая программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годов)». 
Участвуя в форуме ««Проблемы укрепления и поддержания гражданского единства 
в регионе: философско-культурологические, искусствоведческие и религиоведче-
ские аспекты», прошедшем осенью 2016 года в Перми, мы также обратили внимание 
на взаимосвязь проблем патриотического воспитания и состояние межконфессио-
нальных и межэтнических отношений в стране. Сегодня более половины всех со-
граждан относят себя к православным, традиционным приверженцам Русской пра-
вославной церкви (далее РПЦ). Она внесла наиболее значимый вклад в становле-
ние российской государственности, в историю, культуру и патриотические 
традиции Отечества. Исследования свидетельствуют, что РПЦ пользуется наиболь-
шим авторитетом среди других исповеданий. И, действительно, РПЦ особенно ак-
тивно стимулирует воздействие религии на нравственность и едва ли не на все ос-
тальные сферы жизни постсоветского государства, в том числе – на изменение го-
сударственно-церковных отношений в стране. Социальная позиция и социальная 
концепция РПЦ находит непосредственное отражение в позициях и концепциях 
других влиятельных религий страны (прежде всего, ислама, протестантских кон-
фессий и иудаизма). Ввиду изложенного, нельзя опрометчиво игнорировать рели-
гиозную составляющую в жизни российского общества. Со времени принятия «Ос-
нов социальной концепции Русской православной церкви» прошло 16 лет, и РПЦ 
заняла достаточно активную позицию в разработке и реализации своей социальной 
программы, в выстраивании конструктивых государственно-церковных отноше-
ний. Другие конфессии, последовав примеру РПЦ и изложив свои социальные воз-
зрения, заняли, на наш взгляд, более сдержанную позицию в данных направлениях. 

К числу своих приоритетных направлений РПЦ относит задачу организации 
духовного образования. Выступая на Архиерейском соборе в августе 2000 года пат-
риарх Алексий II заявил: «Сегодня, в начале нового этапа возрождения православной 
церковности, наибольшее внимание должно быть уделено духовному просвещению» 
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[Патриарх Алексий, 2000, с. 20]. Как известно, светская система государственного и 
муниципального образования в стране не допускает внедрения в учебный процесс 
как религии, так и атеизма. Социальная концепция РПЦ возглашает: «Церковь пола-
гает полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в свет-
ских школах» [Основы социальной концепции Русской православной церкви, 
26.01.2017]. РПЦ ведет планомерную политику внедрения предмета «Основы право-
славной культуры» в школьный курс. Предметы школьного курса предполагают зна-
комство с ними и систему оценки знаний, изучение степени освоенности предмета. 
Преподавание Закона Божьего в дореволюционных российских школах предусматри-
вало это. Современные представители РПЦ полагают, что курс должен носить озна-
комительный, безоценочный характер. Какие критерии должны быть при ведении 
уроков по православной культуре? Формирование религиозного мировоззрения? Во-
церковление? Получение новых знаний? 

Но знания о религии могут и должны быть получены учениками при изучении 
курса обществоведческих дисциплин. Обучение религиозной вере – это функция вос-
кресных, субботних и иных приходских школ, а также конфессиональных и негосудар-
ственных религиозных учебных заведений. Система государственного и муниципаль-
ного образования содержится на деньги налогоплательщиков, среди которых десятки 
миллионов граждан относят себя к неверующим. «Отступления от принципа светской 
школы нарушают конституционные основы жизни нашего светского государства, про-
тивостоят модернизации отечественной системы образования. …Принимая с благо-
дарностью стремление религиозных организаций способствовать выходу общества из 
духовного кризиса, не следует перелагать на них эту тяжкую задачу и передавать им 
монополию на вопросы образования и воспитания» [Писманик, 2004, с. 207, 218]. 
В светском государстве необходима свобода мировоззренческого самоопределения. 
Только так возможно сосуществование множества конфессий и этносов. Социальная 
концепция РПЦ затронула очень важный момент современного образования – потерю 
духовных и нравственных корней в системе образования и воспитания. Она предло-
жила свой вариант решения проблемы. Он не совсем приемлем для светской школы. 
Но нравственный и духовный потенциал, благородные стремления, опыт церкви для 
выработки новых подходов, идей образования и воспитания очень ценен. 

Как показывают исследования многих участников форума, сложно выстраи-
вать диалог на базе религиозной и этнической идентификации граждан. Более удоб-
ной платформой для единения страны является все же светская культура и этика. 
Она вобрала в себя не только гуманистические идеалы Просвещения, но и гумани-
стический потенциал религий и национальных культур. Думается, что выражением 
светских представлений в большей степени является система образования. 

В программных документах, указанных в начале статьи, прямо указывается на 
значимость русского языка как языка государственного и изучение истории Отечест-
ва для формирования единства нации. Следовательно, в зону внимания должна по-
пасть система образования. Чтобы любой школьник и любой студент не только имел 
представление, но и знал важнейшие моменты истории и культуры своей страны. В 
нашем представлении любовь к Родине не должна превращаться в «квасной патрио-
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тизм». Гражданин должен понимать и осознавать свою принадлежность к стране, ее 
историческому пути, ее культурному своеобразию. 

Для формирования всех этих знаний необходимо время, заложенное в про-
граммы и учебные планы. На первый взгляд, время это заложено: историю Отечества 
изучают в школе, в среднеспециальных учебных заведениях, изучают и в вузе. Каза-
лось бы, главные вехи истории должны запомниться, «застрять» в голове. В реальной 
ситуации школьники и студенты зачастую лишь слышали о чем-то подобном, но не 
могут проанализировать события, объяснить их сущность. История страны, столь 
много изучаемая, не приводит к пониманию сути явлений и даже к их запоминанию. 

Что же происходит в голове школьника и студента во время занятий, что мешает 
усваивать знания по истории собственной страны? Является ли это проявлением непат-
риотических чувств, нежеланием изучать собственную историю? Было бы нелепо объяс-
нять все эти проблемы подобным образом. На наш взгляд, часть проблемы кроется в том, 
каким образом выстроены современные программы и учебные планы. В большинстве 
случаев, в учебных планах не выстроены межпредметные связи. В программах дисцип-
лин говорится об этих связях, но на практике они слабо реализуются. Ученики и студен-
ты не представляют себе единство мира, изучая предметы курса. Новое знание не 
встраивается в ранее полученные знания. А те сведения, которые не актуализируются, 
теряют свое значение. Зачем знать историю, если человек не собирается быть истори-
ком?! Зачем грамотно писать, если я не учитель русского языка?! Зачем знать законы 
термодинамики и механики, если я не собираюсь стать инженером?! 

Сложно объяснить детерминированность мира на словах. Нужна кропотливая 
и неустанная работа по созданию подобного представления. Вот здесь и пригодится 
система межпредметных связей. Изучаем какую-либо тему по истории, а на литера-
туре знакомимся с писателями, поэтами и литературными стилями этой историче-
ской эпохи, на физике и математике изучаем законы, открытые в этот период. Задей-
ствуем знания, полученные на одних предметах, при изучении других дисциплин. 
Отдельному учителю и преподавателю сложно выстроить подобную систему. Необ-
ходима согласованность именно учебных планов. 

В учебных планах вузов появилось и появляется много новых дисциплин. При 
знакомстве с ними выясняется, что подобные темы и вопросы ранее изучались в дру-
гих предметах. Так, вопросы культурологии затрагивались при изучении истории и 
философии. Сейчас культурология стала самостоятельным предметом, а часы на изу-
чение истории и философии сократились. В чем смысл подобного деления в непро-
фильном вузе? Предметы и их содержание состоят из модулей. Но эти модули плохо 
связаны друг с другом. 

Изменилось содержание программ дисциплин. Объем информации, которую 
должен усвоить ученик и студент, возрастает, а времени на изучение и формирова-
ние представлений не прибавляется. Может быть стоит вернуться к опыту советской 
школы, особенно в части формирования понятий и представлений? Программы по 
изучению истории и литературы часто составлены как ознакомительные. Если рань-
ше на изучение какой-либо темы отводилось несколько занятий, то сегодня, в луч-
шем случае одно, а в худшем – несколько минут. В вузы приходят студенты, которые 
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получили полное среднее образование, но при этом они плохо знают историю, лите-
ратуру своей страны. Они лишь «что-то слышали» о чем-то, но не знают подробно-
стей и сути. Была какая-то революция, а почему была, чем закончилась, кто ее участ-
ники – неизвестно. Вторая мировая война студентами уже воспринимается как Тро-
янская. Имена поэтов и писателей еще частично могут вспомнить, а прочитать 
стихотворение на память затрудняются. Литературные произведения прочитывают-
ся в кратком изложении. О творчестве художников, скульпторов имеют весьма отда-
ленное представление, а зачастую и совсем не имеют. Фильмы, рассказывающие о 
нашей истории, культуре студентам неведомы. Невозможно за 2–4 часа «изучить» 
Великую Отечественную войну или творчество писателя. В подобных случаях не ос-
танется времени на формирование устойчивых представлений, понятий и знаний по 
предмету изучения. Это «скольжение» по избранным темам и героям не формирует 
знаний, а носит информативный характер. «Клиповое» мышление, в котором часто 
винят современную молодежь, формируется не само по себе, а благодаря современ-
ной системе образования. Система образования должна не только и не столько ин-
формировать своих участников, но и учить их. Обучение же – это длительный про-
цесс. Образованный человек должен не только иметь представление, но и знать. 
В противном случае, мы будем постоянно сталкиваться с проблемой информационно-
го потока, который захлестывает и топит своих участников. Французский просвети-
тель Клод Антуан Гельвеций говорил, что «знание некоторых принципов легко воз-
мещает незнание некоторых фактов». Сегодня мы наблюдаем, как в образовании ут-
верждается принцип знания фактов, но не принципов. Оценка знаний путем 
тестирования очень удобна и экономична, но в меньшей степени позволяет оценить 
знание принципов, законов. Она не направлена на развитие мышления. Человече-
ское мышление не может носить абсолютно стандартизированный характер, оно яв-
ляется динамичным процессом. Стандартизируя процесс обучения в части его оце-
нивания, мы заставляем молодое поколение не размышлять, а заучивать многочис-
ленные подробности. «Мозаичная» массовая культура проникает в систему 
образования. Образование должно поддерживать и развивать отнюдь не массовую 
культуру, которая направлена на удовлетворение удовольствий, развлечений, наце-
лена на извлечение прибыли. Образование же имеет более серьезные цели. Оно не-
посредственно и традиционно связано с воспитанием и формированием личности, 
которая должна усваивать и осваивать культуру духовности. 

Сравнительно недавно существовала система фильмотек. Они работали со шко-
лами, и их фонды были скомплектованы и организованы в соответствии с программами 
школьных курсов. Появилось много новых фильмов, да и старые материалы могут еще 
пригодиться. Почему бы не учесть все эти материалы, не включить их в методические 
рекомендации? В советских учебниках по истории для средней школы были списки 
художественных произведений по изучаемым темам. Почему не вернуться к этой 
практике, не дополнить эти списки новыми произведениями? Здесь будут выстроены 
связи истории, литературы, художественного творчества, документальных материалов. 
Имена писателей, художников, поэтов, ученых приобретут новое звучание, уже исто-
рическое. Богатство российской культуры откроется на конкретных примерах. 
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Следует критично воспринимать прежнюю систему образования, но она фор-
мировала общий для страны «культурный код». Бывшие ученики могли говорить 
друг с другом на одном языке, так как усваивали общую систему ценностей, знаний и 
представлений. Современное и не только российское общество сильно дифференци-
рованно. Расслоение россиян по уровню доходов, образования приобретает все 
больший и больший размах. Но процессы глобализации и интеграции заставляют 
задуматься о формировании культурного единства в рамках государства. Размывание 
культурной, этнической, языковой идентичности приводит к «растворению» народов 
в других мирах и культурах. История знает немало примеров исчезновения культур 
и цивилизаций. Формирование патриотических устремлений призвано противосто-
ять этим процессам. Исчезнувшие народы и их культуры не знали системы всеобще-
го образования, у них не было инструментов формирования единства на основе зна-
ний. Их единство основывалось на полисной принадлежности, религиозных пред-
ставлениях и национальных предпочтениях. Информационная эпоха создает иную 
базу для единства. Светское образование, вобравшее в себя все проявления культу-
ры, является, на наш взгляд, одной из таких баз. 

Патриотическое воспитание невозможно без знакомства со знаменитыми мес-
тами нашей страны. Внутренний туризм должен учитывать и образовательные про-
граммы. Подобные программы должны быть доступны любому школьнику и студен-
ту. Сегодняшние предложения туристических фирм, затрагивающие «знаковые» мес-
та нашего Отечества, просто неприемлемы для большинства учащихся по своим 
ценам. Поездка даже к ближайшим историческим памятникам наталкивается на фи-
нансовые трудности. Зачастую путешествие по родной стране для рядовых граждан 
невозможно из-за отсутствия приемлемых предложений. Кому, как не государству, 
заинтересованному в патриотическом воспитании граждан, курировать данный во-
прос?! Внутренний туризм нельзя понимать только как сферу действия бизнеса. Если 
понимать объективно, то бизнес должен извлекать прибыль, это его основная задача. 
Не стоит навязывать бизнесу решение других задач. Отдельные представители биз-
неса сознают свои гражданские обязанности, принимают на себя социальную ответ-
ственность, но это действие человеческого субъективного фактора. Внутренний ту-
ризм связан и с задачами воспитания граждан страны. Поскольку образование и вос-
питание у нас является делом государственным, то кому, как не государству, 
формировать стратегию внутреннего туризма?! Туризм не может носить только раз-
влекательные цели. В туризме заложен огромный образовательный и воспитатель-
ный потенциал. Знакомство с другими городами и весями, ландшафтами и памятни-
ками расширяет кругозор человека. Издавна люди, побывавшие в других местах, вы-
зывали неподдельный интерес у своих соседей. Расширение кругозора оживляет и 
мыслительные процессы. Человек – существо из материального мира: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». Никакой Интернет не восполнит личного при-
сутствия и участия. В Пермском крае внутренний туризм потихоньку развивается. 
Очень многие маршруты, предлагаемые туристам, связаны с посещением храмов и 
православных святынь (это характерно не только для нашего края). Здесь чувствует-
ся благотворное влияние РПЦ. Но почему не составлять «светские» маршруты? В ис-
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тории нашей страны существуют и другие культурные страницы. Местные краеведы 
знают об этом немало. Таким образом, развивая внутренний туризм, необходимо 
объединять усилия многих его участников, координировать их действия и создавать 
систему, работающую на решение патриотических задач. 

В современном российском обществе вопросы конфессиональной и этнической 
принадлежности относятся к частной сфере интересов граждан. Религиозная и на-
циональная идентификация гражданина способна консолидировать его с представи-
телями «своих» групп, но не с обществом в целом. Какой бы значимый вклад не вне-
сла в историю и культуру та или иная конфессия, она не должна получать преимуще-
ства перед другими религиозными организациями. Образовательные учреждения в 
светском государстве не должны быть ареной борьбы между религиями. Государство 
должно проводить очень взвешенную конфессиональную политику. Нельзя отдавать 
на откуп негосударственным организациям сферу воспитания патриотизма. Прини-
мать их помощь необходимо, но не «уходить» из этой сферы, полагаясь на религиоз-
ный авторитет и традиции. Задачей патриотического воспитания является объеди-
нение граждан страны. Единство должно оформляться на уровне сознания граждан. 
А для формирования этого сознания система образования подходит более других. 
Нам нужны общие базовые представления, которые могут и должны быть сформиро-
ваны в образовательном светском поле. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

Актуальность исследования соотношения национального и патриотического 
обусловлена рядом факторов объективного и субъективного характера. К объектив-
ным факторам стоит отнести в первую очередь полиэтничность множества стран как 
глобальную и универсальную характеристику современного мирового сообщества. 
И это подтверждается историей более чем двухсот государств, существующих сего-
дня на планете. По экспертным оценкам, лишь около двадцати из них формировались 
как гомогенные. Социально-экономические и культурные факторы, определяющие 
динамику современного мира, обусловливают и специфику проявления этнической 
идентичности и этнокультурных процессов. В науке появилось понятие «новой эт-
ничности», обусловленное такими особенностями, как культурная фрагментация и 
ослабление устойчивости этнических ценностей. Несмотря на то что этнокультур-
ные процессы в настоящее время характеризуются амбивалентностью, неоднознач-
ностью, симбиозом современных норм и архаики, за счет их во многом поддержива-
ется связь поколений, сохраняется стабильность социума. Размытость базового ак-
сиологического ядра, неустойчивость духовных скреп в российском обществе, 
значимость которых отмечалась еще в начале XX века отечественными философами, 
обусловливает обращение к национальной культуре, традиционным ценностям. Эти 
явления нивелируют достаточно распространенную в науке точку зрения о том, что 
значение этничности в современном социуме ослабевает, и гражданское общество 
обретает этнически «нейтральные» черты. При этом академический дискурс включа-
ет множество концепций и гипотез развития мироустройства в условиях глобализа-
ции: «конец истории» (Ф. Фукуяма), «столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон), в 
контексте которых патриотизм предстает несколько архаично. Вместе с тем антигло-
бализационные тенденции актуализируют важнейший вопрос: отношение человека 
к таким смысложизненным понятиям, как «Отечество», «Родина», «Отчий дом». 

Для современной России осмысление понятий национального и патриотиче-
ского обрело особую важность: сохранение целостности страны, укрепление граж-
данского и духовного единства нации обозначено в ряде законодательных докумен-
тов как приоритетная ценность и цель государственного строительства на современ-
ном этапе [Стратегия государственной национальной политики, 05.02.2017]. 
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«Духовные скрепы, патриотизм, память о подвиге народа – не интернет-мемы, 
это не повод для сарказма и лицемерных усмешек. Это базовые составляющие наше-
го национального сознания и государственного устройства!» – пишет Петр Толстой 
[Толстой, 02.02.2017]. В этом контексте патриотизм является одним из базовых онто-
логических понятий, определяющих сущность бытия человека, отношений в социу-
ме. Он выступает социально значимой составляющей экзистенциального мира чело-
века, определяющей смысл его жизни и являющейся одной из главных духовных 
ценностей (убеждения, поведенческие установки, гражданская позиция, доминиро-
вание общественного над индивидуалистическим и т.д.). По мысли русского фило-
софа И. А. Ильина, «идея Родины предполагает в человеке живое начало духовности. 
Родина есть нечто от духа и для духа...» [Ильин, 1996, с. 236]. В этом плане патрио-
тизм – один из высших критериев проявления духовности. 

В условиях макросоциума (страна, общество, народ), исходя из контекста со-
временной ситуации, в отечественной науке патриотизм рассматривается именно в 
рамках социального пространства, с одной стороны, как некий нравственный, соци-
альный и политический принцип, с другой стороны, объединяющее социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать 
своими интересами ради нее. Важно, что содержание этого понятия предполагает не 
просто слова, но и определенные действия (активность, действенность) человека, 
способствующие его социализации. Патриотизм базируется на гордости достиже-
ниями своей Родины, служения ей, готовности защищать и сохранять ее интересы. 

Аксиологическая значимость этого понятия как важнейшей составляющей на-
ционального самосознания для российского народа подчеркивается президентом 
страны В. В. Путиным: «В России не может быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим 
жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, 
более эффективной. Это и есть национальная идея» [Патриотизм – это и есть нацио-
нальная идея, 02.02.2017]. Важно, что эта идея не обусловлена какой-либо идеологи-
ей и политическими постулатами. 

