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Аннотация. В статье. в контексте социологии духовной жизни, анализируется роль традиций 

и новаций в актуальном вопросе укрепления национального единства и наращивания экономического 

потенциала России. Рассматривается различная роль традиции и новаций в духовной сфере жизни 

общества и в сфере экономики и социального развития. Делается вывод о необходимости согласования 

и гармонизации духовных и культурных традиций с новациями в науке, экономике и социальной сфере. 

Проанализировав сильные и слабые стороны использования традиций в российской социокультурной 

среде, сопоставив их с задачами современного развития общества и возможностями взаимодействия 

с духовным наследием западной цивилизации, мы видим необходимость развивать проверенную веками 

систему ценностей наших народов, но при безусловном приоритете светского законодательства 
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Abstract.  The article analyzes the role of traditions and innovations in the current issue of 

strengthening national unity and building up the economic potential of Russia. The different roles of tradition 
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we see the need to develop a centuries-old system of values of our peoples, but with the unconditional priority 

of secular legislation 
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Введение.  
Существуя в условиях длительного воору-

женного противостояния с внешним врагом, рос-

сийское общество должно не только сохранять и 

модернизировать свой экономический потенциал, 

но и обеспечивать внутреннее единство народа, 

силу его духа, патриотизм, понимание националь-

ных интересов и активную жизненную позицию 

каждого, направленную на благо Родины. В цен-

тре внимания данной статьи находится вопрос о 

готовности современной России к новым цивили-

зационным вызовам, который рассматривается в 

контексте проблемы соотношения традиций и но-

ваций в истории становления российского обще-

ства и культуры.  

Материалы и методы. Рассмотрение роли 

традиций и новаций в вопросе укрепления нацио-

нального единства России производится на ос-

нове анализа исторического наследия, а также, в 

контексте философско-исторического дискурса в 

контексте русской философии.  Обращение к рус-

ской философии обосновано тем, что она высту-

пает рациональной формой самосознания русской 

культуры и в ней можно найти отражение акту-

альных и насущных проблем сохранения и разви-

тия русской культуры.  

Для русской философии проблема опреде-

ления места России во всемирно историческом 

процессе является основной на всем протяжении 

ее развития. Кроме того, именно история нашей 

страны показывает необходимость даже при 
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учете угроз международного уровня, прежде 

всего, обратить внимание на состояние всех си-

стем собственного общества и его изменение в 

контексте соотношения традиции и новации. 

Поскольку традиции и новации в отноше-

нии развития культуры и общества обнаруживают 

противоположную векторную направленность, но 

при этом не исключают, а в некоторых смыслах - 

и взаимоопределяют друг друга, мы обращаемся 

к диалектической методологии анализа сложных 

развивающихся социальных систем. Также, веду-

щим методологическим принципом выступает 

концепция социального детерминизма, ориенти-

рованная на прогнозирование социально-полити-

ческого и духовного развития общества [3]. Си-

стемный и диалектический подход дополняется 

герменевтическим и социокультурным анализом 

духовного наследия.  

Результаты.  

Современный мир характеризуется стреми-

тельной сменой технологий, моделей междуна-

родного взаимодействия, переосмыслением пред-

ставлений об этических нормах и ценностях. И 

если, благодаря глобализации, в естественно 

научной сфере и в тесно связанном с ней матери-

альном производстве унификация является прак-

тически неизбежной для любого общества, то об-

ласть культуры и религии даже в этих условиях 

остается главной основой сохранения самобытно-

сти социальных систем. Присвоение чужого 

опыта при этом не исключено, но должно быть 

критичным и избирательным, происходить при 

тщательном осмыслении и взвешивании всех «за» 

и «против», возможных последствий такой «при-

вивки». 

Формирование дискурса о соотношении 

традиций и новаций в развитии русской культуры 

и цивилизации исторически происходит как реак-

ция на реформы Петра I. Данный дискурс сохра-

няет актуальность на протяжении всей последую-

щей истории, и приобретает особую актуальность 

в контексте геополитических реалий современ-

ного мира. «Прививка» западной образованности, 

осуществленная для России Петром I, позволила 

сделать значительный позитивный рывок в разви-

тии экономики и в укреплении позиций нашей 

страны на международной арене, но стала причи-

ной формирования духовной «пропасти» между 

культурой простого народа, по-прежнему ориен-

тированной на традиции предков, и культурой 

элиты, для которой ориентиром были западные 

культурные установки. Со временем эта тенден-

ция только усилилась. Таким образом, можно 

констатировать как положительные, так и отрица-

тельные аспекты данных преобразований. 

