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ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»,  

г. Луганск, ЛНР 

vera_darenskaya@mail.ru 

 

Традиционная культура является весьма специфическим предметом 

для исследования социальной философии, поскольку современная мысль в 

основном формирована философией Нового и Новейшего времени, в 

которой традиционная культура воспринималось как некий «пережиток», 

требующий своего скорейшего преодоления. Однако современные реалии 

заставляют посмотреть на традиционную культуру иначе. Современное 

общество, возникшее как преодоление традиционного обнаружило такие 

внутренние противоречия, которые приводят его к саморазрушению. В 

первую очередь, саморазрушительной оказалась та модель «независимого 

индивида», на которой оно изначально построено. Оказалось, что развитие 

человека по этой модели имеет свои имманентные пределы. 

Модель «независимого индивида» изначально охватывает только 

сферу частной жизни, а в сфере социальных отношений «независимость» 

mailto:vera_darenskaya@mail.ru
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всегда является очень относительной и даже вообще сомнительной – ведь 

в истории наблюдается только смена одних видов зависимости другими, и 

вопрос о том, когда было «независимости» больше – в традиционном 

обществе или современном – остается открытым. Если в традиционном 

обществе жизнедеятельность человека регулировалась очень жесткими 

общественными правилами, которые были «прозрачны» и всем понятны, 

то в современном обществе его жизнедеятельность регулируется ничуть не 

менее жесткими и эффективными методами манипуляции (экономической, 

информационной и психологической), которые, как правило, людям «не 

видны» и непонятны. И какое регулирование жестче – открытое и явное 

или же скрытое и неявное – это, скорее, дело вкуса. Современный человек 

предпочитает последнее, поскольку он к нему привык; но если бы человека 

традиционной цивилизации поместили в современное общество, он бы не 

воспринял это как «свободу», а воспринял бы как массу непонятных ему 

запретов, с одной стороны, и как огромную вседозволенность – с другой. 

Характерным примером является история Дерсу-Узалы, для которого тот 

факт, что в городе воду нужно покупать, хотя ее можно набрать бесплатно, 

стал таким шоком, что он впал в депрессию, испугался современной 

цивилизации и вскоре погиб. С другой стороны, внезапное освобождение 

масс людей от жестких рамок традиционной цивилизации всегда приводит 

к появлению массы маргиналов, отрицающих всякие нормы вообще; они 

становятся движущей силой социального хаоса и исторических катастроф 

в виде революций и гражданских войн. Но даже и в том случае, когда 

разрушение традиционного общества проходит «гладко», оно приводит к 

обвальной моральной и духовной деградации общества. 
Именно последний аспект и стал наиболее актуальным в наше время. 

«Выпадая» из структур традиционной цивилизации, человек если и не 
утрачивает полностью смысл жизни и моральные устои, то они становятся 
неустойчивыми и зависящими от случайных жизненных обстоятельств, а 
не от мировоззрения человека, которое также становится неустойчивым и 
аморфным Традиционное мировоззрение, основанное на исповедании 
определенной религии и твердых нравственных правилах, унаследованных 
от предков вместе с яркими жизненными образцами поведения, было 
очень устойчиво и давало человеку такие опоры в жизни, которые делали 
его устойчивым перед любыми жизненными испытаниями. Эти опоры он 
свято хранил и защищал. После разрушения традиционного мировоззрения 
современная цивилизация пытается его заменить на мировоззрение якобы 
«научное», но на самом деле искусственно сконструированное из давно 
устаревших и мифологизированных обломков научных теорий, которые 
подогнаны под мировоззрение, с наукой вовсе не связанное (как правило, 
это антирелигиозное мировоззрение). В свою очередь, образцы поведения 
и моральные нормы в пост-традиционной цивилизации формируются 
случайными обстоятельствами и носят адаптивно-приспособленческий 
характер, то есть уже не имеют отношения к морали как таковой.    
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В целом «новый» человек пост-традиционной цивилизации – это, как 
правило, легко манипулируемый индивид с ограниченным жизненным 
опытом и примитивным мировоззрением, при этом, однако, мнящий себя 
«прогрессивным» и всезнающим. Главным практическим следствием этого 
является разрушение той социальной структуры, которая обеспечивала 
физическое воспроизводство социума – семьи. Все пост-традиционные 
общества – это общества вымирающие, совершенно независимо от уровня 
материальной жизни: общества «золотого миллиарда» вымирают с той же 
скоростью, как и общества «третьего мира», если последние уже стали 
достаточно «цивилизованными» (например, республики бывшего СССР). 
Разница лишь в том, что в бедных «цивилизованных» странах вымирание 
идет в чистом виде, поскольку не компенсируется наплывом мигрантов. 
Например, на Украине и в России вымирание коренного населения идет с 
одинаковой скоростью, но население России все равно растет за счет 
мигрантов, а население Украины стремительно сокращается.  