Однако в практике социального общения фиксируется различное понимание 
понятий «патриотизм», «национализм», при этом разные трактовки сущностного 
содержания патриотического и национального вызывают дискуссии, зачастую не 
приводящие к консенсусу российского социума. Различия в интерпретации прово-
цируют политические спекуляции, межэтническую напряженность. Деление на 
«патриотов», «национал-патриотов» и «непатриотов» обусловливает появление 
сепаратистских настроений среди населения, которые зачастую усиливают сущест-
вующие социальные противоречия, проявляющиеся на разных уровнях. Обуслов-
лены эти противоречия, с одной стороны, особенностями развития системы соци-
альных отношений в ее регионах и стране в целом и проявляются на уровне социу-
ма. С другой стороны, противоречия становления и развития отдельных 
социальных групп и слоев порождают неоднозначность осознания и применения 
этих понятий в социальной практике. Кроме того, вероятностны и внутриличност-
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ные противоречия, характеризующие экзистенциальный мир человека и отражаю-
щиеся в соотношении личного и общественного. 

Эти противоречия, как представляется, объясняют природу появления в соци-
альном пространстве различных объединений, организаций, движений, в большинст-
ве своем молодежных, информация о которых мгновенно распространяется через 
социальные сети. Примером может служить бренд «Боевая Русь», цели которого, на 
первый взгляд, патриотичны: «Боевая Русь возрождает символику и историю Руси. 
Впервые на российском рынке представлен отечественный бренд, реализующий про-
дукцию для спортсменов и поклонников смешанного стиля одежды, которые чтут 
историю России» [Бренд «Боевая Русь»…, 02.02.2017]. Обоснование этого проекта 
весьма логичное: рынок переполнен различными западными брендами с продукцией, 
насыщенной принтами с черепами и англоязычными надписями, смысл которых не 
понятен большинству россиян. Вместе с тем ортодоксальная ориентированность этой 
организации может способствовать эскалации социальной напряженности в регио-
нах, о чем свидетельствует предотвращенная 21 марта 2015 года в г. Березниках мас-
совая драка с участием молодежных объединений. Ряд источников приписывал ини-
циативу «разборки» именно местной «Боевой Руси». Однако есть и другие точки зре-
ния: «Про "Боевую Русь" источникам "Иной газеты" в Березниках известно крайне 
мало. Предположительно это – группировка ультранационалистической направлен-
ности» [В Березниках случился беспорядок…, 02.02.2017]. Внутриличностными про-
тиворечиями можно объяснить ситуацию с 31-летним жителем Верещагинского рай-
она Пермского края, в отношении которого в сентябре 2015 года судом вынесен при-
говор: признан виновным за то, что, согласно материалам дела, был «приверженцем 
националистических идей». Создав в социальной сети открытую группу «КОНР/РОА 
Русская Освободительная Армия» и разместив информацию о ней на своей персо-
нальной странице в социальной сети «ВКонтакте», он предлагал всем желающим 
вступить в созданную им группу [В Пермском крае…, 02.02.2017]. Необходимо под-
черкнуть, что конфликтогенные факторы, имеющие видимость патриотизма, могут 
проявиться не только в сфере этнических отношений. Общественное противостояние 
может возникнуть в любой социальной сфере, о чем свидетельствует ситуация о пе-
редаче Исаакиевского собора Русской православной церкви в безвозмездное пользо-
вание с сохранением музейно-просветительских функций, которая вызвала неодно-
значный общественный резонанс в январе-феврале 2017 года в г. Санкт- Петербурге. 

Таким образом, современный мир обусловливает формирование патриотизма 
как сложного многоаспектного социального феномена, доминанта содержания кото-
рого заключается в том, что это базовый фундамент общественного и государствен-
ного обустройства России, опора ее жизнеспособности и стабильности. «К числу ба-
зовых оснований единения людей, кроме исторической памяти, смыслов и ценностей 
культуры, относится патриотизм» [Никольский, 2014, с. 28]. Такая трактовка этого 
понятия имеет глубокую историческую традицию. И идея единства российского на-
рода как важнейшей ценности и главного смысла нашего государства, очевидно, не 
реализуема вне контекста патриотизма. Поэтому главная цель национальной поли-
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тики – формирование гражданской нации и обеспечение гражданского согласия с 
учетом этнокультурного разнообразия народов и этнических групп. 

Однако формирование гражданской нации и укрепление гражданского едине-
ния – сложный и продолжительный процесс с точки зрения механизмов внедрения в 
социальную практику: «Реальное, а не утопическое и мечтательное единство должно 
быть не изобретено человеческими силами, но опознано, узнано в окружающем нас 
мире, лишь тогда оно будет объективным» [Гнатенко, 2013, с. 107]. Очевидно, что 
необходимо обновление содержание социального пространства с целью формирова-
ния гражданского самосознания. Представляется, что продуктивность решения дан-
ной проблемы обусловлена рядом тенденций. С одной стороны, современными реа-
лиями востребована актуальная рефлексия феномена патриотизма и этнического 
ренессанса. С другой стороны, социально значимы некие созидательные духоподъ-
емные концепты-символы, в теоретическом и практическом плане способствующие 
консолидации российской нации, основанием которых может быть именно патрио-
тизм. Одним из таких концептов стал праздник День народного единства, который 
отмечается в нашей стране в честь подвига ополчения Минина и Пожарского с 4 но-
ября 2005 года. Беспрецедентной патриотической акцией единения россиян являет-
ся всероссийское движение «Бессмертный полк», символизирующее общность лич-
ного и государственного, несгибаемость духа предков и память о родных, воевавших 
за Родину и победивших. Пермский «Бессмертный полк» влился в эту акцию в 2013 году, 
в 2015 году в его колонне прошли более 30 тысяч человек, в 2016 году – около 
40 тысяч человек [Бессмертный полк…, 19.01.2017]. 

Данные примеры позволяют сделать вывод, что при культивировании чувства 
патриотизма в общественном сознании необходимо учитывать его интегральную 
природу, включающую различные уровни. Во-первых, это знаниевый уровень: полу-
чение знаний, представлений, которые формируются за счет когнитивных навыков, 
то есть способностей человека к обретению информации, ее переработке, анализу за 
счет разных эмоциональных оценок. Поэтому второй уровень обусловлен эмоцио-
нальным состоянием личности, ее чувствами, отношением. Однако наиболее значим 
третий уровень – поведенческие установки человека: способность к конкретным 
действиям, конкретным поступкам, объединению. 

Вопросы гражданского единения, которые дискутировались в различных форма-
тах (в том числе и на всероссийских форумах национального единства в 2014–2016 го-
дах в Пермском крае), нашли отражение в предложении президента страны В. В. Путина 
о проработке закона о российской нации. Также глава государства поддержал идею 
провести Год единства российской нации как большое знаковое консолидирующее 
событие для народов России [Путин, 02.02.2017]. Подобные факты свидетельствуют, 
во-первых, о сложности и многогранности трактовок и соотношения понятий пат-
риотического и национального, во-вторых, о том, что проблемное поле этих катего-
рий необходимо осмысливать не только как теоретический конструкт, но обосновы-
вать их прагматическую государственно-правовую, социальную направленность и 
значимость. Критерием соотношения национального и патриотического может вы-
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ступать принцип приоритетности каждого из понятий. Проблемные вопросы сущно-
стного содержания национального и патриотического, дискутируемые сегодня, могут 
быть достаточно разнообразны: 

– какое из понятий шире; 
– есть ли у них точки соприкосновения; 
– позитивное или негативное смысловое содержание они несут; 

– какое значение эти понятия имеют для практики государственного и соци-
ального обустройства России, ее народов и т.д. 

В этом контексте стоит акцентировать социально-философский и психологи-
ческий аспекты общности этих терминов как определенных форм национального 
сознания, которые характеризуются рядом позиций. Во-первых, оба эти понятия 
проявляются отнюдь не в младенчестве, а формируются на основе осознания челове-
ком социальных потребностей и являются продуктами этих потребностей в самореа-
лизации, принадлежности к определенному сообществу, социальной группе, а также 
возможности доминирования в них. Во-вторых, оба понятия имеют общие истоки – 
преданность и привязанность к социальной (этнической или какой-либо другой) 
общности. Однако в зависимости от того, как эта преданность раскрывается и пре-
ломляется в ценностных ориентациях, принципах, поведении и конкретных действи-
ях людей, могут формироваться на основе разных социально-этических установок 
различные отношения в тех или иных сообществах. С одной стороны, внутригруппо-
вые отношения могут определять солидарность, согласие, взаимоуважение и парт-
нерство, с другой – отношения могут выстраиваться на принципах национального, 
этнического превосходства, конфронтации, недоверия и даже насилия, которые оп-
ределяют и характер отношений с внешней средой. В-третьих, оба понятия зарожда-
ются в сфере чувственного познания, однако их сущностное содержание может про-
являться контрастно. Патриотизм – осознанное и проявляемое социальное чувство 
любви к своей родине, месту, где родился, привязанности к отчему дому, готовности 
к осознанной жертвенности в их защиту. Патриотизм рождается на положительных 
импульсах личности, на признании ценности этнических сообществ и самобытности 
культур. Национализм же чаще соотносится с проявлением эгоистических импульсов 
превосходства. 

Кроме того, понятия национального и патриотического выполняют социаль-
ную функцию идентификации личности. Универсальным маркером (признаком) эт-
нической, национальной принадлежности наукой признано самоотнесение человека 
к той или иной этнической группе. При этом другие признаки могут не действовать. 
Так, человек может фиксировать общность языка, культуры, но сам он может не осоз-
навать эту общность и не относить себя к той или иной этнической группе. Таким 
образом, этническая идентификация человека происходит на субъективном уровне в 
рамках субъективного подхода, обоснованного Максом Вебером [Вебер, 1990, с. 346]. 
Этот подход, с учетом критерия самоотнесения, применим и к понятию патриотизма. 
Поэтому одна из его трактовок – это самоидентификация: особое эмоциональное пе-
реживание своей принадлежности к стране, к своему гражданству, языку, традициям, 
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отождествление себя с какой-либо своей общностью (земляки, россияне и т. д.) с 
учетом готовности к взаимообогащению совместно с другими сообществами. 

Значимость данного подхода в том, что он не ограничивает права человека на 
социализацию и позиционирование себя в социуме. Вместе с тем он порождает раз-
ное толкование понятий. Ряд мыслителей трактует национализм как патриотизм. 
Так, в понимании отечественного мыслителя И. А. Ильина «национализм – это не 
проповедь национального превосходства. Национализм – это воля нации к самоут-
верждению. Национализм – это врожденное стремление народа сохранить свою соб-
ственную суть, свою духовно-почвенную самобытность, свою национальную культу-
ру» [Ильин, 1996, с. 146]. В отличие от И. А. Ильина, Н. А. Бердяев, рассматривая ка-
тегорию «национальность как ценность», в статье «О современном национализме» 
утверждает: «Национализм есть прикрытая форма эгоцентризма, гордости, и самопо-
роком для отдельного человека, признается добродетелью для мнения, чванства и 
бахвальства» [Бердяев, 19.01.2017]. Сегодня отечественными исследователями на-
ционализм (осознанное культивирование превосходства, исключительности, тщесла-
вия) сближается с шовинизмом, при этом отмечается его негативное значение для 
социума: «На современном этапе развития человеческой цивилизации национализм, 
безусловно, не может считаться нормой, националистические настроения сегодня 
считаются явлением нациопатическим и свидетельствуют о том, что мы "имеем дело 
с социальной гиперинфантильностью"» [Баранов, 19.01.2017]. Национализм в со-
держательном плане сопоставим с этноцентризмом (от греч. ethnоs – народ, 
kentron – средоточие) – убежденностью в превосходстве этнической или культурной 
группы, на основе которого культивируется пренебрежение, отчужденность, 
враждебность и агрессивность по отношению к другим сообществам. 

Необходимо подчеркнуть, что содержательная многоплановость понятий пат-
риотизма и национализма обусловливает то, что они являются объектом изучения 
многих общественных наук: этнологии, философии, социологии, истории, политоло-
гии, социальной психологии. Междисциплинарной проблематикой обусловлены раз-
ные подходы к изучению этих понятий, которые включают различные трактовки со-
держания, охватываемые проблемы, функциональное назначение, а также социаль-
но-нравственные оценки этих понятий. 

Однако, несмотря на различные подходы, именно патриотизм рассматривается 
как мощнейший фактор интеграции, главный внутренний резерв социума, консоли-
дирующий народы страны в единую нацию и обеспечивающий целостность и единст-
во России. Противодействуя активизации в обществе деструктивных группировок, 
патриотизм содействует сохранению и взаимообогащению духовной и социокуль-
турной самобытности народа; укрепляя духовные связи человека с его культурой, 
историей, обеспечивает условия для самореализации человека, его социальной от-
ветственности, преемственности и гражданского единения поколений. 
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СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

Для раскрытия темы статьи необходимо определить термины «религиозность» и 
«патриотичность». Начнем с «патриотичности». Это свойство и качество человека ли-
бо социальной группы, связанное с патриотизмом. Патриотизм же в политическом от-
ношении состоит в любви к своему Отечеству и в верности к своему народу [Орачева, 
Подвинцев, 1998]. В более широком, то есть в социальном обзоре, этот термин отража-
ет глубокую приверженность к природе, истории, обычаям, традициям и ценностям, 
свойственным понятию «Родина» [Тощенко, 2003а]. В рамках культурологической па-
радигмы патриотизм предстает в единении духовного мира граждан и социальных 
групп с доминирующими социокультурными ориентациями Отечества. Таким образом, 
понимание патриотичности зависимо от корреляции с идеологическими, философски-
ми, мировоззренческими либо религиозными взглядами, отражая отношение граждан 
и социальных групп к своему Отечеству и социальному окружению. 

Придерживаясь принципа объективности и пытаясь минимизировать индиви-
дуальные, групповые, идейные и мировоззренческие предпочтения, мы не можем в 
обилии взглядов выделить те, которые могли бы категорично трактоваться как един-
ственно правильные либо же совершенно неправильные выражения патриотично-
сти. Правильнее под патриотичностью следует понимать континуум непрерывности 
свойств и качеств, связанных с ценностной ориентацией духовного мира личности 
(или социальной группы) по отношению к своей стране, державе, народу и нации. 
Такой континуум представлен между двумя крайними позициями. Первая являет со-
бой культурно-политическую убежденность, опирающуюся на принципы диалога, 
защиту интересов и развитие своей Родины, страны и народа, В этом случае действи-
тельный патриот усматривает несовершенства в своей стране, стремится их устра-
нить в диалоге и сотрудничестве с согражданами и властью. При этом обнажаются 
проблемы, рассматриваются оптимальные пути их разрешения собственными уси-
лиями, принимаются во внимание реальные позиции и интересы других стран. 

В основе другой позиции (якобы тоже патриотичной) лежит иной подход, чу-
ждый культуре. Он исключает диалог с общественностью, критический анализ си-
туации в своей стране, готовность и волю к ее совершенствованию собственными 
усилиями. Этот подход основан на амбициозной и воинствующей установке об ис-
ключительном превосходстве своего государства и нации над другими государства-
ми и нациями. Такая установка провоцирует неприязнь и презрение в отношении 
иных этносов и стран, порождает уверенность в праве на осуществление собствен-
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ной этнической и государственной политики за счет чьих-то других национальных 
интересов. За видимостью патриотичности здесь камуфлируется и претворяется в 
жизнь махровый шовинизм [Тощенко, 2003б]. 

Теперь обратимся к термину «религиозность». Этот термин в социологии и куль-
турологии используется для обозначения меры воздействия религиозных ценностей, 
сакрального предмета веры на сознание (как на уровне индивида, так и на уровне соци-
альной группы). Чем сильнее такое влияние, тем сильнее религиозность [Элбакян, 2008; 
Хоруженко, 1997]. Опираясь на мнение выдающегося российского мыслителя, историка 
религии А. Меня, укажем на две крайности: открытая и закрытая формы религиозности. 
«Открытая форма религиозности» – это свободное, гуманное воздействие религиозных 
ценностей на сознание. Ей присущи терпимость, восприимчивость, чуткость к иным тра-
дициям, уважение к личности, диалог с миром и людьми, поиски общечеловеческого 
единства. «Закрытая религиозность» оказывает косное, унижающее влияние на человека 
либо социальную группу. Приверженцы закрытой формы религиозности везде возводят 
ментальные стены и баррикады, представляя себя духовными пограничниками, которым 
везде мерещатся ереси, секты, уклоны, сатанизм [Мень, 2008]. 

Как становиться ясно из данных определений, позитивное соотношение религи-
озности и патриотизма возможно, если национальные, гражданско-патриотические идеи, 
организации, символы и традиции поддерживаются религиозными институтами и вос-
принимаются верующими в качестве законных и приемлемых ценностей. На наш взгляд, 
патриотическая позиция традиционных отечественных конфессий весьма способствует 
реализации гражданского единения россиян. Впрочем, и подавляющее большинство 
приверженцев так называемых «новых религий» не сомневаются в законности и прием-
лемости отечественных гражданско-политических установлений. Крайнее исключение 
составляет мировоззренческая позиция конфессии Свидетели Иеговы, в которой нацио-
нально-государственные идеи, символы, знаковые формы, организации и другие россий-
ские политические реалии воспринимаются приверженцами конфессии как противоре-
чащие сакральным ценностям и объектам веры. Такая позиция наталкивается на резкое 
осуждение со стороны патриотической общественности. 

Наиболее глубокое соотношение религиозности и патриотичности имеет ме-
сто в социоцентрических религиях, сакрализующих социальные объекты. К социо-
центрическим исповеданиям можно отнести культы государства, вождя, народа, эт-
носа и др. В структуре этих религий сложилась система социоцентрической сакрали-
зации, которая формирует религиозные ценности. В эту систему входят: 

1) сумма священных для данного общества базовых идей (идеология); 
2) психологические приемы и средства убеждения приверженцев в безуслов-

ной истинности этих идей; 
3) специфичные знаковые формы воплощения святынь, сакраментальных и 

враждебных символов; 
4) особая организация (например, правящая партия); 
5) специальные практические действия, обряды и церемонии (культ) [Пивова-

ров, 2015]. 



 2017, № 1 

 87 

Яркий образец социоцентрической религии описан американским социологом 
Робертом Беллой на примере так называемых «гражданской религии» США. Особен-
ностью таковой выступает единство ценностных ориентаций в социокультурной об-
ласти, общность политических идеалов при сохранении плюралистического разно-
образия вероучений, культовой практики и организационных форм деятельности. 
При этом Р. Белла говорил о гражданской религии не в виде единообразия вероуче-
ний и культовой практики, а в качестве единого измерения религиозной жизни и 
согласованной основы единства общества, когда гражданская религия выступает в 
качестве основы государственных ритуалов и обрядности [Белла, 2014]. 

Но корреляция религиозности и патриотичности наблюдается не только в со-
циоцентрических религиях, соотношение таковых проявляется и в государственно-
конфессиональных отношениях. Существует шесть моделей таких отношений. В трех 
из них соотношение религиозности и патриотичности обязательно присутствует. 

Симфония конфессии и властей: отношения, где конфессия и государство вы-
ступают в обоюдное сотрудничество, взаимно поддерживают друг друга и взаимно несут 
ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции 
другой. Здесь конфессия претендует на роль величайшей национальной святыни. 

Теократия: общественно-государственное устройство, когда единственным 
принципом управления выступают религиозные догматы, каноны и мораль. 

Государственная религия, где конфессия выступает в качестве государст-
венного института наравне с другими светскими институтами власти. В данной мо-
дели государственно-конфессиональных отношений религиозные ценности совме-
щаются с этатистскими («этат» (фран.) – государство), формируя синкретическое 
религиозно-этатистское мировоззрение. 

