
14 Развитие и экономика     июнь 2014

культурная политика

Преамбула. Цели 
и миссия государственной
политики России в сфере
культуры

сновные цели современ-
ного российского госу-
дарства в сфере культу-
ры:

w обеспечение условий для свобод-
ного развития каждого гражданина
страны;
w защита культурного суверенитета
страны и единой историко-культур-
ной самоидентификации граждан и
общества;
w обеспечение доступа граждан к
накопленному национальному куль-
турному богатству, сохранение,
умножение и защита этого богатства,

гарантия их права на сохранение
исторически сложившейся культур-
ной среды и привычной им среды
обитания;
w сохранение и возвышающее раз-
витие высших достижений отече-
ственной и мировой культуры, пре-
одоления угроз культурному достоя-
нию, которые несут нормы и образ-
цы общества потребления, массовой
культуры, энтропийные тенденции
цивилизации Постмодерна, созда-
ние и распространение культурных
образцов и идеалов общества по-
знания и созидания;
w сохранение классических образ-
цов мировой культуры, защита их от
постмодернистской диффузии и
обеспечение их экспансии и воз-
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рождения в остальном мире.
В этом отношении миссия
Россия – создать в стране
условия, при которых каждый
человек имел бы реальные
возможности стать подобным
титанам Возрождения, а вне
страны – обеспечить возрож-
дение классической мировой
культуры.
Государственная политика
России в области культуры
основывается на требованиях
Конституции РФ и вытекает
из ее положений.
В соответствие со статьей 7
Конституции России, «Рос-
сийская Федерация – соци-
альное государство, политика
которого направлена на созда-
ние условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека».
Поскольку достойная жизнь и
свободное развитие человека
невозможны вне культуры и
помимо существующей куль-
туры, государство обладает
правом и обязанностью осу-
ществлять политику в данной
сфере, обеспечивающую ре-
шение данных задач.
Точно так же, как он обязано
осуществлять политику в сфе-
ре культуры, обеспечивающую
целостность территории стра-
ны и ее безопасность. В том
числе – информационную и
культурную.
44 статья Конституции опреде-
ляет: «1. Каждому гарантиру-
ется свобода литературного,
художественного, научного,
технического и других видов
творчества, преподавания
<…>. 2. Каждый имеет право
на участие в культурной жизни
и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культур-
ным ценностям. 3. Каждый
обязан заботиться о сохране-
нии исторического и культур-
ного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры».
Соответственно, государст-
венная политика в области
культуры должна обеспечить
доступ граждан к достижениям
культуры – и обеспечить ис-

полнение гражданами, в част-
ности – и активно действую-
щими в сфере культуры и ис-
кусства, их обязанности по со-
хранению исторического и
культурного наследия.
При этом культурное достоя-
ние страны не сводится ни к

совокупности материальных
носителей культуры, ни даже
к совокупности материальных
и нематериальных произве-
дений искусства.
Сфера культуры – это не толь-
ко совокупность обладающих
эстетическим значением про-
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изведений. Сфера культуры –
это сфера производства базо-
вых латентных образцов соци-
ального и политического пове-
дения, норм, запретов и цен-
ностей – и совокупность сло-
жившихся и значимых для об-
щества этических, эстетиче-
ских и бытовых представле-
ний.
В результате естественного ис-
торического и историко-куль-
турного процесса в России
был создан особый и уникаль-
ный тип культуры.
Начав формироваться позд-
нее ряда иных классических и
национальных культур, в ре-
зультате самостоятельного
освоения их достижений и в
ходе постоянного комплимен-
тарного взаимодействия с дру-
гими народами и культурами
культура России выработала
черты мощного интегратив-
ного начала. Это начало ока-
залось способным принимать
достижения других культур и
творчески перерабатывать их,
одновременно сохраняя их
концентрированную сущность
и создавая на их основе более
высокие культурные достиже-
ния, признаваемые в качестве
шедевров остальным челове-
чеством.
Так произошло, в частности, в
сфере литературы, живописи,
театра, балета, киноискусства
и других сфер.
Особенность культуры Рос-
сии не в ее инаковости по от-

