
ТЕМА: Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России. 

План: 

1. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России. 

 

Национальные ценности в духовной сфере — огромное 

интеллектуальное богатство и неисчерпаемый резерв воспроизводства 

общечеловеческих ценностей, культурных и нравственных традиций 

народов, процесса общенационального созидания. Культура сегодня 

существует в национальной форме самовыражения. Национальное же 

рождается из конкретно-исторических особенностей жизни народа, его 

биосоциальной сущности. Самая главная и самая привлекательная 

особенность национальной культуры - это ее удивительное разнообразие, 

самобытность и неповторимость. Развивая особенности своей культуры, 

нация избегает подражания и униженного копирования, создает свои формы 

организации культурной жизни. Если культура не имеет особого, только ей 

присущего аромата, она подобна безликому человеку. Как и любое 

проявление индивидуальности, самобытность национальной культуры 

обогащается одновременно с общим расцветом нации, уверенностью в своем 

будущем месте в мировой цивилизации. У каждой национальной культуры 

есть свои плоды: духовные обретения и открытия, свои драмы и трагедии, 

свое видение мира. Развитие ее совершается не в стерильной колбе, а в 

условиях социальных противоречий, борьбы прогрессивных традиций с 

отсталыми и консервативными явлениями. Свое будущее каждый народ 

сегодня связывает с национальной культурой, являющейся для него гарантом 

жизни и интеграции в общемировую культуру. Эта идея обладает своей 

имманентной логикой: именно она поддерживает духовный и 

интеллектуальный потенциал нации, выступает импульсом творческой 

деятельности человека, укрепляет духовное здоровье народа, создает его 

национально-нравственный идеал. Каждая национальная культура 

принадлежит всему человечеству и обязана самовыразиться перед всем 

миром. Каждой из наших национальных культур еще предстоит сказать свое 

слово в мировой культуре нового времени. Ведь единой национально-

культурной модели нет. Усилия общества по укреплению национальных 

культур встречают сопротивление различных общественных сил, например, 

как это ни парадоксально, — националистических элементов, 



декларирующих «свободу наций». Утрирование национальных ценностей в 

нашем содружестве, прежде всего, связано с общим экономическим и 

социальным кризисом страны, усилением групповых интересов, зачастую 

прикрывающихся национальными мотивами. Появившиеся лозунги о 

приоритетности коренной нации и ее особых прав на своей территории, 

дискриминация других наций несут большую опасность для 

общекультурного пространства и культур малых народов и народностей. 

Уместно здесь упомянуть, что такой тенденции мы не наблюдаем, например, 

в религии. Религиозные учения не замыкаются на узком понимании 

национальности. Ни христианство, ни ислам, ни буддизм не делят людей по 

этому признаку. Ни один культурный процесс нельзя оценить однозначно и 

категорично «хорошо – плохо». Это особенно относится к культурной 

ситуации в современной России, поскольку, во-первых, она сложна и 

противоречива, во-вторых, еще не вполне ясны глубина и масштаб 

происходящих перемен. 

 

Тем не менее, можно выделить несколько тенденций, характеризующих 

культурные процессы в современной России: 

 

1. Деидеологизация культуры и ликвидация государственной монополии на 

культуру. Это привело, с одной стороны, к большей свободе творчества и 

свободе выбора в сфере культуры, с другой – к потере контроля за качеством 

и уровнем предлагаемой потребителю культурной продукции, будь то 

литература, музыка, образование или театр. 

 

2. Коммерциализация культуры. Это связано с проникновением рыночных 

механизмов в культуру. Однако пока этот процесс имеет однобокую 

направленность: российский капитал предпочитает вкладывать свои средства 

преимущественно в высокодоходные и быстроокупаемые области искусства 

– в зрелища, развлекательную и эротическую индустрию. Одно из следствий 

коммерциализации – недоступность многих учреждений культуры и 

предоставляемых ими услуг для значительной части населения. 

 



3. Рост интереса к дореволюционному культурному наследию, в том числе к 

религии и церкви. Этот интерес отчасти является подлинным, отчасти 

обусловлен модой. 

 

4. Обособление национальных культур и использование их в качестве 

инструмента в решении политических и экономических проблем. 

 

5. Усиление культурно-коммуникативной пассивности, ослабление интереса 

к чтению (особенно серьезному) в пользу визуальных, зрелищных форм 

искусства, снижение посещаемости театров, музеев, библиотек. 

 

6. Индикатором уровня развития культуры является язык. Он организует 

характер и способ восприятия реальности. Состояние русского языка 

вызывает особую озабоченность прогрессивной российской интеллигенции. 

 

Изучение места и роли культуры в общественной жизни, закономерностей ее 

развития имеет большое практическое значение. В современных условиях 

отчетливо видно, что экономические и политические программы не будут 

успешными без учета культурной составляющей. 