В остальных трех моделях государственно-конфессиональных отношений кор-
реляция религиозности и патриотичности зависит от личной позиции гражданина. 

В модели, когда конфессия пребывает вне закона, некоторая корреляция ре-
лигиозности и патриотичности может существовать только в случае, если в вероуче-
нии есть установка на принятие любой власти. Так, в христианском Новом Завете 
содержатся назидания апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». По-
этому даже в исторических ситуациях, когда христианство выступало не угодной для 
власти религией, можно было наблюдать проявления патриотизма со стороны граж-
дан, приверженных христианству. 

В модели, когда конфессиональный институт выступает как корпорация 
публичного права, она получает возможность на формирование публичного права. 
Так, конфессиональное вероучение в государственных школах преподается за счет 
казны, а самой конфессии позволено производить регистрацию гражданственных 
состояний, с последователей вероучения взимаются налоги на содержание конфес-
сии и др. В такой модели государственно-конфессиональных отношений корреляции 
религиозности и патриотичности возможна в том случае, когда этот выбор осущест-
вляет сам последователь конфессии. 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 88

Аналогичная ситуация отношения личности к патриотичности и религиозности 
имеет место и в модели отделения религии от государства, которая предполагает 
обоюдное невмешательство религии и государства в дела друг друга [Цыпин, 2002]. 

В заключение констатируем, что в зависимости от описанных нами полюса пат-
риотичности (культурно-политический или шовинистический) и формы религиозно-
сти (открытая или закрытая) корреляция религиозности и патриотичности формиру-
ется в разнообразные типы взаимоотношений между гражданами и в отношении меж-
ду государствами, народностями и нациями. Диапазон этих взаимоотношений широк – 
от политической толерантности до агрессивного этноконфессионального фундамента-
лизма. И только в ситуации диалога можно достичь определенной совместной цели. 
Ведь диалог, являясь особой формой коммуникации, создает ситуацию, в которую всту-
пают два разные, свободные субъекта. Признавая друг друга равными и будучи уве-
ренными в том, что другая сторона не будет воздействовать силовыми, администра-
тивными методами. В диалоге стороны не стараются достичь или породить истину, как 
это происходит в процессе агрессивного спора. Диалог направлен на достижения цели 
путем совместного содействия, сотворчества в производстве духовных, культурных, 
социальных и политических норм. 
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ЦЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ГРАЖДАНСКОМ ЕДИНЕНИИ 

В условиях современного информационного, техногенного общества решаю-
щую роль будут играть духовные (ментальные) ценности, продуцируемые духовной 
культурой, в частности философией, моралью, наукой, религией и правом. Духов-
ные ценности – это фундамент, стержень отечественной культуры, которые под-
держивают и сохраняют консолидацию, жизнеспособность, устойчивость социаль-
ного «организма». На наш взгляд, к традиционным, особенно разделяемым россий-
ской культурой ценностям, следует отнести доброжелательность, совестливость, 
терпеливость, чувство достоинства, милосердие, стремление к свободе, правде и 
справедливости, любовь и преданность к Отечеству. По нашему убеждению, четкое 
представление об этих ценностях, выкристаллизованное в соответствующие мо-
ральные принципы и следование им – это залог не только нравственного здоровья, 
но также и выживания в глобализующемся мире, в «эпохе смятения» (термин вы-
дающегося философа Х. Ортега-и-Гассета). 

Но мы вынуждены считаться и с тем, что в постсоветском обществе стали 
господствовать рыночные отношения, его атмосферу пронизывает дух мерканти-
лизма и делячества, и многое измеряется критериями экономической или матери-
альной выгоды. Самые престижные и востребованные профессии сейчас – это не 
врач, педагог или космонавт, а менеджер, маркетолог, бизнесмен или банкир. К со-
жалению, в постсоветском обществе довольно распространено поклонение тому, 
что именуется «золотым тельцом». Ситуация, конечно, не случайна, она является 
одним из следствий рыночной экспансии в нашу экономику и в другие сферы жиз-
ни постсоветской России. 

Но подлинный россиянин, воспитанный на возвышающих ценностях отечест-
венной культуры, ощущает себя не столько участником рыночных отношений, поку-
пателем или заурядным потребителем, сколько, в первую очередь, именно граждани-
ном-патриотом. Бесспорно, материальные факторы и ценности важны, игнорировать 
их невозможно, однако приоритетное погружение в них, принятие принципа утили-
таризма (примата выгоды или материальной пользы) подавляют личность и отчуж-
дают в ней бесценные духовно-нравственные начала. Истинная личность в своем 
моральном выборе отдает приоритет духовным ценностям, опасаясь безликого, серо-
го существования, лишенного полноценного бытия в культурном и прогрессирую-
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щем социуме. Выдающийся психолог и философ Э. Фромм в сочинении «Иметь или 
быть?» констатирует: «Модель нового общества должна включать в себя требования 
к созданию неотчужденного индивида, ориентированного на бытие, а не на облада-
ние» [Фромм, 2016, с. 265]. 

Начальное приобщение к духовным ценностям формируется в лоне семьи. Од-
нако ориентация на полноценное бытие требует осознанного приобщения самой 
личности к стержневым, общечеловеческим духовным ценностям. Тому чрезвычайно 
способствует налаженная в обществе система нравственно-патриотического про-
свещения и воспитания, свободного от навязчивости и понуждения. Предметное ос-
воение и научное постижение духовных ценностей осуществляется в средней и 
высшей школе. Особую функцию и почетную привилегию в формировании мировоз-
зрения и приобщения к духовным ценностям следует, на наш взгляд, отдать таким 
предметам, как философия, история, этика, эстетика и культурология. Именно эти 
гуманитарные дисциплины закладывают необходимый духовный, моральный и куль-
турный фундамент молодым людям, вступающим во взрослую жизнь. 

У Ортеги-и-Гассета есть труд с говорящим названием «Почему мы вновь при-
шли к философии?». Труд был написан в первой половине ХХ столетия, но он чрез-
вычайно актуален и сегодня, поскольку современная эпоха породила великое мно-
жество сложнейших духовных, мировоззренческих и социальных проблем, требую-
щих нового, особенно углубленного научного осмысления. В другом труде «Тема 
нашего времени» этот философ отмечает: «В итоге создаваемая ныне наука есть ма-
гический кристалл, в который нужно заглянуть, чтобы увидеть отблеск будущего… 
Наше поколение, если оно не хочет повернуться спиной к собственной судьбе, долж-
но ориентироваться на общий характер современной науки, а не сосредотачиваться 
на внешней политике, являющейся анахронизмом и простым резонансом умирающе-
го мироощущения. От сегодняшней мысли зависит завтрашняя жизнь на площадях» 
[Ортега-и-Гассет, 1991, с. 11–12]. 

Вышеупомянутые духовные ценности отечественной культуры способны быть 
надежными скрепами, для столь необходимого единения российских граждан. Куль-
турная политика государства, поддерживая и защищая наши духовные ценности, ак-
тивно содействует консолидации общества и выступает действенной альтернативой 
проявлениям националистической отчужденности и эгоистического индивидуализ-
ма. Прочная консолидация постсоветского общества нуждается в диалоге и тесном 
взаимодействии общественности и власти, в стимулировании социально-творческой 
инициативы соотечественников, поддержании их тесного гражданского сотрудниче-
ства. В то же время культурная политика должна оперативно противостоять иногда 
возникающим в обществе деструктивно-экстремистским проявлениям, а также нега-
тивным вызовам глобализации. 

Духовные ценности, помимо своего просветительского и воспитательного 
предназначения, способствуют и «самоочищению» культуры. Их успешное функцио-
нирование предотвращает меркантилизм, «дегуманизацию общества», потерю ува-
жения к правам, свободам и достоинству сограждан. Что способно противостоять 
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меркантилизму? Разумеется, этому противостоянию активно способствуют истинная 
человечность, толерантность и милосердие. Однако в наибольшей мере разобщенно-
сти и «дегуманизации общества» противостоят гражданственность и патриотическая 
мужественность. 

Эти качества, по нашему глубокому убеждению, органически присущи россий-
ской нации и вошли в ее менталитет. В подтверждение этой убежденности нужно 
обратиться к отечественной истории. Она, разумеется, не знает сослагательного на-
клонения. Были в отечественной истории темные страницы (как и у каждой страны!) 
и страницы прославленные. Историческая необразованность просто опасна в совре-
менном мире. В течение многих войн, когда на карту были поставлена независи-
мость, целостность страны, а то и просто физическое существование России, наш на-
род проявлял настоящий героизм, мужество, стойкость. Историческими испытаниями 
для Отчизны были монгольское нашествие, Отечественная война 1812 года и, в осо-
бенности, Великая Отечественная война. Примем во внимание, что побеждая в вой-
нах, Россия зачастую спасала от порабощения многие другие народы. При этом рус-
ским людям в самые суровые годы лишений не были чужды милосердие, сострада-
тельность, великодушие даже по отношению к противнику (например, к мирному 
населению Германии в годы Великой Отечественной войны). 

Названные моральные, ментальные качества россиян ныне им особенно необ-
ходимы в отношениях к внешнему миру, другим народам в условиях мирового кризи-
са, террористических угроз, глобальных вызовов. Однако цивилизованный мир в по-
следние десятилетия столкнулся с нашествием безумной, бесчеловечной, в сущно-
сти – звериной жестокости в лице террористических организаций, среди которых 
наиболее чудовищен Россией запрещенный так называемый «ИГИЛ». С террористами 
совершенно неприемлемы какие-либо диалоги и конвенции, в отношении них необ-
ходимо вести войну до победного конца. Успешная и справедливая карающая поли-
тика нашего государства по отношению к террористам отвечает требованиям защиты 
духовных ценностей и критериям патриотической мужественности, органически 
присущей нашему народу. 
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УДК 130.2 

С. Г. Дюкин* 

РОССИЙСКОЕ ИЛИ РУССКОЕ:  

О ПРОБЛЕМЕ НАЦИИ И ЭТНОСА 

Одним из залогов устойчивого и гармоничного развития страны может яв-
ляться стабильная этнонациональная ситуация. Речь идет об уравновешенном со-
отношении этнической и национальной идентичностей в культурном пространстве 
данного общества. Подобная ситуация не является проблемной в гомогенном со-
циуме, где этническое и национальное самосознание совпадают (в полной мере в 
современном государстве такая ситуация невозможна). В полиэтничной же среде 
установление гармонии между этнокультурными и национальными проявления-
ми становится проблематичным процессом в любом случае. В отдельных вариан-
тах, к каковым относится Россия, выстраивание идеального соотношения между 
обозначенными категориями выглядит заведомо невозможным, и всякие очередные 
попытки решения данного вопроса словно превращаются не более, чем в риториче-
ские упражнения. Однако при детальном рассмотрении положения дел ситуация 
выглядит следующим образом. 

Первым уровнем данной проблемы может стать ментальная неопределенность 
социума, возникающая вследствие терминологической неопределенности в рамках 
обозначенной проблемы. В отечественной традиции нормой стала взаимозаменяе-
мость понятий этнического и национального. Мало того, термин «национальность» 
и его производные еще с советского времени превратились в официальные обозна-
чения любых этнокультурных проявлений. Достаточно ярким примером этого слу-
жит наличие графы под названием «Национальность» в паспорте советского образ-
ца, в которой предполагалось вписывание этнической идентичности гражданина, 
обязательно связанной с его происхождением. 

Подобная путаница способна внести серьезный дисбаланс в структуру иден-
тичности человека. В такой ситуации этническое самосознание (татарин, удмурт, 
калмык, и т.д.) вытесняет национальную идентичность (россиянин). При этом субъ-
ект официального дискурса обращается к населению как к россиянам, что вызывает 
определенное недоумение, термин «россияне» начинает восприниматься как один из 
элементов государственного канцелярита. «Я, честно говоря, ни разу не задумывал-
ся, почему говорят: “россияне”. Это что-то еще от Ельцина. Я знаю, что я русский, ну 
и все. Ну, еще другие в России живут. И пусть живут. Остальное мне не интересно», – 
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делится своими соображениями на сей счет респондент Владимир (журналист, 
41 год), подчеркивая активную индифферентность в отношении различия этно-
национальной терминологии [Интервью № 1]. 

Таким образом, обозначение нации становится дисфункциональным. Термин 
«россияне» превращается в избыточный в рамках дискурса этнического и нацио-
нального. По сути места для нации, в конечном счете, не остается. В этих условиях ее 
нишу начинают занимать этнические образования. В особенности этот процесс про-
является там, где этносы связаны с сильным самосознанием (народы Северного Кав-
каза, татары, башкиры), либо с определенной территориально-культурной изоляцией 
(народы Северного Кавказа, калмыки, тувинцы, народы Алтая и т. д). 

Появление на месте нации многочисленных этносов пребывает в состоянии 
перманентной диалектической взаимозависимости с фактором этничности россий-
ского самосознания. Речь идет о важности для россиян этнонационального измере-
ния социальной реальности. «Конечно, я знаю, кто какой национальности из моих 
знакомых или коллег. Спрашивать, разумеется, не спрашиваю. Это же неприлично. 
Но про себя обязательно отмечаю: кто русский, а кто нет, ну, скажем, татарин, или 
еврей, или армянин. Только не подумайте, что я потом к ним как-нибудь по-разному 
отношусь. Нет», – говорит один из респондентов (Александр, дизайнер, 43 года) [Ин-
тервью № 2], обозначая обыденную этническую идентификацию объекта. Если 
учесть, что этническая принадлежность под маской национальности указывалась в 
советских паспортах, то традиция ставить на человека идентификационный штамп 
вряд ли подлежит вырождению и забвению в ближайшее время. 

Проблема обостряется на теоретическом уровне, когда в дискурс современных 
этнических отношений проникают идеи советской официальной этнологии. С точки 
зрения главы этой школы, покойного академика Ю. Бромлея, нацией называется лю-
бой этнос, находящийся на современной стадии развития [Бромлей, 1983]. Если при-
нять данную теоретическую установку, то на статус нации может претендовать це-
лый ряд этносов, проживающих в России и имеющих собственные территориально-
административные образования. В этом случае, проблема соотношения этнокуль-
турного и национального вообще превращается в неразрешимую и постоянно усу-
губляющуюся, поскольку наций в таком случае становится все больше и больше. Ак-
туальность данного предостережения основана на инерционном характере советской 
этнологии, идеи которой имплицитно продолжают проявляться в сегодняшних учеб-
ных программах и, отчасти, в научных текстах по обсуждаемой проблематике. 

Обострение проблемы нелинейного соотношения этноса и нации в российских 
условиях происходит за счет полиэтнического и многоконфессионального характера 
российского общества, что само по себе влечет за собой множество противоречивых 
последствий. При этом данный факт является своеобразной «маркой» страны, спосо-
бом ее позиционирования на мировой арене. Многонациональность как центральная 
сущностная характеристика России введена в преамбулу текста Конституции РФ. 
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Однако необходимо заметить, что и в этом случае происходит замещение этноса на-
цией, что не оставляет места для единого российского народа. В аспекте преамбулы 
Конституции Россия превращается в государство без нации. 

Путаница вокруг данных понятий отчасти связана с относительно мирной си-
туацией в аспекте потенциального этнического национализма. Подобное понятие не 
актуально для России (исключение составляют сепаратистские движения на Север-
ном Кавказе и отдельные проявления сепаратизма в Татарстане (в основном при ад-
министрации М. Шаймиева), лишенные собственно этнической риторики). Россий-
ский национализм, по В. С. Малахову, сконцентрирован, главным образом, на проти-
востоянии России и внешнего мира [Малахов, 2006]. Таким образом, собственно 
утверждается очевидность существования нации на базе понятия российскости. 

Положительным аспектом существования не малых, но именно российской на-
ции (на этнической базе) может быть воспринят властный дискурс, сформировав-
шийся, в частности, вокруг обсуждения принципов законопроекта «О российской на-
ции». Одним из краеугольных оснований формирующегося вокруг этого проекта 
нарратива стало также соотношение этнического и национального. В рамках обиль-
ной публицистической риторики на сей счет последняя категория подменяется по-
нятием общественно-политического. В ряде же случаев рассуждения об основаниях 
российской нации натыкаются на параллели с советской общностью [О «российской 
нации»…, 23.02.2017]. Однако стоит признать, что соотношение между советской 
нацией и этносами, входившими в ее состав, было более гармоничным и «прозрач-
ным», поскольку понятие «советская общность», в отличие от «россияне», не имело 
этнической матрицы. 

Степень единства нации на сегодня представляет собой дискуссионный во-
прос. С одной стороны, по мнению некоторых разработчиков закона «О российской 
нации», ее единство не представляет проблемы [Городецкая, 2016]. С другой сторо-
ны, даже те усилия, которые прилагаются на официальном уровне к данной теме, 
свидетельствуют о нерешенности проблемы. Контраргументом в отношении оптими-
стичных заявлений о сформированности российской нации является дискурс, свя-
занный с неравномерностью экономического, социального и культурного простран-
ства страны. 

Такая неупорядоченность форм идентификации притягивает к себе обострен-
ную конфликтность. Это обусловлено тем, что проблемы, коренящиеся в социальной 
сфере, часто получают форму этнических. Актуальные социально-экономические и 
политические противоречия влияют на порождение этнокультурных конфликтов в 
большей степени, нежели негативная историческая традиция. Иначе говоря, сами 
этносы становятся своеобразными «заложниками» универсально-антропологических 
сбоев, в процессах оформления социальных интересов и реальных социальных 
групп. По словам В. Амелина, «в силу полиэтнического состава населения бывшего 
СССР и нынешних новых государств, любой внутренний конфликт приобретает этни-
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ческую окраску» [Амелин, 23.02.2017]. Согласно ряду теоретических установок, не 
только в полиэтничном обществе, но в любом, в том числе самом гомогенном социуме, 
всякие этнокультурные противоречия есть отражение различий социальных интере-
сов. В данном аспекте актуализируется теоретическая концепция Э. Балибара и Э. Вал-
лерстайна, согласно которой за этносом в любом конфликте стоит тот или иной класс 
[Балибар, Валлерстайн, 2004]. Актуальность подобной неоднозначной теоретической 
позиции в отношении российских реалий усиливается за счет неоднородности соци-
ального пространства страны. Имеются в виду различия в уровне экономического раз-
вития и в уровне жизни между отдельными территориями, которые в ряде случаев свя-
заны с определенными народами. Например, на разных полюсах развития находятся 
столичные регионы, связанные преимущественно с русским населением (а также Та-
тарстан и Башкортостан), а с другой же стороны, финно-угорские регионы Поволжья и 
Урала, Тыва и Алтай. Социально-экономическая поляризация чревата формированием 
противостояний в самосознании этносов. Катализатором этой ситуации при нацио-
нальной идентификации населения может выступить отсутствие у того или иного эт-
носа очевидно собственного объекта территории. 

Один из путей преодоления этой ситуации, в которой на этническую карту 
экстраполируется различие социальных интересов, связан с переориентацией вни-
мания на обобщающую идентичность, то есть частичная замена этнической идентич-
ности национальным самосознанием. Речь идет о дихотомии гражданской нации и 
этнокультурной общности (в нашем случае, совокупности таких общностей), в за-
конченном виде обозначенной В. А. Тишковым [Тишков, 2003]. В контексте сего-
дняшней властной риторики данная идея оформляется как «необходимость развития 
гражданско-патриотического единения». Речь в таком случае, безусловно, идет о 
частичном отчуждении этнического самосознания в пользу общенационального, что 
необходимо для формирования социума, построенного на принципах единения и 
взаимного согласия. Примеры подобной национально-культурной политики демон-
стрируют США и, в особенности, Франция, где всякое этнокультурное разнообразие 
является уделом сугубо приватной сферы. 