ношению к остальным культу-
рам. Эта особенность – в ее
уникальной интегративной
способности их принимать,
осваивать и на их основе соз-
давать более высокие образцы,
сохраняя базовые ценностные
стержни своей ментальности,
основанные на приоритете
доброжелательности по отно-
шению к другим народам и
культурам. Среди таких стерж-
ней:
w ориентация на поиск уни-
версального для всего челове-
чества высшего идеала и
стремление открыть его и сде-
лать доступным для всего
мира;
w уверенность в равенстве
всех людей перед высшими
идеалами и отрицание эли-
тарности и социальной не-
справедливости;
w непримиримость к несовер-
шенству мира и готовность к
любым жертвам для его устра-
нения.
Культура России сегодня в
своем сущностном качестве
– это не одна из множества
разных культур. Это – интег-
ративный концентрат высших
достижений мировой культу-
ры, по сути – ее высший уро-
вень, единственный из остав-
шихся бастионов классиче-
ской европейской культуры,
опираясь на который послед-
няя имеет шанс начать свое
возрождение в мире.
Соответственно, на данном

этапе необходимо решить сле-
дующие задачи государствен-
ной политики (либо добиться
перелома в их решении).
1. Утвердить адекватную со-
временным условиям роль го-
сударства в решении проблем
культуры как организатора
производства латентных об-
разцов.
2. Обеспечить собственно со-
хранение культурного насле-
дия как существующего в виде
материального, нематериаль-
но-художественного, норма-
тивно-ценностного начал.
3. Создать условия свободно-
го и достойного развития че-
ловека. Это подразумевает:
w обеспечение каждому воз-
можности доступа к достиже-
ниям культуры;
w преодоление разрыва в до-
ступе к достоянию лучших об-
разов культуры между столи-
цами и регионами страны, не-
обходимость сделать доступ-
ными для основной массы на-
селения достояния культур-
ного наследия страны;
w защиту и сохранение рус-
ского языка и развивающей
литературы;
w обеспечение благоприятной
информационной и культур-
ной среды;
w обеспечение доступности
художественного образования.
4. Воссоздать эффективную
репродуктивно-просветитель-
скую культурную систему,
предполагающую:
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w поддержку творчества и та-
лантов;
w стратегическую триаду про-
свещения с исполнением ад-
ресной роли каждым из ее
звеньев (театры и кинемато-
граф – музеи и выставки –
библиотеки и клубы);
w адекватное понимание и от-
ношение к проблеме совре-
менного искусства.
Для решения этой задачи осо-
бо необходимы также возрож-
дение эффективной науки в
сфере культуры и искусства, а
также разработка новой об-
разовательной модели в сфере
творческого и гуманитарного
образования.
5. Создать систему защиты
культурного суверенитета
страны и отражения направ-
ленной на него информацион-
ной агрессии.
6. Выработать и реализовать
международную культурную
политику, направленную на
сохранение и возрождение
классической культуры чело-
вечества.

1. Роль, задачи
и приоритеты
современного
российского
государства
в области культуры
Государство является субъек-
том определения приорите-
тов культурной политики, вы-
текающей из его основных за-
дач в этой сфере.
Государство защищает куль-
турное богатство страны как
от физического разрушения,
так и от коммерциализации,
от неблагоприятных воздей-
ствий в самой культурной
среде – как внутренней, так и
внешней – воздействий, свя-
занных с обслуживанием
примитивных запросов, несо-
ответствующих отечествен-
ным традициям и порождае-
мых массовой культурой об-
щества потребления, а подчас
и прямой информационной
агрессией внешних конку-
рентов.