Продолжающееся экономическое господ-

ство Запада, глобализация и унификация техно-

кратии сохраняют у представителей культурных 

элит различных народов, в том числе и в России, 

многовековые установки на отождествление ев-

ропейского и общечеловеческого. А значит, в той 

или иной степени ориентация на западные стан-

дарты в нашей культуре в ближайшие десятиле-

тия будет сохраняться, и нести с собой не только 

сотрудничество в науке и технике, но и риски 

идеологической «обработки» новых поколений 

россиян. На это обстоятельство обращают внима-

ние многие российские исследователи. «Либе-

ральная идеология формирует человека, психоло-

гически и идеологически противостоящего своей 

стране, чуждого гражданственности и патрио-

тизму, беспочвенного позера, действующего либо 

готового действовать во вред не только своей 

стране, но и самому себе» [1]. 

Осознавая необходимость адекватного про-

тиводействия угрозам национальной безопасно-

сти в культурной сфере, руководство страны под-

черкивает значимость традиционного духовного 

наследия для полноценного развития общества и 

каждого отдельного гражданина. Так, в Указе 

Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. 

№809 были сформулированы Основы государ-

ственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей. Согласно тексту данного Указа, к 

традиционным ценностям относятся жизнь, до-

стоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гу-

манизм, милосердие, справедливость, коллекти-

визм, взаимопомощь и взаимоуважение, истори-

ческая память и преемственность поколений, 

единство народов России [6]. 

Именно в диалектическом единстве тради-

ции и новации, их балансе и соответствии реаль-

ным условиям кроется секрет развития социума, 

являющегося классическим примером такой си-

стемы. Не могут рассматриваться как полноцен-

ные и «здоровые» ни те общества, которые за-

стыли в традиционализме, ни те, что готовы по-

жертвовать вековыми устоями предков ради по-

гони за прогрессивными веяниями современно-

сти, сформулированными в других обществах. 

Стагнация развития общественных институтов 

негативно отражается не только на морально-
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нравственных ценностях, но и на уровень право-

сознания [4]. Однако проблема заключается в том, 

что путь развития той или иной сферы социаль-

ной жизни нельзя отождествлять с процессом 

усвоения чужих моделей деятельности, идей и 

ценностей. 

Отсюда возникает актуальный вопрос: Как 

обеспечить сохранение и развитие духовно-нрав-

ственного потенциала, который является залогом 

обеспечения национальной безопасности России? 

На наш взгляд, необходимо четко понимать, что 

баланс традиции и новации в экономической 

сфере всегда будет иным, нежели в сфере куль-

туры и религии. Аналогичное различие мы видим 

в сфере гуманитарного знания и в точных науках, 

в сфере технического творчества и в системах 

воспитания и образования подрастающего поко-

ления.  

Это означает, что традиции и новации сле-

дует рассматривать системно, как взаимодопол-

няющие друг друга принципы, применяемые к 

различным аспектам отечественной культуры и 

цивилизации. Любая система, претендующая на 

жизнеспособность в сложных и постоянно изме-

няющихся условиях внешнего мира, должна, с од-

ной стороны, обладать способностью к самовос-

производству в сущностных чертах, позволяю-

щих сохранить себя, свою идентичность, а с дру-

гой стороны, через взаимодействие с окружаю-

щими факторами, в той или иной мере она при-

звана формировать свой собственный опыт и путь 

адаптации к вызовам, которые могут поколебать 

или вовсе разрушить основы ее самоидентифика-

ции.  

Также, следует отметить, что некоторые со-

циально-политические новации могут быть 

направлены на укрепление духовных традиций. 

Ярким примером служит государственная поли-

тика поддержки рождаемости. Так, очевидно, что 

передача традиционных ценностей и историче-

ской памяти народа происходит прежде всего на 

уровне семьи. Крепкая многодетная семья - глав-

ная основа самобытности нашего общества, без 

которой невозможно сохранить и преумножить 

коренное население страны, может быть создана 

только зрелыми личностями, умеющими ценить 

друг друга и обладающими высокими духовно-

нравственными качествами, готовностью «в радо-

сти и в горести» вместе добиваться успеха. При-

казами стимулировать рост числа таких семей в 

России невозможно. Запреты на разводы и 

аборты, как и любые другие формы ограничения 

прав личности «сверху», всегда будут контрпро-

дуктивны. Но деятельное участие государства в 

обеспечении семье достойного существования в 

любой форме полезно, достаточно вспомнить ма-

теринский капитал, введение которого уже благо-

творно повлияло на рождаемость. Это, в свою 

очередь, положительно отразилось на системе 

традиционных духовных ценностей общества.  

Прошедшие после крушения Советского 

Союза десятилетия, отмеченные коренным преоб-

разованием экономики и политики России, отка-

зом от идеологических приоритетов и утвержде-

нием свободы слова свободной от цензуры и сво-

боды совести, доведенной до состояния, когда ре-

лигиозные лидеры считают себя в праве вмеши-

ваться в обсуждение программ светского образо-

вания и в законотворчество, принесли свои ре-

зультаты. Однако не стоит полагать, что мы уже 

преодолели основные проблемы гармонизации 

традиции и социальных новаций, скорее мы 

вплотную к ним подошли, и они ожидают поло-

жительного разрешения.  