В ряде случаев мы сталкиваемся с противоположной ситуацией. Народ может 
по сути отказаться от собственной идентичности, что чревато потерей его социо-
культурного лица, утратой ценностей и размыванием семиотической структуры, ко-
торая обеспечивает неповторимость и узнаваемость общности. Нередко в россий-
ском политическом и культурном дискурсе высказывается мысль об отрицательном 
коэффициенте самосознания собственно русского этноса, который утрачивает свою 
сущность, будучи крупнейшим и центрообразующим народом внутри российской 
нации. Об этом же сказано и в самой федеральной целевой программе укрепления 
единства российской нации. В качестве одной из ключевых проблем в ней выделено 
«сложное социокультурное самочувствие русского народа, неудовлетворенность его 
этнокультурных потребностей» [Федеральная целевая программа…, 23.02.2017]. 
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Д. Драгунский говорит об этом так: «Институты русской идентичности весьма 
слабы и неопределенны… Русское “я” прилипает к чему попало, с готовностью обра-
зуя национальное “мы”» [Драгунский, 23.02.2017]. Речь по сути идет о том, что рус-
ское этническое начало полностью поглощается российской национальной сущно-
стью и в результате утрачивается. Аналогичная ситуация существовала в дореволю-
ционной Российской империи, где русский народ воспринимался как субъект 
империи, хотя de facto таковым не являлся и в результате в этническом бытии ему 
отказывалось. То же самое происходило в СССР, где русский народ уравнивался с со-
ветской общностью, в результате теряя свою уникальность. Опасность данной ситуа-
ции видится нам в том, что, не имея своей этнической базы, крупнейшая общность в 
рамках российской нации не способна в полной мере обрести идентичность нацио-
нального уровня, поскольку последняя возникает исключительно, имея под собой 
этническое самосознание. 

При этом очевидным фактом является неизбежность ассимиляции, которая в 
рамках заявленной риторики представляется крайне нежелательным процессом, 
следствием ошибок и недоработок. Ради предотвращения ассимиляции этносам пред-
лагается определенный спектр возможностей для сохранения собственной 
идентичности. Одна из таких возможностей – создание и сохранение территориаль-
но-административных единиц, закрепляемых за этносами. Сам по себе факт включе-
ния этнонима в политический тезаурус государства уже сам по себе способен играть 
огромную роль в воссоздании и ретрансляции этнической идентичности. С другой 
стороны, перед государством и обществом возникает большой ряд трудноразреши-
мых вопросов о том, как в условиях такого разнообразия сформировать целостный 
организм и установить гармонию во взаимоотношениях народов и конфессий. 

Одним из определяющих направлений внутренней политики, направленной на 
поддержание гармонии в условиях разнообразия, является необходимость формиро-
вать позитивное социально-экономическое и гражданское состояние Российской Фе-
дерации, обеспечивать реальное удовлетворение прав, свобод, материальных, культур-
ных и духовных запросов россиян. По сути речь идет о том, что подлинная этнокуль-
турная и конфессиональная гармония возможна лишь в социуме, ориентированном на 
всестороннее развитие человека, которому предоставлен максимум возможностей для 
самореализации. Материальные проблемы, негативный социальный фон, гражданское 
бесправие порождают дисбаланс интересов и возможностей, что, в свою очередь, про-
воцирует этноконфессиональные конфликты. 

Нередко в качестве условия жизнеспособности русской (впрочем, равно как и 
российской) идентичности обозначается наличие идеологического стержня, нейтра-
лизующего этноконфессиональные противоречия. Прототипом подобной ситуации 
может служить советская идеология, на основе которой, в течение долгого времени 
коммунистической партии удавалось сдерживать потенциальные конфликты в мульти-
культурном обществе. Однако в силу несостоятельности самой имперской системы ак-
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туализация разного рода социальных проблем в конце 80-х годов привела Советскую 
империю к коллапсу (в том числе и к этнокультурному коллапсу). Жизнестойкость 
идеологии в современных условиях может, очевидно, быть построена на высоком пра-
вовом сознании россиян, на их четком понимании стратегического курса государства. 
Разумеется, речь идет не об обязательном и всеобщем одобрении решений действую-
щей власти, которое формируется на основе традиционно-харизматической легитим-
ности власти, но о высокой степени политической культуры. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о роли исторической памяти в 
гармонизации этнонациональных отношений. Очевидно то, что выстраивание са-
мосознания исключительно на основе ретроградной семиотики (за счет обращения 
к историческим фактам и именам) носит пагубный характер и, в конечном счете, 
размывает национальную идентичность. Помимо опасности, которую несет за со-
бой идентичность ретроградного типа, она же является показателем определенной 
дисфункциональности. Иначе говоря, народ без настоящего вынужден искать свою 
сущность в прошлом. В связи с этим Э. Хобсбаум пишет: «Допустим, что прошлое 
невосстановимо, – тогда пристанищем для него или нее оказываются этническая 
принадлежность и религия, по отдельности или в союзе друг с другом» [Хобсбаум, 
2002, с. 340]. Во избежание симуляции социального начала на основе этнорелиги-
озной жизни, необходима стимуляция постоянного каждодневного участия граж-
дан в делах общества. В противном случае, обращаясь исключительно к символике, 
действующей на мифологизированные пласты сознания, люди вовлекаются в идеи, 
служащие базой для экстремистских проявлений. Речь идет о воинствующем на-
ционализме, шовинизме, расизме. 

Базируясь на мифологической картине мира, обозначенные типы праворади-
кальной идеологии возникают и распространяются в случае действия социально-
культурных индикаторов, влияющих на подсознательные пласты сознания. «Рост 
национального самосознания можно представить как защитную реакцию на стандар-
тизацию социальной жизни», – пишет Д. Н. Батырев, анализируя современную си-
туацию в сфере этнокультурной идентичности [Батырев, 2011, с. 4]. Противовесом 
обозначенной ситуации должно стать осознание людьми своего стремления к едине-
нию нации, основанное на своеобразном «расколдовывании» этнической и религи-
озной принадлежности. Именно данный фактор способен обеспечить долговремен-
ность установки на единение и, как следствие, социальный мир, возникающий в ус-
ловиях существования устойчивой нации. 
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Г. В. Куличкина* 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СМИ  

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ1 

В условиях мультиэтнического и мультиязыкового российского общества ак-
туален вопрос о роли русского языка в укреплении межнациональных отношений и 
создании гармоничной межкультурной среды. За последние годы на эту тему было 
высказано немало важных и глубоких суждений. Стоит отметить: анализ роли рус-
ского языка в реализации современной национальной политики, осуществленный 
Р. Г. Абдулатиповым и В. А. Михайловым [Судьбы народов России в XXI веке: Страте-
гия национальной государственной политики, 2013]; вопросы сохранения, использо-
вания и распространения русского языка как языка межнационального общения в 
рамках глобального мира от Атлантики до Тихого океана, поставленные К. И. Коса-
чевым, И. М.-С. Умахановым, А. Г. Коваленко, В. М. Шаклеиным [Русский язык между 
Европой и Азией, 2013]; в определении места русского языка и культуры как в тради-
ционном пространстве народов России, так и в мировом культурном пространстве в 
трудах И. В. Кондакова [Кондаков, 2014, с. 51–63]; проблемы сохранения и воспроиз-
водства русской культурной доминанты в условиях российской полиэтнической ци-
вилизации, раскрывающиеся Е. А. Маляновым [Малянов, 2014, с. 105–114]. 

В связи с принятием Стратегии государственной национальной политики и ак-
туализацией дискуссий о фундаменте российской идентичности появилась волна 
новых исследования русской речи в современных отечественных СМИ. Среди них 
можно выделить: анализ следующих аспектов функционирования языка в СМИ: рус-
ская речь как жизненная ценность в речевой практике СМИ [Коньков, 2011, с. 280]; 
речевая агрессия в публичном диалоге СМИ [Арутюнова, 2015, с. 87]; общенацио-
нальный культурно-речевой идеал в иноязычной среде [Васильева, 2014, с. 337–338]. 
Однако проблема русского языка в СМИ как средства межнациональной коммуника-
ции в полиэтничном регионе освещена в науке недостаточно. 

Региональные СМИ полиэтничных регионов опираются на русский язык, среди 
прочего, и как на язык межэтнической коммуникации между представителями мно-
гочисленных этносов, проживающих на его территории. Выполняется важнейшая 
функция гражданского единения разных народов вокруг значимой для всех инфор-
мации политического, экономического, социального характера. Кроме региональных 
СМИ, на полиэтничной территории существуют районные СМИ. Они, чтобы быть вос-
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требованными, учитывают этническую специфику поселений, где проживает их це-
левая аудитория. Поэтому районные СМИ для информационного обслуживания ком-
пактно заселенных этнических групп на территории распространения газеты ис-
пользуют, порой, и русский, и национальный язык. 

Межнациональная коммуникация с помощью русского языка наблюдается в 
этнических СМИ региональных национальных общественных организаций. Этниче-
ские СМИ создаются как информационная площадка, объединяющая этнос в его на-
ционально-культурной идентичности. И одним из средств для достижения этой цели 
является национальный язык. Но одновременно национальным сообществам, живу-
щим в русской языковой среде, оказывается нужен русский язык для того, чтобы об 
их общественно полезной деятельности знали другие этнические группы, прожи-
вающие в регионе. Публичная положительная информация способна гасить вспышки 
вражды националистически настроенных индивидов. 

В рамках проекта кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского 
университета (ПГНИУ) по изучению локального медиадискурса за 2015–2016 годы был 
осуществлен анализ роли русского языка как инструмента СМИ в межнациональной 
коммуникации районных газет и газет национальных общественных объединений 
Пермского края. Важность данного исследования обусловлена была тем, что в Перм-
ском регионе по переписи населения 2010 года проживают представители 146 этно-
сов. Из них в список десяти наиболее многочисленных входят русские, татары, коми-
пермяки, башкиры, удмурты, украинцы, белорусы, немцы, азербайджанцы и армяне. 

Пермский край принадлежит к группе полиэтничных регионов, таких как Орен-
буржье, Татарстан, Башкортостан, где на протяжении постсоветского периода успешно 
реализуется информационная политика гармонизации национальных отношений и 
межнациональной коммуникации в СМИ. Кроме того, Пермь в 2013–2016 годах стала 
международной и всероссийской площадкой для осмысления проблем гражданского 
единения в России, роли русского языка в диалоге культур. Здесь были проведены 
масштабные всероссийские форумы-диалоги, направленные на укрепление патрио-
тизма и гражданской идентичности, в которых приняли участие представители 50 ре-
гионов страны. 

Всего в Пермском крае сегодня выпускается 70 массовых общественно-
полиэтничных районных газет, из них 18 (26 %) распространяются в полиэтничных 
поселениях и целенаправленно системно освещают проблематику межнациональных 
отношений. Среди них популярные у населения (с пятью этническими группами со-
вместного проживания и более) газеты «Тан-Рассвет» Бардинского района, «Парма – 
Лес» Кудымкарского района, «Верный путь» Ординского района, «Маяк Приуралья» 
Чернушинского района, «Новая жизнь» Суксунского района, «Искра» Кунгурского 
района, «Осинское Прикамье» Осинского района. Из 18 газет выпускаются на нацио-
нальном языке 4 газеты (6 %), двуязычие используют 5 газет (7 %), русский язык с 
использованием иноязычной лексики и транслитерации – 9 газет (10 %). 

В регионе всего 25 национальных общественных организаций 
(http://www.etnoperm.ru/natsionalnye-tsentry.html) Из них имеют свои газеты 5 ор-
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ганизаций: Национальная культурная автономия татар («Халык чишмэсэ – чистый 
родник» на татарском языке), Курултай башкир («Пермь Башкорттары – Пермские 
башкиры», русский и татарский языки), Коми-пермяцкий культурный центр («Кама 
Кытшын – В окружении Камы», коми-пермяцкий язык), Пермская региональная ев-
рейская национально-культурная автономия («Йом-Йом – День за днем», русский 
язык с элементами еврейского на транслите), Центр армянской культуры («Ноев ков-
чег армян Пермского края», русский язык). Газеты распространяются на националь-
ных и межнациональных краевых праздниках, на форумах и Круглых столах, других 
межнациональных встречах на уровне региона и Федерации. 

Как видим, большинство журналистских коллективов районных газет и газет 
национальных общественных объединений (всего 23 редакции) считают русский 
язык одним из основных средств информационно-коммуникативной деятельности. 
Очень важно, что из 23 редакций в 20 русский язык является для корреспондентов 
родным языком. В трех – родным является татарский (газета «Тан» – «Рассвет»), 
башкирский (газета «Пермь Башкорттары – Пермские башкиры»), коми-пермяцкий 
(«Кама Кытшын» – поселение Барда). Но журналисты этих редакций, как правило, 
хорошо владеют русской устной и письменной речью. Существует одна особенная 
редакция, в которой объединены русскоговорящие евреи, рожденные в России, в 
русской языковой среде и которые начали изучать еврейский язык в 1990-е годы 
(газета «День за днем» Пермской еврейской национально-культурной автономии). 
Для них естественным языком является русский, а еврейский пока освоен как ино-
странный. Выбранные СМИ объединяет единая информационная политика и сис-
темная деятельность, направленная на гармонизацию межнациональных отноше-
ний в полиэтничном социуме. Исследование показало, что во всех изданиях можно 
выделить три парадигмы текстов – жанровую, функционально-стилевую и темати-
ческую. Но наиболее значимой для межнациональной коммуникации является те-
матическая парадигма текста. 

Анализ тематической парадигмы русских текстов выявил следующие языковые 
средства, которые способствуют межнациональной коммуникации. Во-первых, это 
слова и словосочетания обобщенного плана, обозначающие основные элементы на-
циональной самобытности: народные традиции, народные праздники, народные 
песни и пляски, народный дух, древние религиозные традиции, духовные идеалы, 
преданья старины глубокой, мастера и мастерицы, национальное блюдо, националь-
ная кухня, национальные костюмы, бабушкины посиделки, народный календарь. 
Межнациональная коммуникация в текстах с помощью подобной лексики осуществ-
ляется легко и просто, так как она отсылает сознание читателей к структурным по-
зициям народной традиционной культуры, традиционных конфессий, что для всех 
этносов имеет непреходящую ценность. 

Другой пример межнациональной коммуникации, когда в тематической пара-
дигме русского текста появляются слова иноязычного происхождения, представлен-
ные в русской орфографии без разъяснения их семантики. Например, в еврейской 
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газете «Йом-йом – День за днем» (см. вып 108, 2016 год) в конце текстов часто встре-
чается напутствие «Мазл тов!» Или в заголовке «сталкиваются» два иноязычных сло-
ва «Шалом красоты» (таково название новой программы в пермской синагоге. По-
добное столкновение лексики разных языков принципиально для СМИ полиэтничных 
регионов. Представители этнической журналистики (в данном случае еврейской) с 
помощью языковых средств эвоцируют во внетекстовую действительность собствен-
ную национальную идентичность. Заявляется значимость этнической культуры, ко-
торая в советское время была под «подозрением», в андеграунде общей культурной 
ситуации. Вкрапления необъясненной иноязычной лексики привлекают внимание 
русскоязычного читателя и заставляет его увидеть и услышать национальное свое-
образие в языковой реальности публичной сферы. 

Третий способ межнациональной коммуникации – расширение словарного за-
паса русского языка в СМИ с помощью слов, отражающих новые явления современно-
сти, дают районные массовые общественно-политические издания. Типичный при-
мер дает газета «Осинское Прикамье» (№4 от 19.01.2016 года). На первой полосе 
большое место уделено публикации Татьяны Еловиковой под заголовком «Прослав-
ляя пророка Мухаммада» с большим фото, на котором представители районной вла-
сти и Духовного правления мусульман Пермского края. Мы видим в светской русской 
газете большое количество слов из конфессионального лексикона: соборная мечеть, 
праздник Маулид Байрам, день рождения основоположника ислама, посланника Ал-
лаха пророка Мухаммада, Священное писание мусульман, пятничный намаз, хазрат 
(почетное обращение перед именем священнослужителя). Журналист сообщает, что 
праздник прошел с поздравлением главы Осинского района, представителей общест-
венного центра татар и башкир Осинского района. Сказано и о том, что мечеть стала 
центром национальной культуры и религии в районе. Появление в русской газете с 
традициями советской партийной печати («Осинское Прикамье») публикации рели-
гиозной семантики демонстрирует современную толерантность и миролюбивость 
диалога властей и граждан района с мусульманской общиной. 

Четвертый способ межнациональной коммуникации – это использование в 
публикациях словесных средств выразительности русского языка, с помощью кото-
рых воссоздается картина единства национальных миров. Таков репортаж Татьяны 
Южаковой «Праздник земли и солнца» в газете «Верный путь» Ординского района 
(№28 от 14.06.2016 года). Репортаж написан по следам события регионального зна-
чения из Октябрьского района – краевом празднике «Сабантуй». Репортажу дан под-
заголовок «Сабантуй стал межнациональным праздником, который отмечают весело 
и ярко». Автор привела выразительные факты: на Сабантуй приехали «не только та-
тары и башкиры, но марийцы, удмурты, русские»; «85 лет отмечает район, где татары, 
башкиры и русские живут в мире и согласии». В тексте используется татарская лек-
сика: батыр, мечеть, чак-чак, борьба кореш; русские слова: праздник, конные скачки, 
березовый веник, обереги; интернациональная лексика: «мисс татарочка», «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», инвестирование, проект, грант. 
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Для создания единства национальных миров также возможно использование 
эмоционально-оценочной лексики и метафор. В газете «Йом-йом – День за днем» на 
первой полосе опубликована заметка «Автобус дружбы и добра» Т. В. Соснович 
(вып. 107, 2016 год). Заголовок метафоричен, отражает смысл текста. В нем расска-
зывается о просветительской экскурсии пермских школьников по улицам Перми, ко-
торые названы именами представителей разных национальностей. Приведены фак-
ты: тематическая встреча с руководителями национально-культурных объединений 
Перми: немецкой, грузинской, еврейской, польской; презентация буклета о Сверд-
ловском районе Перми; «Татьяна Ивановна испекла немецкий пирог». Использованы 
эмоционально-оценочные лексические средства: «насыщенная и интересная поезд-
ка», «все рассказывали захватывающе», «вкусные угощения и добрые пожелания». 
Подобный пример дает русскоязычная газета «Парма» Кудымкарского района в пуб-
ликации «Русский остров, границы твои велики»(№13 от 02.04.2015 года). В ней по-
вествуется об открытии Центра русской культуры в поселке Юрла. Поселок находит-
ся в Коми-округе, но является русским по количеству проживающего там населения. 
Сообщается, что «русский остров», метафора Центра русской культуры в Юрле, – это 
«прекрасная возможность громко заявить о своей уникальной культуре, в которой 
переплелись традиции коми-пермяков и русской культуры». 

Итак, анализ межнациональной коммуникации в районных газетах и газетах 
региональных национальных общественных организаций Пермского края привел к 
следующим выводам. Далеко не у всех районных газет в современной информацион-
ной повестке дня значится проблематика межнациональных отношений (в Пермском 
крае из 70 только у 18). Это свидетельствует о том, что далеко не все СМИ понимают 
актуальность общественного контроля за состоянием межнационального общения в 
российском обществе. До сих пор остается низким (5 СМИ из 25) осуществление ин-
формационно-коммуникативной деятельности краевых национальных общественных 
объединений полиэтничного региона. 