Правители коллективного Запада, судя по их политике разрушения 
традиционной семьи и массового привлечения мигрантов, поставили своей 
целью радикальное сокращение коренного населения и замену его новыми 
пост-этническими общностями, лишенными культурных корней и поэтому 
легко манипулируемыми массами «потребительского общества». Русская 
цивилизация, наоборот, ставит своей задачей спасение коренных народов 
от вымирания на основе сохранения и возрождения традиционных 
ценностей, в первую очередь семьи. В одном из выступлений президента 
В.В. Путина прозвучал тезис о том, что современной «национальной 
идеей» в России является семья. Этот тезис, на первый взгляд, делает 
понятие национальной идеи слишком приземленной и упрощенной, однако 
на самом деле это не так, поскольку в данном тезисе слово «семья» 
обозначает не только определенный социальный институт, но является 
своего рода культурным символом, обозначающим все традиционные 
ценности и устои жизнеспособного общества в целом. 

Исходя из такой базовой стратегии выживания и возрождения 

общества и государства современная социальная философия должна 

осмыслить новую принципиальную проблему: как возможно сочетание 

современного информационного высокотехнологичного социума с 

базовыми элементами и ценностями традиционной культуры, без которых 

невозможны выживание народа и жизнеспособность государства? Ответ на 

этот вопрос в первую очередь дает уже сама социальная практика. Она 

показывает, что люди, сохраняющие приверженность к традиционной 

культуре (семья, религиозность, трудовая этика, бытовая мораль и т.д.) 

оказываются и наиболее успешными в своих социальных практиках (в 

профессиональной, коммуникативной и др. сферах). Т.е. в современном 

обществе традиционные ценности делают человека жизнеспособнее, 

сильнее и успешнее, однако парадокс ситуации состоит в том, что само 

современное общество эти ценности не формирует и не поддерживает, а 
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наоборот, разрушает. Тем самым, они должны сформироваться у человека 

на какой-то другой основе, т.е. на основе «параллельного» существования 

и в «координатах» другой, традиционной цивилизации. Эти «координаты» 

можно создать только в семье, поскольку в обществе, т.е. в современной 

информационной и образовательной среде они почти отсутствуют.   

Этим и определяется принцип «сосуществования» современной и 

традиционной культур и цивилизаций в современном социуме. В культуре 

мы имеем публичную сферу «постмодерна», т.е. всеобщего релятивизма, с 

одной стороны, и частную сферу личности, которая уже по своей природе 

такова, что не может быть релятивисткой, но выстраивается на основании 

личностных ценностей. А эти последние всегда к тяготеют к образцам 

классической культуры и далее – к культуре традиционной, связанной с 

религиозной традицией. Те самым, в современном социуме складывается 

два «слоя» культуры – личностный, тяготеющий к традиционализму; и 

публичный – тяготеющий к релятивизму. Ныне человек живет в обоих 

культурных мирах одновременно. Но есть тип человека без внутренней 

личностной культуры, живущий только одними внушениями социума (это 

и есть «человек массы»), а с другой – есть также весьма распространенный 

в современном обществе тип человека, замкнутого в «своем мире».  
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К ВОПРОСУ О НОВОМ ОБРАЗЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В 
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Дунаев Р.А., канд. филос. наук,  Савотченко С.Е. д-р физ.-мат. наук, 

Перепелкин И.Н., канд. физ.-мат. наук 
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

г. Белгород, РФ 
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В век информационных технологий, ставших уже почти обыден-

ностью и очевидностью в современном образовании и науке, социально-

гуманитарном знании, никуда не исчезли, а во многом, напротив, еще 

более явно заявили о себе многие проблемы человека. С той разницей, 

однако, что они живут теперь несколько иной жизнью и решаются в новом 

пространстве, ставшем для подавляющего большинства наших современ-

ников обыденной, тривиальной реальностью. Мы имеем в виду процессы, 

которые описываются и объясняются специалистами в таких категориях, 

как «сеть», «сетевое общество», «интернет-дискурс», «медиа технологии» 

и пр. Это говорит о том, что современная культура, окружающий 

миропорядок, да и мы сами обретаем иное лицо, вполне узнаваемое, но 

при этом, разумеется, «другое». Человека все больше касаются процессы 
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