Важнейшая традиционная духовно-нрав-

ственная ценность, которая требует особого вни-

мания и конкретизации – историческая память. 

Формировать представление о собственном месте 

в сравнении с другими народами, национальный 

культурный код, включающий в себя базовые тра-

диционные ценности, можно отталкиваясь от пе-

редачи из поколения в поколение памяти о вели-

ких достижениях предков, взаимодействуя с 

представителями других народов, щедро делясь с 

ними духовным богатством своей культуры и та-

лантами, выросшими на родной земле.  

В истории каждой страны есть светлые и 

темные стороны, ошибки и трагедии, мудрые по-

литики и предатели. Россия не исключение. Рас-

сматривая любые исторические события одно-

боко, вырывая их из исторического контекста, ак-

туализируя старые обиды и акцентируя внимание 

на военных столкновениях, взывая к отмщенью, 

вместо основания для единства многонациональ-

ного народа нашей страны, можно получить свое-

образное идеологическое оружие, побуждающее 

к разрушению этого единства, вплоть до распро-

странения экстремистских националистических 

идей и этнических чисток. Выиграют ли малые 

российские народы, если пойдут по пути обостре-

ния межнациональных проблем? Очевидно, что 

нет. Мы все прекрасно помним болезненный про-

цесс разрушения Советского Союза, последствия 

которого еще долго будут сказываться негативно 

на судьбах наших народов. Нельзя допустить, 

чтобы подобная трагедия повторилась в том или 

ином варианте уже внутри России.  
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Также, к числу основополагающих духов-

ных и социальных ценностей в отечественной 

культуре относится патриотизм, понимаемый не 

только как элемент национальной идентичности, 

но и как деятельная любовь к своей Родине, готов-

ность отстаивать интересы своей страны вплоть 

до готовности отдать за нее жизнь, невозможен 

там, где нет приоритета духовного над материаль-

ным. В тоже время, гражданин должен гордиться 

не только историей своей страны, но и ее сего-

дняшними успехами, должен быть уверен, что его 

не бросят в экстремальной ситуации, где бы он ни 

находился, что любая позитивная инициатива бу-

дет поддержана и оценена по достоинству не 

только единомышленниками, но и государствен-

ным аппаратом, функционирование которого 

должно, прежде всего, пониматься как служение 

народу. 

Великая страна, по определению, не может 

характеризоваться тоталитарным отношением к 

личности. Запуганный раб, лишенный представ-

лений о человеческом достоинстве, никогда не 

построит великое общество, где главными прин-

ципами межличностных отношений будут гума-

низм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь и взаимоуважение. А эти качества принци-

пиальны для полиэтнического и поликонфессио-

нального российского общества, так как появле-

ние внешнего врага способствует сплочению всех 

здоровых сил общества, а просчеты в построении 

межнациональных отношений, дискриминация 

по национальному или религиозному признаку, 

установление преференций для представителей 

той или иной национальности в рамках единой 

страны, несомненно в обществе воспринимаются 

негативно и порождают конфликтные ситуации.  

Поскольку Россия является полиэтничным 

и поликонфессиональным социумом, признавая 

роль традиций государствообразующего русского 

народа, нам необходимо осознавать риски, свя-

занные с возможными противостояниями тради-

ционных начал, сформированных в различной 

среде, но в настоящее время сосуществующих и 

взаимодействующих в едином социокультурном 

пространстве нашей страны. Так, для любого 

народа ценность семьи незыблема, но само пони-

мание семьи, например, в исламе и христианстве 

существенно различаются. Национальные тради-

ции, защищая единство семьи, зачастую, легко пе-

реступают через права и свободы человека, гаран-

тированные Конституцией Российской Федера-

ции. О том, что даже в советское время подобные 

примеры имели место, говорит текст главы 11 УК 

РСФСР от 27.10.1960 года «Преступления, со-

ставляющие пережитки местных обычаев». Сюда 

относятся такие разновидности действий, харак-

теризующих некоторые традиции семейного 

устройства, как кровная месть, похищение неве-

сты, принуждение женщины к вступлению в брак, 

уплата выкупа за невесту, многоженство и пр. [5]. 

В современной России подобные преступления не 

только не изжиты, но и оправдываются уваже-

нием к традициям своего народа. Это еще раз под-

черкивает факт необходимости грамотной поли-

тика согласования традиций и социально-эконо-

мических новаций в современном российском об-

ществе. 

Обсуждение.  