Исследование тематической парадигмы текстов на русском языке региональ-
ных и районных печатных изданиях выявило немало способов организации межна-
циональной коммуникации с помощью языковых средств. Среди них стоит рекомен-
довать журналистам при создании текстов такие, как: употребление слов и словосо-
четаний обобщенного плана, обозначающих основные элементы национальной 
самобытности; слова иноязычного происхождения, представленные в русской орфо-
графии без разъяснения их семантики; расширение словарного запаса русского язы-
ка в СМИ с помощью слов, отражающих новые явления современности; воссоздание 
картины единства национальных миров; использование эмоционально-оценочной 
лексики и метафор. Совокупность этих средств русского языка в текстах СМИ в пол-
ной мере позволит современным медиа содействовать реализации гражданского 
единения россиян. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА 

Проблемы гражданского единения представителей любого народа на террито-
рии Российской Федерации связаны с двумя, на первый взгляд, противоречивыми 
процессами. С одной стороны, как граждане одного государства – представители 
разных народов интегрируются в единую нацию, что должно предполагать появле-
ние общих для всех идейных, языковых и культурных компонентов, возможность об-
щения без учета этнических маркеров и границ. С другой стороны, этническое един-
ство требует сохранения этнической идентичности, традиционных ценностей народа 
и развития их культуры. Конечно, наилучший вариант развития событий тот, когда 
развитие этноса не противоречит укреплению нации, а способствует ее культурному 
обогащению и установлению положительной межэтнической коммуникации, что 
требует осознанных и грамотных действий политиков и общества. В настоящей ста-
тье в дополнении к статье предыдущей [Голева, 2014] попытаемся проанализировать 
некоторые современные процессы, связанные с проблемами укрепления гражданско-
го единства представителей коми-пермяцкого народа. 

Представители коми-пермяцкого народа, по нашим наблюдениям и исследова-
ниям коллег, достаточно хорошо интегрированы в региональное полиэтническое 
пермское сообщество. Многовековое соседское проживание коми-пермяков с рус-
ским населением было исключительно мирным и сопровождалось взаимным проник-
новением культур [Чагин, 1995, с. 292–313]. Чувство общности коми-пермяков с рус-
скими и другими народами России проявляется, в частности, в устойчивых выраже-
ниях. Некоторые элементы культуры коми-пермяки воспринимаются одновременно 
как свои и как русские или общероссийские, например, «русская печь», «русская пля-
ска», «русская вера». Согласно приведенным нами в предыдущей статье результатам 
исследования, «большее число коми-пермяков предпочитает, чтобы за рубежом их 
воспринимали как граждан России (49 %), а в повседневной жизни – как представи-
телей региона (41 %) или как граждан страны (34 %), нежели как представителей 
этноса» [Голева, 2014, с. 61–62], Это свидетельствует о приоритете государственной 
и общенациональной идентичности у представителей нашего народа. 

На наш взгляд, проблем интеграции коми-пермяков в российское сообщество 
в идейном плане нет. Но проблемы возможны при установлении непосредственно-
го межкультурного диалога в случаях непонимания или по другим причинам. 
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В процессе межкультурной коммуникации важным для укрепления единства наро-
да является сохранение этнической идентичности: не растворение в полиэтниче-
ском пространстве российской нации, а выражение своей этнической самобытно-
сти и активной позиции. Несмотря на то что данный вопрос еще слабо изучен, а 
при оценке социальной активности населения России редко уделяется внимание 
его этнической принадлежности, все же воз можно привести некоторые примеры 
сохранения этничности коми-пермяков и стремления поддерживать свою народ-
ную культуру за пределами их этнической территории. Так, итоги Всероссийской 
переписи населения 2002 г. показали, что коми-пермяки, мигрировавшие в разные 
года и в другие регионы России, продолжают определять себя по этнической при-
надлежности. Представители народа отмечались в 86 субъектах РФ, наиболее 
крупные группы – в Тюменской области (3397 чел.), Ханты-Мансийском автоном-
ном округе (2704 чел.), Свердловской области (1897 чел.), Ростовской области 
(1811 чел.), Республике Коми (1118 чел.) и Краснодарском крае (1095 чел.) [Насе-
ление по национальности…, 2002]. Выражение интереса к родному народу и его 
культуре на отдаленных от малой родины территориях проявляется в организации 
деятельности землячеств и общественных центров, которые действуют в г. Перми, 
Москве, Сыктывкаре (см.: [Голева, Черных, 2016, с. 54–60]). 

Другим примером активной гражданской и этнокультурной позиции коми-
пермяков в общероссийском масштабе является поддержание финно-угорского со-
общества. На ментальном уровне общение с родственными по языку народами ка-
жется более легким и доверительным, чем с титульным народом, а также с иными 
этносами, с которыми у коми-пермяков исторически не было тесных контактов. 
Сближение финно-угорских народов обусловлено наличием общих культурных ос-
нов схожих проблем и интересов. Включенность в финно-угорское сообщество на 
современном этапе позволяет представителям народа шире взглянуть на свою граж-
данскую роль и потенциальную деятельность в рамках своей страны и мира. В основ-
ном общение происходит на межкультурных финно-угорских мероприятиях, на фин-
но-угорских конгрессах и посредством отдельных акций. К примеру, в Кочевском 
районе уже три года подряд 21 сентября краевед и педагог Василий Иванович Гага-
рин организует участие в финно-угорской акции «Костер предков», во время которой 
разжигаются памятные костры на значимых культурно-исторических местах [Чува-
това, 2016]. На наш взгляд, опыт коммуникации с родственными народами для коми-
пермяков имеет исключительно положительное значение, он, с одной стороны, по-
зволяет развиваться конструктивному межкультурному диалогу, с другой стороны, 
дает примеры и мотивы для активизации собственной деятельности. 

Интеграция коми-пермяков и поддержание своей этничности на региональном 
уровне имеет более выгодные условия, чем на общероссийском, в связи с тем, что 
коми-пермяки являются коренным и одним из наиболее многочисленных народов 
Пермского края (по численности населения коми-пермяки занимают 3-е место). Не-
смотря на это, среди народа продолжаются ассимиляционные и другие деструктив-
ные процессы. Согласно этнологическим теориям, этнос выделяется (или его пред-
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ставители выделяют себя) среди остальных по определенным признакам, или марке-
рам [Итс, 1991, с. 82–95; Тишков, 2003, с. 61]. Для коми-пермяков одним из важных 
маркеров остается этническая территория – Коми-Пермяцкий округ, который имеет 
особый административный статус. Единство территории, как ничто другое, сплачи-
вает население. Если в прошлом, при традиционной культуре, достаточным было оп-
ределение границ проживания, то в настоящее время большое значение имеет соци-
ально-экономическое развитие территории, ее возможности для обеспечения по-
требностей, профессиональной и творческой реализации населения, что является 
условием формирования позитивного отношения к родной земле. Несмотря на ста-
рания местных властей в социально-экономическом развитии округа сохраняется 
много проблем, в частности, это недостаточное обеспечение медицинской помощью, 
плохие дороги, безработица и т. д. Следствием этого является отток населения, сла-
бая коммуникация с внешним миром. Для решения данных проблем, безусловно, не-
обходимы финансовые вливания и продуманная социально-экономическая политика. 

Другим значимым маркером для народа является родной язык. По сравнению с 
прошлыми годами язык используется меньшим числом носителей. Тем не менее ко-
ми-пермяцкий язык продолжает преподаваться в некоторых школах на территории 
округа и на филологическом факультете Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Издается литература на родном языке, проводятся 
мероприятия, которые способствуют популяризации языка. Одна из последних новых 
акций была приурочена ко Дню коми-пермяцкого языка (17 февраля 2017 года), это 
«Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку», который проходил на многочис-
ленных площадках округа и за его пределами. 

Вместе с поддержанием языка позитивные процессы наблюдаются и в поддер-
жании этнокультурных традиций, это и народные праздники, и народное ремесло, 
музыкальное творчество, хореография и др. Если судить по нашим наблюдениям, то 
данная деятельность заинтересовывает население и меняет его отношение к народ-
ному наследию от негативного или нейтрального в сторону позитивного. Для более 
точной оценки данных изменений в обществе необходимо проведение специальных 
социологических исследований. 

Отметим, что поддержание языка и этнокультурных традиций невозможно без 
передачи знаний молодым поколениям, поэтому одним из непременных условий 
поддержания этничности является включение в систему образования этнокультур-
ного содержания. 

Для любого общества важными моментами единения становятся праздники или 
памятные даты. Отчасти в народном календаре коми-пермяков такую объединяющую 
роль имеет поминальный четверг на Троицкой неделе – Семик. Что же касается совре-
менных дат, вполне возможно, что данную функцию обретет День коми-пермяцкого 
языка, так как мероприятия, приуроченные к этой дате, уже соединяют часть народа. 
Этот праздник еще молодой (учрежден в 2010 году), но ежегодно отмечается и уже ох-
ватывает большую часть населения. Думаем, что со временем, у него появятся свои 
традиции и для многих представителей народа он станет важной датой в календаре. 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 108

Основным объединяющим мотивом для общества всегда являются интересы 
или значимые идеи. Поддержание какой-либо общей идейности коми-пермяками не 
наблюдается, впрочем, таковую сложно выделить и в целом для российского общест-
ва. Тогда как объединение и деятельность по интересам на локальном уровне при-
сутствует. В данном случае имеется в виду такая деятельность, которая служит не 
только личным целям, но и местному населению в целом. Нам известны некоторые 
подобные примеры. Например, проведение совместного субботника по уборке на 
кладбище (с. Архангельское Юсьвинского района), сбор средств и строительство ча-
совни (д. Чазево Косинского района), сохранение предметов старины и создание не-
больших музеев (в разных районах округа). Подобные небольшие по своим масшта-
бам дела являются реальными формами выражения единства местного населения и 
вносят большой вклад в развитие территории и национальной культуры. 

Итак, по рассмотренным примерам, можно сделать следующий вывод: для ук-
репления гражданского единства представителей коми-пермяцкого народа на совре-
менном этапе значимым является социально-экономическое развитие территории 
Коми-Пермяцкого округа, включение этнокультурного содержания в образование, 
сохранение языка, поддержание этнокультурного развития и гражданских инициа-
тив, обеспечение активного участия представителей народа в региональных и рос-
сийских мероприятиях. Отметим, что в статье были рассмотрены лишь некоторые 
примеры гражданского единства представителей коми-пермяцкого народа и названы 
отдельные наиболее важные условия по его укреплению. 
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ1 

Интернет – уникальное явление не только с технологической точки зрения. 
Сеть перевернула наше представление о публичном пространстве, его границах и 
доступе к нему. Если ранее доступ к такому пространству сосредотачивался у интел-
лектуальной элиты и представителей власти, то сегодня каждый человек, имеющий 
доступ к Сети, вне зависимости от своих характеристик и способности к формирова-
нию информационного контента, может найти свою аудиторию. Представители ин-
теллектуальной элиты могут потеряться в массе «рядовых» интернет-пользователей. 
В современном информационном пространстве массы не только потребляют, но и 
производят и распространяют информацию. Интернет предоставляет возможность 
высказаться всем, кто подключается к Сети. На мой взгляд, это одна из самых важных 
особенностей Интернета, которая позволяет идентифицировать его как инструмент, 
способный выйти из-под контроля и привести к непредсказуемым или как минимум 
сложно прогнозируемым последствиям его использования. 

Часто внимание исследователей и широкой общественности акцентируется на 
такой характерологической особенности Интернета, как аксиологическая амбива-
лентность. Интернет оценивается как положительное явление, поскольку ускоряет и 
облегчает коммуникацию, позволяет гражданам реализовывать свободу слова, спо-
собствует конструированию единого образовательного пространства и т.д. Однако 
существуют и негативные последствия массового использования интернет-
технологий: интернет-зависимость, кибертерроризм, кибербуллинг и др. Можно 
предположить, что такая амбивалентность не является сущностной характеристикой 
Интернета, поскольку цели применения интернет-технологий выбираются пользова-
телями. Тем не менее эту характеристику удобно использовать в качестве аналити-
ческого приема в исследованиях роли сети Интернет в формировании гражданского 
единения современных россиян. 

Позитивная аксиологическая модальность.  
Интернет как арсенал единения 

Интернет является ресурсом, способным в значительной степени удовлетво-
рить потребность в единении, присущую современным россиянам. Информационно-
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коммуникационные площадки позволяют привлекать большое количество людей к 
подаче письменных обращений в органы власти и должностным лицам; развивать и 
реализовывать социальные проекты; повышать квалификацию и образовательный 
статус, используя дистанционные образовательные технологии; популяризировать 
малые бизнес-проекты; оперативно получать информацию об общественных слуша-
ниях по вопросам, затрагивающим права и свободы граждан, объединять единомыш-
ленников, проживающих в разных регионах РФ и в разных странах мира, и т.д. 

Условием гражданского единения является социальное доверие. Степень дове-
рия к информации, получаемой через сеть Интернет, часто бывает довольно высокой, 
поскольку разнообразие источников обеспечивает пользователю возможность выбо-
ра объема и содержания потребляемой информации. Например, новостные сообще-
ния, размещенные на ресурсах meduza.io и lenta.ru, формируют очень разные пред-
ставления о политической, культурной, социальной ситуации в России и мире. Поль-
зователь может делать выбор в пользу определенной картины мира, транслируемой 
конкретным интернет-СМИ, а может использовать разные ресурсы, сопоставляя мно-
гочисленные точки зрения на одну и ту же проблему и делая свои выводы. Однако 
такого рода деятельность требует от пользователя большого объема временных и 
интеллектуальных ресурсов, которые доступны не каждому. Поэтому получение но-
востной информации из Интернета не гарантирует «чистоты» этой информации от 
пропагандистских влияний и манипулятивного воздействия на сознание пользовате-
ля. В. Д. Соловей отмечает, что «мнение о том, что Интернет является сферой инфор-
мационной демократии, а традиционные СМИ – сферой информационного монопо-
лизма, ошибочно» [Соловей, 2015, с. 26]. 

Однако и при низкой степени доверия открытость сети Интернет предоставляет 
пользователям практически неограниченные возможности получения больших объе-
мов информации. Тотальная цензура в Сети если и возможна, то крайне сложна в реа-
лизации. Свободное выражение мнений и допуск к различным дискуссиям создает в 
интернет-пространстве условия, близкие к идеальной речевой ситуации, описываемой 
Ю. Хабермасом [Habermas, 1984]. Согласно В. Л. Лехциеру, «в современных коммуни-
кациях важно, что я ГОВОРЮ, а не ЧТО я говорю» [Лехциер, 2014, с. 42]. Таким образом, 
Интернет помогает в определенной степени решить не только проблемы доступа к ин-
формации и публичным дискуссиям, но и актуальную проблему признания. 

Важнейшим элементом гражданского общества являются некоммерческие орга-
низации (НКО), которые сегодня широко представлены в сети Интернет. Если в 90-е годы 
НКО, как правило, осуществляли в Сети самопрезентацию, то сегодня они нацелены 
на использование интернет-технологий для взаимодействия с целевыми группами, 
партнерами, волонтерами, меценатами и т.д. Согласно А. Е. Белянцеву и А. В. Лымар, 
«интернет-технологии представляют возможности для объединения НКО в сетевые 
структуры, тем самым соединяя усилия организаций сектора путем максимально эф-
фективного использования потенциала Всемирной паутины» [Белянцев, Лымар, 2012, 
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с. 286]. Социальные проекты, реализуемые сетевыми структурами, становятся более 
масштабными; граждане, обладающие различными интересами, убеждениями, соци-
альными статусами объединяются для решения той или иной социальной проблемы, 
используя институциональные возможности НКО, а также возможности Сети (напри-
мер, участие в форме пожертвования на реализацию социального проекта путем 
осуществления денежного перевода «онлайн»). 

Еще один концептуальный элемент гражданского общества – проявление гра-
жданской инициативы в нормативной сфере. Интернет-технологии позволяют реа-
лизовывать проекты, в рамках которых граждане имеют возможность повлиять на 
содержание правовых норм, регламентирующих ту или иную сферу жизнедеятельно-
сти. Так, на сайте roi.ru (Российская общественная инициатива) пользователям пре-
доставлена возможность разместить свою общественную инициативу или проголосо-
вать уже за опубликованную. Инициатива, набравшая определенное число голосов, 
передается на рассмотрение в экспертную рабочую группу федерального, регио-
нального или муниципального уровня. Таким образом, каждый гражданин имеет 
возможность повлиять на социальное и экономическое развитие страны или кон-
кретного региона либо муниципалитета, а также внести конструктивные предложе-
ния в целях усовершенствования системы государственного и муниципального 
управления. Это – одно из проявлений так называемой цифровой (сетевой, элек-
тронной) демократии, которая принципиально отличается и от античной, и от пред-
ставительной демократии. 

Развитие данного явления основано на возможностях информационно-
коммуникационных технологий. Сегодня в Сети присутствуют не только граждане, 
но и представители власти, в частности, государственные и муниципальные служа-
щие. С одной стороны, это способствует быстрому обмену информацией между вла-
стью и населением, позволяет повысить эффективность решения проблем, оказания 
государственных и муниципальных услуг. С другой стороны, в ряде случаев поведе-
ние чиновников в Сети приводит, наоборот, к снижению доверия населения к орга-
нам власти. Например, резкую критику пользователей вызвала переписка в Твиттере 
Главы администрации Щелковского района А. Валова. На вопрос гражданина, возму-
щенного неисправностью очистных сооружений, о том, когда в городе перестанет 
неприятно пахнуть, Валов ответил: «Как только Вы помоетесь» [Валов, 05.02.2017]. 
Однако, несмотря на многочисленность примеров такого рода, очень сложно отри-
цать тот факт, что сегодня уровень политической активности масс повышается и во 
многом за счет инструментов, предоставляемых Сетью. Граждане имеют возможность 
объединяться в виртуальном пространстве не только по интересам, для организации 
совместного досуга или профессиональной деятельности, но и для принятия участия 
в решении актуальных социальных, политических, экономических вопросов. 
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Негативная аксиологическая модальность. 
Деструктивные потенции Интернета 

Интернет – практически бесконечный источник информации. Но наряду с полез-
ной информацией пользователи могут получать через Сеть и информационный мусор. 
Речь идет не только о спаме и иных формах навязчивой рекламы. Ряд исследователей 
[Дружилов, 2013; Nelsen, 2003; Orman, 1984] пишут о таком феномене, как информацион-
ное загрязнение. Информационное загрязнение препятствует установлению сетевой 
демократии, сетевому развитию социально ориентированных проектов и в целом граж-
данскому единению. Потоки «лишней» информации, отвлекающей человека от продук-
тивной деятельности, или, более того, оказывающие на него негативное влияние, посту-
пают не только через Сеть. Однако особо высокая степень загрязненности Интернета 
обусловлена масштабами информационных потоков, транслируемых в Сети. 

Интернет может использоваться как инструмент непризнания, становясь пло-
щадкой для такой негативной деятельности, как кибербуллинг, троллинг и др. Одна-
ко еще больший урон гражданскому единению наносит распространение террори-
стической и экстремистской идеологии через сеть Интернет. Сетевая структура Ин-
тернета используется экстремистами, а органы государственной власти построены 
по принципу иерархии. В результате возникают системные затруднения при органи-
зации противодействия распространению экстремистской идеологии при помощи 
Сети. В настоящее время Интернет позволяет использовать не только социальные 
сети, которые поддаются мониторингу, но и защищенные мессенджеры (Telegram, 
Whatsapp, Viber), каналы коммуникации, в которых пользователи могут обмениваться 
любой информацией, в том числе подготавливать и организовывать преступления, 
распространять соответствующую идеологию, вербовать новичков. 

Интернет сегодня является пространством, в котором ведутся самые напря-
женные битвы информационной войны. Информационную войну можно определить 
как «…информационное взаимодействие в публичном пространстве, направленное 
и/или приводящее к наступлению негативных, разрушительных последствий для 
субъектов этого взаимодействия, которыми могут быть индивиды, группы индивидов, 
организации, государства, международное сообщество. Результатом информацион-
ной войны всегда является дискредитация существующей системы норм и ценност-
ных установок субъектов и, прежде всего, нравственных норм» [Жадунова, Коваль, 
2016, с. 79]. Разумеется, Интернет – не единственное поле боя. Можно предполо-
жить, что вся медиареальность сегодня вовлечена в войну. Однако Интернет пред-
ставляет наибольшее количество возможностей для ведения информационных боев, 
проработки новых тактических приемов и стратегических действий. 

Интернет изначально задумывался как инструмент сохранения оборонной 
системы США в случае ядерной войны. Идея о том, что коммуникационная сеть «не 
должна иметь никакого центрального органа управления» и быть «с самого начала 
рассчитанной на то, чтобы функционировать, пребывая в развалинах», – была сфор-
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мулирована специалистами RAND Corporation, в частности, Полом Барроном в 1964 
году по заданию правительства США [Рашкофф, 2003]. А в 1991 году Тим Бернерс-Ли 
уже написал первую программу обмена гипертекстом NeXTStep, и его проект WWW 
был успешно интегрирован в американский Интернет. 

Современная информационная война по своим масштабам и приемам сущест-
венно превзошла пропагандистские технологии, используемые в период «холодной 
войны». Сегодня Интернет представляет собой практически идеальное пространство 
для различных дискурсов, но культура публичных дискуссий остается низкой (холи-
вары, риторика ненависти и др.). Оппоненты, начиная от ведущих политиков до до-
мохозяек, прибегают к оскорблениям и угрозам. Вместо «серой массы», которая не 
рефлексирует относительно своего состояния, Интернет конституирует «серую мас-
су», уверенную в своих интеллектуальных компетенциях, часто не способную к про-
дуктивному диалогу и агрессивную. 

Участвовать в информационной войне в роли солдата сегодня можно даже не 
осознавая этого. Достаточно, например, сделать репост непроверенной информации 
фактологического характера, имея при этом самые положительные намерения. Так, 
большое количество мирных граждан удалось вовлечь в боевые информационные 
действия лицам, запустившим в социальных сетях листовку, в которой предлагалось 
репостить сообщение о том, что в Россию засланы 18 террористов-смертников, пла-
нирующих совершить теракты в крупных торговых центрах в связи с действиями 
России в Сирии. Люди, желая предупредить знакомых и родных, распространяли по 
сетям вредоносное сообщение, сея панику и тем самым помогая террористам. Пара-
доксальным образом желание выполнить гражданский долг – предупредить как мож-
но больше людей о возможной опасности – обернулось участием в информационной 
войне на стороне лиц, всячески препятствующих гражданскому единению. 

Когда мы не имеем действенных механизмов для проверки информации на 
достоверность, снижается степень доверия не только к информации, но и к ее источ-
нику. Все знать невозможно, поэтому мы ориентируемся на мнение авторитетов, экс-
пертов. Однако от имени эксперта в Сети вполне может выступать дилетант, прикры-
ваясь чужим статусом и опытом. При этом пользователи далеко не всегда проверяют 
достоверность информации и ее источника. В. Д. Соловей полагает, что это связано с 
таким феноменом, как когнитивные искажения [Соловей, 2015]. Поскольку смысло-
жизненная проблематика требует больших энергетических затрат, люди часто нуж-
даются в готовой картине мира. Мы не только не сопротивляемся манипуляциям и 
пропагандистским воздействиям, но и ощущаем в них потребность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет одновременно явля-
ется и пространством свободы, и пространством войны, целью которой является не 
победа, а тотальное разрушение. Определенным преимуществом Сети перед телеви-
дением и другими источниками информации является сосуществование одновремен-
но нескольких конкурирующих картин мира. Данное явление препятствует едине-
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нию граждан вокруг общих целей и ценностей. Ограничение публичных дискуссий 
относительно содержания ценностно-нормативного пространства, в котором функ-
ционирует общество, как минимум исключение из дискуссий субъектов, распростра-
няющих экстремистскую и террористическую идеологию, кибербуллеров, троллей и 
т.п., может способствовать гражданскому единению. Однако в Интернете ограниче-
ние публичных дебатов по ценностно-нормативным вопросам существенно ослож-
няется, что обусловлено структурой Сети. 

Выводы 

Причинами киборгизации молодежи, разобщенности граждан, роста социаль-
ного недоверия не являются интернет-технологии сами по себе. Амбивалентен не 
инструмент, а человек, его применяющий. Интернет не может быть добрым или злым, 
полезным или бесполезным. Все зависит от пользователя – человека. Поэтому пред-
ставляется необходимым актуализировать вопрос о нравственных ограничениях 
деятельности пользователей Сети (принцип предосторожности, принцип непричине-
ния вреда, практика малых дел, золотое и алмазное правило морали и др.). 

Интернет часто называют инструментом пропаганды, однако он одновременно 
является и инструментом ее разрушения. Позитивные ценности дискредитируются в 
бесконечных холиварах, но и антиценности (например, экстремистские убеждения) 
не могут получить единогласного одобрения. 

На мой взгляд, в настоящее время Интернет – это, скорее, инструмент дезинте-
грации общества; процессы в Сети похожи на процессы в химической системе, проте-
кающие по принципу Ле-Шателье: если внешнее воздействие направлено на равно-
весную систему, внутри начинаются процессы противодействия этому воздействию. 

В доинтернетовскую эпоху в России публичное пространство было жестко 
структурировано. Применялась цензура, подавлялась свобода слова. Это повлекло за 
собой возникновение структур, институтов, процессов, которые в итоге привели к 
началу эпохи гласности. Появление Интернета в России совпало с эпохой практиче-
ски неограниченной свободы, когда контроль государства в ряде сфер общественной 
жизни был минимальным. По принципу Ле-Шателье усилилась потребность в кон-
троле, социальном порядке. Сегодня активно обсуждается необходимость монито-
ринга социальных сетей спецслужбами с целью противодействия распространению 
экстремистской и террористической идеологии. Возникают острые публичные дис-
куссии о возможности цензуры в искусстве. Вводятся элементы цензуры в отноше-
нии государственных и муниципальных служащих, которые с 2017 года должны пре-
доставлять сведения не только о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, но и о своих интернет-аккаунтах. 

Для достижения должной степени гражданского единения очень важно вовре-
мя остановиться, удержать равновесие, чтобы маятник не качнулся в сторону гипер-
контроля информационного пространства и принудительной интеграции общества. 
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НОВЫЕ МИССИОНЕРСКИЕ ПРАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» 

На данный момент в Перми насчитывается 11 собраний религиозного объеди-
нения «Свидетели Иеговы» (далее РОСИ), на которых собирается около 1100–1200 
иеговистов, по Пермскому краю приблизительно насчитывается 800 человек. 

Основная деятельность РОСИ – это миссионерская работа всех верующих чле-
нов общины, например, проповедь по квартирам, изучение Библии, распространение 
журналов и др. Миссионерская тема имеет теоретическое и практическое значение 
как в жизни отдельного иеговиста, так и в организации в целом, поэтому практиче-
ски на всех собраниях рассматриваются случаи из миссионерской практики, практи-
ческие советы и важность миссионерского служения. Основная мысль всех посланий 
заключается в требовании непрерывной миссионерской деятельности иеговистов, 
причем активно поощряется прозелитизм. Соответственно, это только будет способ-
ствовать дальнейшему негативному восприятию РОСИ со стороны других религиоз-
ных объединений. 

Важное место в деятельности РОСИ занимает миссионерско-иерархический 
принцип его организационной структуры. В основе данного принципа лежит опре-
деленная выработка часов в проповедническом служении, что подразумевает стро-
гую отчетность до самых мельчайших подробностей. В итоге миссионерская дея-
тельность строго контролируется и открыта для различных корреляций со стороны 
руководящих структур. Чем больше часов посвящается проповеди, тем выше и авто-
ритетнее статус иеговиста. Низовой уровень организации составляет основная масса 
верующих, так называемых «возвещателей». В среднем они проповедуют около 
20 часов в месяц. Далее выделяется особая категория проповедников – это «пионе-
ры». Они, в свою очередь, подразделяются: а) подсобный пионер – проповедует 
50 часов в месяц; б) общий пионер – 70 часов в месяц; в) специальный пионер – 
120 часов в месяц. Отдельно выделяется категория специально обученных миссионе-
ров, которые работают по всему миру. 

Миссионерско-иерархический принцип преследует создание атмосферы не-
престанной конкуренции в рядах РОСИ. Каждому верующему внушается установка 
достижения высших элитных уровней – специального пионера, миссионера. Верую-
щий должен сосредоточить свои усилия на религиозной деятельности, стремиться к 
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продвижению внутри общины, выделяться на поприще пропаганды иеговистского 
учения (стать надзирателем, пионером и т. д.). 

В настоящее время миссионерская деятельность религиозного объединения 
«Свидетели Иеговы» подвергается постоянной корректировке и изменениям. Это 
связано с тем, что распространенным способом выживания религиозных объедине-
ний и сохранения своих позиций в сложной социально-политической обстановке и 
непростом духовном состоянии российского общества является своевременное вне-
сение коррекций в вероучительные и социальные доктрины, формы и способы мис-
сионерской деятельности [Кантеров, 2006]. В случае с РОСИ, например, это связано с 
запретом некоторых публикаций, использованием новых форм в миссионерской ра-
боте и др. Многие иеговисты отказались от журналов «Сторожевая башня», «Пробу-
дитесь!», некоторых буклетов, брошюр по причине их выборочного запрета, поэтому 
вся «старая» религиозная литература для проповеди заменена на новые буклеты и 
журналы, которые не имеют названия. В действительности все новые журналы, вы-
пускаемые на русском языке, являются продолжением тех же журналов «Сторожевая 
башня» и «Пробудитесь!», но только без названия. Для того чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть на аналогичные выпуски журналов на других языках. Кроме 
того, многие миссионеры имеют при себе федеральный список экстремистских мате-
риалов с перечнем запрещенных иеговистских публикаций. Данная установка идет 
от руководящего совета РОСИ с целью обезопасить миссионеров от любых возможно-
стей задержания правоохранительными органами и привлечения к ответственности. 
По этой причине большая часть иеговистов с 2016 года вообще отказалась от 
религиозной литературы и перешла на устную проповедь. 

На протяжении 2014–2016 годов мы наблюдаем новую форму миссионерской 
работы РОСИ, так называемую «плакатную евангелизацию». «Плакатная евангелиза-
ция» представляет собой пикеты в количестве 2–3 человек с передвижной тележкой 
с карманами, в которых размещаются плакаты, брошюры, листовки, а также предла-
гается для распространения религиозная литература. На плакатах размещаются ло-
зунги (призывы или обращения) в лаконичной форме, выражающие руководящие 
идеи и требования религиозной организации. В письменном виде лозунги являются 
довольно емкой и запоминающейся формой передачи мысли, которые эффективно 
можно использовать в миссионерской работе для популяризации религиозных идей. 
В данном случае – это обращения в форме вопросов «Хотели бы вы изучать Биб-
лию?», «От чего спасает Иисус?», «Есть ли Бог?», «Воспитание: устаревшее поня-
тие?». Данные плакаты очень напоминают рекламные плакаты по своему исполне-
нию и цветовой гамме. Это подтверждают образы ухоженных и симпатичных людей. 
Очень важную функцию выполняет выделенное крупными буквами слово «бесплат-
но», которое, безусловно, может привлечь внимание даже человека далекого от рели-
гии. Таким образом, получается, что религиозные плакаты выполнены в точном со-
ответствии с принципами рекламной продукции. 
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«Плакатная евангелизация» имеет определенный эффект для популяризации 
религиозных идей, особенно в людных местах, так как большое количество людей 
осознанно или нет обращает внимание на яркие плакаты с лаконичными призыва-
ми. По этой причине миссионерский десант всегда располагается в многолюдных 
местах. «Плакатная проповедь» обязательно сопровождается разговорами миссио-
неров с разными социальными и возрастными категориями людей на различные 
темы: от преступности до «конца света». Важным составным элементом «плакатной 
евангелизации» является бесплатная раздача религиозной литературы (буклеты, 
журналы, книги). 

Новая форма миссионерской работы активно поддерживалась и повсеместно 
внедрялась руководством РОСИ, но в последнее время практически не используется. 
Несмотря на задержания отдельных членов и другие ограничения в «плакатной 
евангелизации», позиция руководства и рядовых верующих состоит в том, что «гоне-
ния» только укрепляют братьев и сестер в проповеднической деятельности, а также 
дух организации в целом. Это связано с основополагающей идеей иеговизма, такой 
как разделенность общества на две части: мир Иеговы («мирного нового мира») и 
мир Сатаны («злой системы вещей»), которые жестко противопоставлены друг другу. 
Социальные процессы мира Сатаны детерминированы первородным грехом, которые 
привели к тому, что эволюция общественного развития предстает как увеличение 
греха и порока в мире. В свою очередь, общественно-исторический процесс воспри-
нимается РОСИ линейным образом: от грехопадения до Армагеддона и оценивается 
крайне негативно. Поэтому современное общество и подавляющая часть социальных 
институтов наделяются отчетливо выраженными негативными характеристиками: 
порочное, злое, греховное, безнравственное и т. п. 

«Демонизация» общества приводит иеговистов к «неотмирной», отчужденной 
позиции, эскапистским настроениям, общей социальной пассивности, аполитичности, 
устранению от общественной деятельности, но в то же время провоцирует религиоз-
ное рвение. Подобное поведение подпитывается эсхатологическими установками: 
«мы живем в последние дни», ожидание «конца истории», ощущение «последних 
времен», наступление «рая на земле», «мирного нового мира». Многие общественные 
явления, факты, события наделяются мистическим смыслом, особенно разрушитель-
ные мировые проявления (войны, природные катаклизмы), а также процессы глоба-
лизации и глобальные проблемы человечества, которые рассматриваются исключи-
тельно в контексте «последних дней». Отчетливо выраженная установка уничтоже-
ния современного общества и всех социальных институтов в «день гнева Иеговы». 

Миссионерская практика – это духовный задел на будущую жизнь, который 
выражается в следующем: сколько выработал часов в проповедническом служении, 
столько и заработаешь в будущем мире. Именно этим обусловлено такое рвение и 
непрестанный энтузиазм в проповеднической деятельности. 
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Таким образом, многие одиозные религиозные установки иеговизма не поте-
ряют своей актуальности в будущем, например, «эсхатологические ожидания, уста-
новка о ложности всех религиозных учений современного мира и др., которые соот-
ветствующим образом будут влиять на миссионерские установки РОСИ» [Горюнов, 
с. 53]. Кроме того, РОСИ в связи с ограничениями на религиозную деятельность со 
стороны государства будет постоянно изыскивать новые подходы и формы миссио-
нерской работы, которые смогут хорошо вписаться в общую стратегию миссионер-
ской кампании и укрепления религиозной дисциплины в рядах верующих. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Пермский край становится все более привлекательной площадкой для ино-
странных студентов. Увеличение численности иностранных студентов является 
важным показателем результативности высшего учебного заведения, поскольку спо-
собствует повышению его рейтинга в ряду других учебных заведений, влияет на 
привлекательность вуза для абитуриентов. 

Отмечая позитивные стороны академической мобильности студентов в целом, 
важно говорить о трудностях, с которыми сталкиваются иностранные студенты в 
процессе обучения в новых условиях образовательной среды, например [Аннамура-
дова, Иванова, Титкова, 18.03.2017]. Данные трудности связаны не только с иными 
климатическими условиями, но и обусловлены особым отношением к иностранным 
студентам со стороны обучающихся и преподавателей. В этой связи важно говорить 
о необходимости формирования толерантного отношения к иностранным студентам 
как со стороны обучающихся, так и преподавателей. Формирование толерантного 
отношения к иностранным студентам выступает в качестве одного из факторов, спо-
собствующих адаптации иностранных студентов к новым условиям учебной среды. 

Рассматривая технологии формирования толерантного отношения, важно оп-
ределить понятие этнической толерантности. Согласно В. А. Виниченко (2010), по-
нятие толерантности может быть определено как интегративное качество личности 
человека, основанное на позитивной этнической идентичности, проявляющееся в 
уважительном отношении к представителям иного этноса, взаимодействие с которы-
ми определяют принципы культуры межнационального общения [Виниченко, 2010]. 
Данное понятие раскрывает феномен толерантности в узком смысле слова, примени-
тельно к отдельному человеку. Вместе с тем феномен толерантности может быть рас-
смотрен и в широком смысле слова – применительно к обществу в целом. В этом 
плане понятие толерантности рассматривается как нравственный принцип, обеспе-
чивающий возможность сосуществования с другими людьми, как отказ от доминиро-
вания и насилия, признание равенства, многомерности и многообразия человеческой 
культуры, норм, верований [Асмолов, 1998; Солдатова, 2000]. 

Характеризуя толерантность как свойство личности, следует отметить, что то-
лерантность проявляет себя в пространствах самоотношения, межличностных отно-
шениях, межгрупповых отношениях, сложно опосредующих друг друга. На основе 
анализа феномена толерантности нами была создана психологическая модель фор-
мирования этнической толерантности [Жданова, Мишланова, Поляков, Новиков, 
2013 а, 2013б, 2013в]. 
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В качестве теоретико-методологических основ разработки модели формирова-
ния этнической толерантности выступили: мультисубъектная концепция «Значимого 
Другого» В. А. Петровского; подход к изучению способности к пониманию индивиду-
ального своеобразия личностного склада другого человека (А. А. Бодалев, Г. М. Анд-
реева, В. Н. Куницына, В. В. Знаков, В. А. Лабунская); подход к пониманию толерантно-
сти как признания многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, ве-
рований (А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова); положение о взаимосвязи этнической иден-
тичности и межэтнической толерантности (Н. М. Лебедева, Г. У. Солдатова). 

Теоретическая модель формирования этнической толерантности включает в себя: 
1) содержательный компонент, который раскрывается посредством: когни-

тивного компонента (знание истории своего и других народов, традиций, обычаев); 
эмоционального (формирование положительного отношения к культурной специфи-
ке различных этнических групп, положительного эмоционального реагирования на 
иноэтническое окружение); поведенческого (формирование умений и навыков 
взаимодействия с представителями иного этноса); 2) оценочно-результативный 
компонент (критерии, показатели, уровни этнической толерантности); 3) условия 
формирования этнической толерантности; 4) системообразующие связи, характе-
ризующие взаимодействие и опосредование компонентов модели. 

Согласно психологической модели формирования этнической толерантности, 
толерантность как личностная характеристика проявляет себя в пространствах само-
отношения, межличностных отношениях, межгрупповых отношениях, что выражается 
в отношении к себе, «Другому» как представителю другого этноса, к обществу в целом. 
Данные отношения взаимосвязаны и опосредуют друг друга (таблица). 