Сторонники преобразования традицион-

ного уклада русского народа на западный лад все-

гда были искренне уверены, что нет ничего 

страшного в том, чтобы переступить через кол-

лективное «Я». Но, в результате, мы видим, как 

еще в прошлом веке попытка применить в усло-

виях российской действительности элементы 

марксистского учения о будущем коммунистиче-

ском обществе превратились в перевернутую с 

ног на голову попытку построения Третьего Рима, 

рая на земле, но без Бога, так как воинствующий 

атеизм пришел на смену обрядоверию, а собор-

ность уступила место ведущего принципа постро-

ения отношений в обществе правам и свободам 

личности. Теперь искательство Правды и жерт-

венность сменились жаждой денег и личной вы-

годы, а любовь к ближнему понимается преиму-

щественно как реализация сексуального влече-

ния, порой до степени смешения и отождествле-

ния.  

Следует признать, что в культуре возможны 

как позитивные, так и негативные последствия 

различных рецепций. Позитивный пример – Кре-

щение Руси, которое не разрушило русское обще-

ство, не превратило русских в греков, но дало 

мощный стимул развития русской духовности и 

государственности. Система православных тра-

диций при этом также синкретически преобразо-

валась, что отразилось в новом понимании неко-

торых религиозных праздников, в быту русской 

семьи и в русской национальной идее. Однако 

экспансия западных культурных установок, вос-

принимающихся повсеместно как эталон и цель в 

развитии духовности, является несомненной 

угрозой потери «лица» для многих народов, в том 

числе и русского. Так, Н. Трубецкой в работе «Ев-

ропа и человечество» доказывает, что, так как под 

«общечеловеческой цивилизацией» понимается 

продукт романо-германской культурной среды, а 
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ценность культуры любого иного народа сопо-

ставляется с ней, как с неким безусловным крите-

рием прогресса, то народы, вступившие на путь 

европеизации культуры, в любом случае проиг-

рывают. На этом пути они рискуют либо значи-

тельно усложнить собственное культурное твор-

чество, либо вовсе потерять свою культуру, оце-

нивая ее как ущербную. Но, даже заплатив столь 

высокую цену, всё равно никогда не станут 

вполне равными европейца [2]. 

Справедливости ради следует сказать, что 

современная европейская культурная среда, до-

ведя многие из тенденций либеральной идеологии 

до абсурда, уже не представляется безусловным 

критерием духовного прогресса, подвергается 

внешней критике и сама сталкивается с негатив-

ными последствиями таких тенденций развития. 

Так, например, кризис семейных ценностей вле-

чет за собой демографические проблемы. Полити-

ческие свободы, на поверку, оказываются сред-

ствами манипуляции и подвержены двойным 

стандартам в международных отношениях, эклек-

тичность постмодерна в искусстве и обществен-

ной жизни вместо творческой свободы порождает 

смешение критериев прекрасного и безобразного, 

добра и зла, нормы и патологии, что влечет за со-

бой риски даже для психического здоровья лич-

ности, не готовой к жизни в духовном хаосе. В 

итоге, формируется идея «постчеловека» как ре-

зультат развития доктрины деконструкции чело-

века. В новое социотехническое пространство 

обычный человек уже не вписывается, вместо гу-

манистических идеалов всестороннего творче-

ского развития личности, античной калокагатии, 

которые невозможны вне высших духовно-нрав-

ственных ценностей, являющихся основной тра-

диционной составляющей социокультурного раз-

вития, мы получаем технологический симбиоз че-

ловека и машины.  

И сегодня мы можем констатировать, что 

практически каждая из традиционных ценностей 

нашего общества ставится под сомнение новыми 

поколениями, чье мировоззрение только форми-

руется. Это не удивительно, так как подростки ви-

дят, как в поведении взрослых идеалы предков 

фактически отбрасываются в погоне за сиюми-

нутными благами. Слова расходятся с делами не 

только у родителей и учителей, но и у тех, кто 

наделен властными полномочиями. Таким обра-

зом, признавая деструктивный характер ценно-

стей, навязываемых со стороны западной цивили-

зации в качестве новаций остальному миру, мы 

должны видеть и собственные просчеты в разви-

тии социокультурной сферы, в организации про-

свещения россиян, в отношении к своим тради-

циям как застывшим музейным экспонатам, а не 

как к источнику творческого потенциала народа. 

Заключение.  
Таким образом, проанализировав сильные и 

слабые стороны использования традиций в рос-

сийской социокультурной среде, сопоставив их с 

задачами современного развития общества и воз-

можностями взаимодействия с духовным насле-

дием западной цивилизации, мы видим необходи-

мость развивать проверенную веками систему 

ценностей наших народов, но при безусловном 

приоритете светского законодательства, воспита-

ния в каждом гражданине России деятельной 

любви к единой и поэтому великой стране, кото-

рую нам предстоит сохранить, развить и передать 

будущим поколениям. 
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