Формы проявления этнической толерантности/интолерантности 

Критерий Этническая толерантность 
Этническая интолерантность  

(агрессия) 

Отношение к себе Знание самого себя, ответственность, 
готовность к самоизменениям; 
чувство безопасности; 
уверенность в своих действиях; 
признание самоценности своего «Я» 

Интолерантное самоотношение, 
заниженная или завышенная само-
оценка; 
саморазрушение личности; 
утрата чувства безопасности; 
аутоагрессия; 
фрустрация 

Отношение к Другому, 
как представителю 
другого этноса 

Принятие «Другого» как ценности, его 
права быть другим, 
готовность понять мир «Другого» при 
сохранении границ собственного «Я»; 
признание права представителей дру-
гих культур, этнических групп иметь 
свою позицию; 
способность к эмпатии; 
интерес к «Другому»; 
открытость; 
стремление позитивно взаимодействовать;
ориентация на сотрудничество; конст-
руктивные формы взаимодействия; 
умение согласовывать свои действия 

Отсутствие взаимопонимания; 
невозможность взаимодействия; 
разрушение целостности общест-
венных связей; 
враждебность; 
этническая агрессия, направленная 
на других; 
терроризм; 
экстремизм; 
нарушение прав и свобод человека; 
сепаратизм; 
национализм; 
шовинизм; 
изоляционизм 
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Окончание таблицы 

Критерий Этническая толерантность 
Этническая интолерантность  

(агрессия) 

Отношение к обществу 
в целом 

Признание ценности своей культуры; 
развитое чувство любви к Отечеству; 
стремление к пониманию других груп-
повых норм, ценностей при сохранен-
ных границах индивидуального суще-
ствования; 
равенство всех людей; 
взаимное уважение человеческого 
достоинства; 
свобода вероисповедания; 
возможность соблюдать традиции 
национальной культуры; 
межгрупповое сотрудничество; 
миролюбие; 
веротерпимость; 
социальная безопасность; 
четкость этнической и конфессиональ-
ной идентичности; 
позитивное межгрупповое взаимодей-
ствие и взаимовосприятие 

Неопределенность и размывание 
этнической принадлежности; 
негативное межгрупповое взаимо-
действие и взаимовосприятие; 
деструктивность в межэтнических 
отношениях; 
убежденность в превосходстве сво-
его народа, признание необходимо-
сти «очищения» национальной 
культуры; 
негативное отношение к межэтни-
ческим брачным союзам; 
признание приоритета прав народа 
над правами человека 

Уровни сформирован-
ности этнической 
толерантности 

Низкий, 
средний, 
высокий 

Факторы, влияющие на 
формирование этни-
ческой толерантности

1. Объективные: семья; социальное окружение; СМИ. 
2. Субъективные: возраст; пол; индивидуальные особенности 

 
С учетом модели формирования этнической толерантности нами была разра-

ботана программа формирования адаптации иностранных студентов к новым усло-
виям образовательного пространства. 

Психосоциальные технологии формирования адаптации и толерантного отно-
шения к иностранным студентам были определены в соответствии с полученными 
нами ранее результатами исследования, посвященного формированию толерантно-
сти у молодежи Пермского края [С. Ю. Жданова, С. Л. Мишланова, В. Б. Поляков, 
2013в] и включали в себя следующие содержательные компоненты: когнитивный 
(знание истории своего и других народов, традиций, обычаев); эмоциональный 
(формирование положительного отношения к культурной специфике различных эт-
нических групп, положительного эмоционального реагирования на иноэтническое 
окружение); поведенческий (формирование умений и навыков взаимодействия с 
представителями иного этноса). 

В соответствии с данными компонентами технологии формирования толе-
рантного отношения к иностранным студентам были направлены на формирование 
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знаний и понимание других групповых норм, ценностей, уважение к традициям на-
циональной культуры; положительное отношение к «Другому» как представителю 
другого этноса. 

В рамках предложенной программы по формированию толерантного отноше-
ния с целью развития у студентов навыков взаимодействия, межгруппового сотруд-
ничества, позитивного взаимовосприятия, межкультурного общения были организо-
ваны специальные мероприятия. В ходе данных мероприятий были организованы 
специальные тематические встречи иностранных студентов (из Ирака, Китая) со сту-
дентами ПГНИУ. В ходе данных встреч были организованы презентации, использова-
лись игровые методы, направленные на развитие социальной перцепции. Были ис-
пользованы упражнения, предполагающие развитие уважительного отношения к 
«Другому» как представителю другого этноса, формирование навыков понимания и 
принятия «Другого», развитие навыков толерантного поведения, формирование по-
веденческих стратегий, ориентированных на сотрудничество. 

Такой формат общения способствовал развитию знаний иностранных студен-
тов и студентов ПГНИУ об особенностях культуры стран, традициях, обычаях друг 
друга, способствовал развитию навыков межкультурного взаимодействия. Ино-
странные студенты благодаря такой форме взаимодействия со студентами из ПГНИУ 
имели возможность познакомиться с университетской средой, традициями, сущест-
вующими в университете, правилами общения и поведения в группе и взаимодейст-
вия с преподавателями. 

В рамках программы по формированию толерантного отношения к иностран-
ным студентам и формированию их социально-психологической адаптации к новым 
условиям образовательного пространства были также разработаны психолого-
педагогические рекомендации, направленные в адрес преподавателей, работающих с 
иностранными студентами. В ходе данных рекомендаций были обозначены педаго-
гические условия, способствующие успешному взаимодействию преподавателя и 
иностранных студентов в процессе педагогического общения. 

В ходе данной работы в адрес преподавателей, работающих с иностранными 
студентами, были направлены письма-рекомендации, в которых были обозначены 
специфические особенности иностранных студентов, ресурсы, на которые препода-
ватель может опираться в ходе своей работы с иностранными студентами. Также да-
ны рекомендации относительно учета культурных традиций, принятых в стране 
проживания иностранных студентов. Так, было обозначено, что иностранные сту-
денты, попадая в новые условия обучения, испытывают серьезные трудности, среди 
которых самая главная трудность – это языковой барьер. У большинства иностран-
ных студентов уровень языковой компетенции недостаточен для освоения учебного 
материала. Из-за незнания русского языка им трудно работать с учебной литерату-
рой, воспринимать лекционный материал, отвечать на вопросы преподавателя в уст-
ной форме. 

Чтобы понять то, что излагает преподаватель, иностранным студентам требу-
ется больше времени, чем русскоязычным студентам, поскольку сначала они перево-
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дят объясняемый преподавателем материал на свой родной язык и только затем 
осознают то, что сказал преподаватель. 

Трудности в обучении могут быть связаны также с существующими различия-
ми в системах обучения. Например, вся китайская система образования построена на 
«заучивании наизусть». Поэтому китайские студенты испытывают трудности, когда 
им дают задания на установление причинно-следственных связей, поскольку они не 
привыкли к подобным видам заданий. 

Незнание русского языка затрудняет и бытовые коммуникации. Из-за незна-
ния русского языка иностранные студенты не могут общаться с российскими студен-
тами, не могут найти себе друзей среди русских студентов. 

С целью повышения эффективности усвоения учебного материала китай-
скими студентами и их социально-психологической адаптации к новым условиям 
образовательной среды в ПГНИУ преподавателям в процессе взаимодействия с ино-
странными студентами было предложено максимально доступно объяснять новый 
учебный материал, говорить при этом медленно, громко, четко, интонационно выде-
лять наиболее важные моменты, использовать в речи простые конструкции в пред-
ложениях. В случае, если курс читается на английском языке не для носителей анг-
лийского, не дублировать изложение объясняемого материала на русском языке, по-
скольку у студентов это вызывает большие трудности, им сложно переключаться и 
воспринимать информацию одновременно на двух иностранных языках (английском 
и русском). Во время практических занятий было рекомендовано включать ино-
странных студентов в подгруппы с российскими студентами, привлекая последних к 
активной помощи в объяснении. Организация совместной деятельности иностранных 
и русских студентов способствует преодолению языкового барьера и развитию на-
выков межкультурной коммуникации. Студенты смогут в ходе таких заданий помо-
гать друг другу в изучении языка, знакомить в дальнейшем друг друга с культурами 
и традициями своих стран, обрести иностранных друзей. 

С целью преодоления языкового барьера и лучшего понимания изучаемого ма-
териала в работе с иностранными студентами можно использовать прием, в соответ-
ствие с которым преподаватель может подробно рассказать иностранным студентам 
о теме следующей лекции, попросить их заранее ознакомиться с материалом, обра-
тить внимание на те моменты, которые требуют дополнительного разъяснения. Так-
же можно рекомендовать иностранным студентам записывать лекции на диктофон 
(при условии, что преподаватель дает на это согласие), чтобы затем усвоить матери-
ал в домашней (неторопливой) обстановке. Эффективной работой могла бы быть 
разработка словарей специальной лексики по каждому курсу лекций или теме заня-
тия. В словарь можно было бы включить ключевые слова, часто встречающиеся и те, 
которые вызывают затруднения в понимании содержания. 

Таким образом, сформулированные рекомендации были направлены на пре-
одоление трудностей, связанных с адаптацией у иностранных студентов. 

В целом предложенная и опробованная программа по сопровождению ино-
странных студентов способствует их социально-психологической адаптации в усло-
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виях новой социокультурной среды. Полученные результаты могут быть использо-
ваны в сфере высшего профессионального образования для осуществления эффек-
тивной психологической помощи иностранным студентам, имеющим проблемы адап-
тационного характера. 
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МУЗЕЙ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

В УСЛОВИЯХ МАНИПУЛЯТИВНОГО ОБЩЕСТВА 

Конец XX века и начало XXI оказались для России богатыми на события, итогом 
которых стал тот факт, что в условиях современности историческое самосознание боль-
шинства россиян представляет собой довольно эклектичную конструкцию. Перестройка, 
за ней крах СССР и смена экономической модели, несколько экономических кризисов, 
отторжение западным сообществом и рухнувшие надежды либерально настроенной час-
ти российского общества на культурную ассимиляцию со странами Запада, локальные 
военные конфликты – слепки этих событий остались в социальной памяти российского 
общества, которое продолжает претерпевать изменения, обусловленные рядом факто-
ров: усиливающееся влияние консюмеризма, дигитализация, формирование интернет-
культуры, увеличение роли информации и технологий. Указанные факторы оказывают 
влияние как на формирование исторического самосознания и гражданской идентично-
сти человека, так и на функционирование музея, который, являясь институтом социаль-
ной памяти, консолидирует ее, интерпретирует, актуализирует и легитимизует. В ре-
зультате указанных процессов, социальная память общества становится частью его исто-
рического самосознания, оказывая влияние на конструирование коллективной 
гражданской идентичности. Социальный конструкт, называемый коллективной иден-
тичностью, – психосоциальный комплекс человека, задающий эмоционально важное для 
него самоотнесение к какой-либо группе или общности [Крупкин, 2010]. 

Представления личности или группы об историческом прошлом также являются 
социально сконструированной реальностью. Историограф и источниковед О. М. Меду-
шевская использует новую парадигму «Эмпирическая реальность человеческого мира» 
[Румянцева, 24.06.2016] в своем одноименном труде, указывая на специфику человече-
ского мира, где информационный обмен осуществляется не только в пространстве, но и 
во времени, что ведет к возможности фиксации памяти и обусловливает возможность 
создания истории. 

Музейный предмет, наряду с другими историческими источниками, являясь 
высказыванием во времени и пространстве от лица создавшей его культуры, есть 
часть процесса информационного обмена человека с себе подобными. Процесс этот, 
обусловливающий эмпирическую реальность мира исторического, – обоюдный. Че-
ловек не только сам способен считывать культурные и семантические коды предме-
та-высказывания, но он диалогизирует с этим высказыванием, наделяя его смыслом, 
помещая его в определенный ментальный, событийный или предметный контекст, 
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тем самым формулируя ответное высказывание от лица человека (или общности лю-
дей) из иного времени и пространства, нежели собеседник-предмет. 

Притягательность музейных предметов для посетителей обусловливается не 
только возможностью диалога сквозь время и пространство, но также возможностью 
выстраивания собственной коллективной идентичности в процессе этого диалога, по-
требностью посетителя приобщиться – ощутить себя частью целого: этноса, культуры, 
края, города. Музейный предмет, будучи распознаваем и осмыслен посетителем, ста-
новится частью его реальности здесь и сейчас. Однако наличный социальный запас 
знания посетителя дифференцирует эту реальность по степени знакомства [Бергер, 
Лукман, 24.06.2016]. Знания в области истории, фауны родного края или живописи 
эпохи модерна, в том случае если посетитель не часто имеет дело с указанными реаль-
ностями, будут общими и неточными, следовательно, диалог посетителя с музейным 
предметом окажется несодержателен, скуден и скучен, потребность приобщения оста-
нется не удовлетворенной. Для того чтобы облегчить диалог посетителя с предметом, 
создать условия для распознавания и типизации, предмет помещается в контекст зна-
ний о предмете – музейную экспозицию или выставку. Это помогает посетителю через 
распознавание знакомого в незнакомом установить собственную связь с предметом, 
расшифровать высказывание, закодированное в предмете, осмыслить его и найти от-
клик, а значит, почувствовать себя в результате этого диалога частью исторической 
реальности, транслятором которой является музейный предмет. 

Действительно, красный флаг на фоне фотодокументов, повествующих о взятии 
Рейхстага, и тот же красный флаг, использованный как фон, на котором размещены 
фотографии голодающих Поволжья, – в восприятии посетителя это будут совершенно 
разные красные флаги. Даже если историческая истина будет в том, что конкретно 
этот флаг в 1975 году украшал фасад здания местного горисполкома, предмет, исполь-
зованный как символ, в данных контекстах будет задавать диалогу посетителя с пред-
метом совершенно другие, причем противоположные друг другу, векторы. Эта иллюст-
рация возвращает нас к вопросу социального конструирования исторической реально-
сти. В сущности конструирование реальности – это процесс додумывания, ментального 
«достраивания» окружающего мира. «Всегда есть вещи, остающиеся вне поля зре-
ния», – продолжая эту метафору из работы П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное кон-
струирование реальности» и обозначая поле в сознании человека, дающее почву для 
конструирования как повседневной, так и исторической реальности, назовем это поле 
«областью бокового социального зрения». Насколько бы ни было велико знание посе-
тителя о конкретном музейном предмете – всегда есть что-то, что остается вне поля 
зрения. Помещение предмета в соответствующий контекст позволяет раскрыть значи-
тельную часть смыслов, но всегда будет оставаться область смыслов вне поля зрения и 
всегда будет область, охваченная лишь боковым зрением наблюдателя. 

Все, попавшее в область бокового социального зрения человека, становится 
материалом для возведения социальных конструктов, а строительной площадкой 
становится пространство вне поля зрения. Мы домысливаем и достраиваем то, что 
находится вне области непосредственного эмпирического познавания при помощи 
образов и смыслов, выхваченных боковым социальным зрением из воспринимаемой 
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субъективно окружающей реальности, куда входят и уже сформировавшиеся, устой-
чивые социальные конструкты. П. Бергер и Т. Лукман приводят интересную метафо-
ру познавания: «Мое знание повседневной жизни напоминает инструмент, прору-
бающий дорогу в лесу и проливающий узкую полосу света на то, что находится впе-
реди и непосредственно рядом, а со всех сторон дороги обступает темнота» [Бергер, 
Лукман, 24.06.2016]. Чем шире полоса света, проливаемая знанием, – тем меньше 
пространства для домысливания. 

Рассматривая музей как институт социальной памяти, не забудем о том, что инсти-
туционализация как таковая – есть социальный контроль. В данном случае социальный 
контроль осуществляется институциональными функционерами (сотрудниками музея) 
над социальной памятью в широком смысле этого понятия. Логика функционирования 
института – логика власти над объектом институциональных функционеров и объектив-
ность мира социального института есть объективность, социально сконструированная 
функционерами, обладающими властью над носителями социальной памяти и знаниями 
о них. Власть над объектом открывает функционеру возможности для манипулирования 
собственными знаниями об объекте и, как следствие, диалогом между носителем соци-
альной памяти (музейным предметом) и реципиентом (посетителем музея). Степень ма-
нипулятивности зависит в значительной степени от понимания функционером исто-
рических процессов, в результате которых возник институт, и цели функционирова-
ния самого института. В противном случае музей рискует оказаться рупором 
правительственной, религиозной или иной пропаганды. 

Первые музеи, созданные традиционным обществом, комплектовали свои кол-
лекции по принципу уникальности, редкости или «куриозности» экспоната. В кон-
тексте социализации и конструирования коллективной идентичности они имели 
своей целью приобщение посетителя к человеческому миру во всем его многообра-
зии. Такая ситуация сохранялась в провинциальных музеях еще в начале ХХ века. 
Д. П. Веселков, член окружного бюро Верхнекамского округа, в 1925 году пишет: 
«Здесь, в Верхнекамье, еще держится старый взгляд на музей как на хранилище ред-
костей. Между тем краевой музей нашего времени очень близко подошел к жизни…» 
Не вдаваясь в сложности процесса смены модели общества, замечу, что «близко по-
дошедший к жизни» [Варнакова, 2015] музей начала ХХ века – свидетельство по-
требности общества в сохранении собственных локальных идентичностей. При том –  
свидетельство ускользающей реальности, которая усложняясь и, обрастая системами 
«подмиров», которым необходимо институциональное обоснование, – начинает 
сильно выходить за рамки хабитуализированного обывателем. 

Такие процессы, как смена модели общества, смена политического строя, мо-
дернизация, неизбежно приводят к возникновению новых социальных «подмиров», 
актуализируя которые через музей как социальный институт, можно вторично со-
циализировать посетителя, вызвать у него ощущение общности с этими новыми 
«подмирами», ощущение собственной коллективной идентичности, потребность в 
которой у человека – социальной единицы – всегда есть. 

В начале XXI века начался переход от информационного общества к постинфор-
мационному (иногда определяется как постпостиндустриальное общество), для кото-
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рого характерен высокий уровень манипулятивности во всех сферах жизни. В связи с 
возрастающей степенью дигитализации окружающего мира сила информационных 
потоков, воздействующих на сознание человека, выросла настолько, что превратить 
всю эту непрерывно транслируемую информацию в знание физически невозможно. 
Возвращаясь к метафоре П. Бергера и Т. Лукмана, ситуация выглядит так, словно чело-
век начал воспринимать мир исключительно боковым зрением. Следовательно, совре-
менный нам социум являет собой как никогда благоприятную почву для мифотворче-
ства на почве возведения новых социальных конструктов и актуализации не слишком 
новых конструктов. Это ведет к все большей дифференциации общества, разобщению 
его на группы, объединенные реальностями различных социальных мифов. Манипули-
рование социальными стереотипами, технологии которого хорошо отработаны, стано-
вится привычным фоном повседневности. 

В новых условиях такой социальный институт, как музей, начинает лихора-
дить: пытаясь угнаться за новыми технологиями и небывалыми скоростями инфор-
мационных потоков, пытаясь конкурировать с индустрией развлечений и удержать 
посетителя, музей теряет власть над своим объектом – исторической реальностью, он 
из транслятора знаний трансформируется в транслятора информации, дигитализи-
руя своих институциональных функционеров. Возникает путаница между понятиями 
«потребности посетителя» и «желания посетителя». Желания посетителя как едини-
цы постинформационного общества – продукт манипуляций его сознанием. У него 
больше нет своих желаний – продукта личного эмпирического познания и осмысле-
ния окружающего мира. Он желает еще информации, еще развлечений, еще товаров. 
Подавленная, глубоко эшелонированная, но от этого не менее актуальная и острая, – 
живет в нашем современнике потребность ощутить себя не дифференцированной 
единицей общества, а социальной единицей – частью целого. Потребность увидеть 
что-либо не боковым зрением, а прямо перед собой: познать, осознать, почувствовать 
подлинную связь с человечеством, свою идентичность с сообществом города, края, 
страны. И в том случае, когда музей исторически располагая инструментарием для 
удовлетворения этих потребностей, предпочитает действовать по рыночному закону 
спроса-предложения, он тонет в информационном шуме, становясь лишь одним из 
его голосов. Реципиент утрачивает возможность внести вклад в формирование сво-
его исторического самосознания. Музейный предмет, попадая в искаженный функ-
ционером, но легитимизованный социальным институтом контекст или вовсе лиша-
ясь его, перестает диалогизировать с посетителем, остается в поле «бокового зре-
ния». Иногда, пытаясь встроиться в реалии современности, музеи намеренно 
культивируют «боковое зрение», оставляя посетителя во власти мифа. Здесь можно 
привести не единственный в России, но территориально близкий пример бала в 
усадьбе князей Голицыных (г. Усолье), где появляется костюмированная пара, изо-
бражающая князя и княгиню Голицыных. Казалось бы, вполне приемлемая практика, 
если не знать о том факте, что хозяева усадьбы никогда не бывали в ней и тем более 
не устраивали балов, а в усадьбе довольно скромно проживал управляющий князя. 

Искажение исторической памяти институцией, за которой закреплена функция 
сохранения этой памяти, искажает и историческое самосознание общества, в конечном 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 130

итоге усиливая эффект его дифференциации: лишаясь возможности конструирования 
коллективной гражданской идентичности на почве единой реальности исторического 
мира, люди остаются во власти мифов. В случае, когда институт социальной памяти си-
мулирует знания (а информационный поток – это не более чем симуляция знаний), – 
общество симулирует патриотизм. Отмечу, что ответственность за социальный контроль 
над социальной памятью общества при этом музеями не утрачена, ее утратой было бы 
ознаменовано разрушение музея как институции. Интересен и тот аспект, что, дигитали-
зируя сегодня свое пространство, музей, как в начале ХХ века, снова пытается «прибли-
зиться к жизни», хабитуализировать новое. Несоответствие состоит в том, что это вирту-
альная жизнь в пространстве информационного шума. Понимая это, музеи пытаются 
вернуть экспонатам «голос» и силу эмоционального воздействия на реципиента путем 
его вовлечения в пространство интерактивной экспозиции. При этом используется так-
тильно-чувственный канал восприятия, призванный компенсировать отсутствие «мен-
тального прикосновения», возможность которого обусловливается степенью знакомства 
с исторической реальностью предмета. Такая инфантилизация контекста лишает впе-
чатлений, полученных в результате взаимодействия с транслятором исторической ре-
альности, зрелости и осознанности, присущих восприятию взрослого человека, вышед-
шего из сенсорной фазы развития. Правда, инфантилизация вполне обосновано исполь-
зовалась и используется музейными педагогами в работе с детьми. 

Итак, учитывая сохраняемую музеем ответственность за социальный контроль 
над социальной памятью общества, а также учитывая риск утраты власти институ-
циональных функционеров музея над объектом – эмпирической реальностью исто-
рического мира, необходимо пересмотреть как критерии эффективности работы му-
зея (уделяя самое пристальное внимание качественным характеристикам), так и ме-
тоды работы с музейным предметом. При этом следует сводить к минимуму 
манипулирование историческим знанием о нем, создавая внятный и правдивый ис-
торический контекст как условие для конструирования реципиентами коллективной 
гражданской идентичности. 

Литература 

Бергер, П. Социальное конструирование реальности [Электронный ресурс] / 
П. Бергер, Т. Лукман. – URL : http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Berger_ Luk-
man_-_Sotcialnoe_konstruirovanie_realnosti_Skepdic.ru_pdf (дата обращения 24.06.2016). 

Варнакова, О. Н. Хранители исторической памяти / О. Н. Варнакова. – Берез-
ники: Березниковский историко-художественный музей, 2015. – 125 с. 

Крупкин, П. Л. Россия и Современность: проблемы совмещения, опыт рацио-
нального осмысления / П. Л. Крупкин. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 568 с. 

Румянцева, М. Ф. Феноменологическая концепция источниковедения в интерпре-
тации Ольги Михайловны Медушевской [Электронный ресурс] / М. Ф. Румянцева. – URL : 
//C:/Users/Elena/Downloads/fenomenologicheskaya-kontseptsiya-istochnikovedeniya-v-
interpretatsii-olgi-mihaylovny-medushevskoy.pdf (дата обращения 24. 06. 2016). 

 

Дата поступления рукописи в редакцию 28.02.2017 



 2017, № 1 

 131 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УДК 130.2 

А. В. Смирнов 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНЕНИЯ  

В СРЕДЕ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН 

(по итогам работы Круглого стола «Российская культура и проблемы гражданского единения».  
Пермь, 19 октября 2016 года) 

 
1. Способствовать тому, чтобы на уровне массового сознания закрепилась 

ассоциация «ислам  культура», вытеснив ассоциацию «ислам  вероучение». 
Обоснование: вероучение как идеологическая система не может не конфлик-

товать с другими вероучениями в борьбе за умы граждан. Вероучение претендует на 
истину и этим принципиально отличается от культуры, которая претендует на обес-
печение комфортного жизнеустройства. Вероучения не могут не конфликтовать, по-
скольку истина одна, а вероучений много. Культуры могут не конфликтовать, по-
скольку представление о комфортном жизнеустройстве у каждого народа может быть 
свое. Вероучения (например, христианское и исламское) не имеют никакой «общей 
рамки», в которой они могли бы бесконфликтно сосуществовать, и наибольшее, чего 
можно надеяться достичь, – не некое «общее вероучение», а политкорректное сосу-
ществование. Культуры могут образовывать иерархии, встраиваясь в общую «рос-
сийскую культуру», что не противоречит их природе. 

Пути достижения: закрепление ассоциации «ислам  культура» в тех облас-
тях, где государство обладает влиянием, прежде всего в СМИ и в школьном образова-
нии. Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики», который 
изучают все школьники, т.е. все новое поколение граждан РФ, необходимо привести 
в соответствие с его названием, создав новую линейку учебников. Курс должен быть 
посвящен на 95 % истории культур и лишь на 5 % – разъяснению основ вероучения 
соответствующей религии. В настоящее время соотношение обратное, и данный курс 
направлен на индоктринацию, а не на воспитание толерантности. При этом следует 
понимать, что механизмы социальной адаптации ислама и христианства принципи-
ально различаются, и ислам гораздо эффективнее христианства освоит все возмож-
ности проникновения в социальные ниши: эффект исламизации населения в рамках 
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нынешней организации курса будет на порядок выше эффекта его христианизации. 
Переакцентировка курса не устранит этот эффект, но снимет его отрицательные по-
следствия, убрав потенциальную конфликтогенность вероучений как идеологиче-
ских систем, претендующих на абсолютную истину. 

2. Основательно исследовать вопрос о механизмах идентификации рос-
сийских мусульман и выстроить стратегию закрепления идентификации «му-

сульманин  россиянин», вытеснив идентификацию «мусульманин  член 
всемирной исламской уммы». 

Обоснование: исламское сознание предполагает самоидентификацию прежде 
всего как члена «уммы» (всемирной общины мусульман), которая по самому смыслу 
этого понятия трансгранична, т.е. не признает никаких национальных границ и, сле-
довательно, национальных лояльностей, и единоначальна. То есть должна, в соответ-
ствии с классическими положениями исламского права, никем и никогда не отме-
ненными, управляться из единого центра. Ошибка лояльностей (общеисламская vs. 
национальная) очевидна, и она будет только углубляться по мере развития ислам-
ского сознания в среде российских мусульман, чему способствуют два фактора: об-
щемировая тенденция роста «исламского сознания» (сахва ислямийя), которая не 
может не влиять на РФ, и нынешняя вероучительная заостренность курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», которая ведет к фактически 100%-ной ин-
доктринации населения тех регионов, которые исторически исповедовали ислам (так 
называемые «этнические мусульмане»). 

Пути достижения: 1. Организовать работу по серьезному научному изучению 
состояния общественного сознания среди российских мусульман с точки зрения ме-
ханизмов самоидентификации и соотношения национальной (российской) и общеис-
ламской лояльности. Работа требует совместных усилий психологов, социологов, 
исламоведов и философов. 2. Исследовать возможности, вытекающие из широко рас-
пространенных среди российских мусульман концептов, которые могут переломить 
тенденцию к укреплению общеисламской лояльности и направить ее в русло россий-
ской исламской лояльности. Это прежде всего такие концепты, как «российская ум-
ма» и «этнические мусульмане». Хотя оба термина не бесспорны с точки зрения 
классической исламской теории, большой удачей является их появление и устойчи-
вое хождение среди российских мусульман, поскольку они обладают большим потен-
циалом с точки зрения задачи изменения вектора самоидентификации и лояльности. 

3. Развернуть работу по осмыслению исторического российского опыта 
сосуществования в поликонфессиональной и полиэтнической среде, вырабо-
тать собственный понятийный язык для описания этого опыта (создать 
«территорию смыслов»), привязав проблему российской идентичности и ло-
яльности к истории и предложив привлекательный цивилизационный проект 
неущемляющего поликонфессионального и полиэтнического устройства. 
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Обоснование: Россия обладает собственной тысячелетней историей сосущест-
вования множества народов и вероисповеданий. Этот опыт наряду с горькими стра-
ницами содержит и блестящие достижения. Опыт России принципиально отличается 
от опыта и ситуации Западной Европы и США. Между тем обсуждение проблем на-
ционального согласия ведется в российской среде практически исключительно на 
понятийном языке западной науки, который выработан для другой ситуации и при-
способлен к другим реалиям. Не учитывается и недоиспользуется смысловой потен-
циал собственных разработок и собственной интеллектуальной истории. 

Пути достижения: спланировать и развернуть долговременную работу по 
обсуждению и формулировке цивилизационного проекта, предоставляющего мак-
симально широкие возможности отдельным народам и культурам в рамках общена-
циональной идентичности. Исследовать эвристический потенциал категории «все-
человеческое» в ее сопоставлении с категорией «общечеловеческое». Исследовать 
возможности, вытекающие из продумывания евразийского проекта в его классиче-
ском варианте (20-е годы XX века, Трубецкой, Савицкий и др.), с точки зрения про-
работки философско-культурологического и идейного обоснования интеграцион-
ных евразийских процессов, находящихся сегодня в начале своего разворачивания 
и не опирающихся сейчас ни на какую идейную базу. Исследовать возможности 
выхода в международное идейное пространство с таким цивилизационным проек-
том, как вариант российской «мягкой силы», в том случае, если его удастся внятно 
сформулировать и предложить как альтернативу ныне осуществляющемуся проек-
ту глобализации (проект укрепления единственного центра мирового доминирова-
ния за счет локальных). 
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различные трактовки сущности национального единства и, как следствие, способов 
его формирования; проанализирован источник и структура национально-культурной 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы патриотического воспитания 
в рамках современной образовательной системы. Затрагиваются вопросы религиоз-
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Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения национального и 
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газет и краевой печати региональных национальных общественных организаций 
полиэтничного Пермского края показал, что для межнациональной коммуникации 
журналисты чаще всего опираются на тематическую парадигму текста. Обнаружено 
несколько групп словесных ресурсов, способствующих межнациональной коммуни-
кации представителей разных этносов с текстом и между собой. 

Ключевые слова: русский язык, полиэтничный регион, межнациональной 
коммуникация. 

 
 

Т. Г. Голева 

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА 

Аннотация: развитие гражданского единства представителей коми-пермяц-
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мание современной ситуации, выявление примеров гражданской активности, общих 
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АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации иностранных сту-
дентов к новым условиям социокультурной и учебной среды, представлены психосо-
циальные технологии формирования адаптации иностранных студентов к новым ус-
ловиям обучения в российском вузе. В качестве одного из механизмов адаптации у 
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стороны преподавателей и студентов. Представлены рекомендации, направленные в 
адрес преподавателей, касающиеся формирования адаптации к новой языковой, со-
циокультурной и учебной среде у иностранных студентов. 
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V. S. Glagolev 

CIVIL UNITY OF RUSSIA: TASKS AND PROBLEMS 

Abstract: the article proposes specification of the concept of «civil unity» in the 
public-political, cultural, national and household levels. Mutual addition of these levels 
in daily life creates a basic prerequisite for achieving mutual understanding and success-
ful joint action in dealing with Russia's key tasks in dynamic and turbulent conditions of 
our time. In the context of the perspective offered by the author, the selected processes 
are filled with cultural and historical content of the principle of a civil union, relevant 
for our country. 

Key words: civil unity, national unity, culture of everyday life, the «culture of 
cleanliness» policy culture, national culture. 
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M. V. Silantieva 

NATIONAL IDEA AS NON-IDEOLOGICAL PROJECT 

Abstract: the article examines the concept of civil identity in a philosophical 
way – through the prism of the concept of «national idea». Different interpretations of 
the essence of national unity and, as a result, the methods of its formation are compared. 
The source and structure of the national and cultural identity as a self-disclosure of the 
«national idea» – the «way of meaning», which is an anthropological matrix of the «mid-
dle level», is analyzed. The difference of this matrix from purely ideological strategies 
for maintaining national unity shows the fundamental detriment of mono ideological 
influence on mass consciousness. 

Key words: national idea, civic identity, national unity, «culture as a way of mean-
ing», ideology and meaning. 
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M. G. Suslov 

PATRIOTIC TRADITIONS OF THE FATHERLAND 

Abstract: the article examines the phenomenon of patriotism, shows its origins 
and basic patriotic traditions, explores the reasons for their formation, destruction and 
revival, analyzes the significance of patriotic traditions in the past, present and future of 
Russia, compares the internal and external factors that prevented and will prevent the 
preservation and manifestation of patriotic traditions in Russia. 

Key words: patriotism, patriotic traditions and their role in the history of Russia. 
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V. V. Gavrilova 

EDUCATION OF PATRIOTISM  

IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract: in the article the problems of patriotic education are examined within 
the framework of the modern educational system. The questions of the religious 
enlightening are affected at society school. The article contains suggestion on ranging 
of the system of patriotic education. 

Key words: patriotic education, system of education, curricula programs of disci-
plines, history, literature, culture, traditional religions, orthodoxy, domestic tourism. 
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R. I. Schukina 

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS  

OF NATIONAL AND PATRIOTIC ASPECTS 

Abstract: the article was an attempt to socio-philosophical analysis of the con-
cepts of «patriotism» and «national», which is due to the relevance of modern globaliza-
tion challenges. The approaches to the interpretation of these concepts, justified their 
social importance in the social space, peculiarities of the essential content of patriotism 
and nationalism with a statement of general and differences. 

Key words: globalization challenges, patriotism, nationalism, civil nation, ethnic 
consolidation, ethnocentrism, social and philosophical aspects-ethnic subjects of the 
Federation. 
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O. V. Kopylov 

THE RATIO OF RELIGIOUS AND PATRIOTIC 

Abstract: this article analyzes the relation of religion and patriotism, acting as 
properties of social and political institutions. The conclusion of the diversity of emerg-
ing based on the correlation of these forms. 

Key words: religious, patriotic, sociocentric religion, civil religion, the state-
confessional relations. 
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I. V. Paschak 

THE VALUES OF RUSSIAN CULTURE IN CIVIL UNITY 

Abstract: the article examines the role of spiritual values in the social and cul-
tural life of modern Russia, especially in terms of civic unity. Noted the importance of 
education, moral and patriotic upbringing in cultural and socio-political development of 
the country. The author expresses and substantiates the idea about the priority of spiri-
tual humanistic values before purely material. 

Key words: spiritual values, culture, morality, education, citizenship. 
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S. G. Dyukin 

RUSSIAN AS A STATE OR ETHNIC NOTION:  

ABOUT THE PROBLEM OF NATION OR ETHNOS 

Abstract: the article is devoted to problem of national and ethnic. In Russian dis-
course such incorrect interchangeability can lead to unwonted consequences. Ethnic 
identity changes national identity. It has negative impact on the unity of the State. This 
Factor Presents In Official Discourse And Everyday Consciousness. It`s disseminate and 
irrationalization leads to escalation of social and ethnic problems. The decision of this 
issue problem consists in rationalization of two kinds of identities. 

Key words: identity, ethnic, national, poliethnic, multy-ethnicity, poly-
confessional, conflict. 
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G. V. Kulichkina 

RUSSIAN LANGUAGE  

IN THE MEDIA AND INTERETHNIC COMMUNICATION 

Abstract: the Russian language of domestic mass media has the potential of inter-
ethnic communication of the peoples of Russia. The analysis of publications of Russian 
regional newspapers and Perm Krai publications of the regional national multi-ethnic 
public organizations showed that journalists most often rely on thematic paradigm of 
the text for inter-ethnic communication. There have been discovered several groups of 
verbal resources that promote inter-ethnic communication of the representatives of dif-
ferent ethnic groups with the text and with each other. 

Key words: Russian language, polyethnic region, interethnic communication. 
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STRENGTHENING THE CIVIL UNITY OF THE 

REPRESENTATIVES OF THE KOMI-PERMYAK PEOPLE 

Abstract: the development of the civil unity of the representatives of the Komi peo-
ple is at an early stage. Its strengthening requires an understanding of the current situa-
tion, identifying the examples of civic activity, the common interests of the population. 
As we are talking about the unity of the ethnic community, it is certainly important in this 
case to pay attention to the issues of preservation of ethnic identity and determination of 
the necessary conditions for this. These issues are discussed in this article. 

Key words: civic unity, the conditions of strengthening of civil unity, ethnic iden-
tity, Komi-Permyaks, the Finno-Ugric community. 
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E. A. Koval 

THE AMBIVALENCE OF THE INTERNET  

IN THE INFORMATION WAR 

Abstract: Internet plays a dual role in the modern information war. On the one 
hand, the Internet contributes to formation of a civil unity. On the other hand, it is the 
disunity factor and leads to the fact that level of social trust falls. The author believes 
that the modern Internet user has to resort to moral constraints of his activity on the 
web (the precautionary principle, the practice of small deeds, etc.). Thus it is necessary 
observe a measure of government intervention in the regulation of the Internet. Modern 
information war is not conducted in order to win, but in order to destroy everything. For 
this reason, it is very important to use the Internet in order to make a personal contribu-
tion to the civil unity, rather than in disunity. It is necessary to think critically about 
the information and think about each action performed on the Internet. When there is 
no time for critical processing of information, it will be more honest to keep silent. 

Key words: Internet, civil unity, digital democracy, disunity, information war 
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D. V. Goryunov 

NEW MISSIONARY PRACTICIANS RELIGIOUS ASSOCIATION 

«JEHOVAH'S WITNESSES» 

Abstract: in article missionary activity of religious association «Jehovah's Wit-
nesses» is considered. The analysis new missionary the practician is carried out: «poster 
evangelization», etc. 

Key words: religious association «Jehovah's Witnesses», iyegovist, believer, mis-
sionary activity, «poster evangelization». 
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S. U. Zhdanova, A. V. Pecherkina 

PSYCHOSOCIAL TECHNOLOGIES FORMING  

THE ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS 

Abstract: the article considers the problem of adaptation of foreign students to new 
conditions of sociocultural and educational environment; psychosocial technologies of form-
ing the adaptation of foreign students to new conditions of training in the Russian high 
school are presented. As one of the mechanisms of adaptation among foreign students, the 
phenomenon of tolerant attitude towards them by teachers and students is considered. The 
recommendations are given to the teachers concerning the formation of adaptation to the 
new language, sociocultural and educational environment among foreign students. 

Keywords: adaptation of foreign students, psychosocial technologies of the adap-
tation of foreign students to the new conditions of the educational space. 
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A. S. Lomova 

MUSEUM AS AN INSTITUTION OF SOCIAL MEMORY  

IN A MANIPULATIVE SOCIETY 

Abstract: in work the role of the modern museum in formation of historical con-
sciousness and collective civil identity, influence of factors of the present on these proc-
esses is considered. 

Key words: social memory, social construct, collective identity, historical con-
sciousness, museum piece, manipulations with society, habitualization, empirical reality 
of the historical world. 
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