1.1. Государство как
субъект культурной
политики

Страна слишком много поте-
ряла в области культуры за
последнюю четверть века.
Культура во многом оказа-
лась обреченной частично на
умирание – как, скажем, нау-
ка в сфере культуры или «не-
модные» и не коммерциали-
зируемые сферы искусства,
– а частично на обслужива-
ние коммерциализируемых,
но не всегда высоких вкусов
«высокоплатежного потре-
бителя».
Культура формирует человека
– и задача российского госу-
дарства сформировать не по-
требителя, а творца и созида-
теля, человека, который выс-
шую радость и наслаждение
находит в свободном творчес-
ком созидательном труде.
Российское государство есть
продукт и производное от оте-
чественной культуры. Отсюда
обязанность этого государст-
ва – защита отечественной
культуры, основанной на до-
стижениях мировой культуры
и являющейся одной из основ-
ных составляющих послед-
ней.
Основная ближайшая задача,
стоящая перед государством в
области культуры, – перело-
мить отношение к культуре
как к «остаточной части» со-
циальной сферы. Точно так
же, как переломить отноше-
ние к культуре как к сфере, с
одной стороны, «досугового
развлечения», а с другой – са-
мовыражения (либо обслужи-
вания такого самовыражения)
богемных групп.
Культура – это не «сфера про-
изводства услуг», культура –
это сфера производства ду-
ховных ценностей и базовых
образцов социального поведе-
ния. То есть – сфера про-
изводства самого человека
как личности, социального –
а не только биологического –
существа. Следовательно –
сфера производства социаль-

ных отношений, самого об-
щества. И в этом отношении
культура – на самом деле сфе-
ра материального производ-
ства.
Любые природные ископае-
мые, любые технологии, лю-
бые самые современные про-
изводства останутся скопле-
нием мертвого вещества, если
не будет культуры их приме-
нения. Культуры и образова-
ния тех людей, которые были
бы способны их использо-
вать.
Но и более того: не став богат-
ством своей страны, они ста-
нут богатством чужой, если в
стране не сложится полно-
ценное ощущение националь-
но-государственной и исто-
рико-политической самоиден-
тификации. Самоидентифи-
кацию рождает культура.
Соответственно, наша сущ-
ностная задача – восстано-
вить отношение к культуре
как:
w к сфере сохранение суве-
ренитета страны – как госу-
дарственно-политического,
так и культурного;
w к сфере производства и
формирования латентных по-
веденческих образцов и через
них – национально-государст-
венной самоидентификации;
w к системе запретов. Культу-
ра – это прежде всего не сфе-
ра бесформенных эмоцио-
нальных выплесков. Культура
– это сфера запретов. Цивили-
зованный и культурный че-
ловек знает, чего делать нельзя.
Дикарь таких запретов не име-
ет. Тогда, когда у него запреты
появляются, он начинает пре-
вращаться в цивилизованного
человека.
Культура создает страну. Куль-
тура защищает страну. Культу-
ра развивает страну, переводя
ее с одной фазы историческо-
го развития на другую. Что, ра-
зумеется, не означает, что она
во всем этом обходится без
материальной составляющей
собственно материального
производства.
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1.2. Государство
как организатор
производства базовых
латентных образцов

Роль государства в культуре
– это роль организатора, наде-
ленного полномочиями об-
ществом и решающего про-
блемы общества и страны: ее
национальной самоиденти-
фикации, ее культурного суве-
ренитета, свободного и до-
стойного развития ее граж-
дан.
Культура – это сфера про-
изводства латентных образ-
цов социального поведения.
Управление этим производ-
ством должно быть адекват-
ным тем задачам, которые оно
решает. Если этим производ-
ством управляет государство,
оно не может допускать, что-
бы производилось то, что на-
несет ущерб стране и челове-
ку. В России нет цензуры, и не
идет речь о запрете чего либо
– кроме запрещенного зако-
нодательно.
Государственное производство
не может создавать то, что не
соответствует – и тем более
противоречит – интересам
страны либо демократически
определенным направлениям
политики. Тем более оно не
может финансировать или по-
могать выпускать подобную
продукцию иным производи-
телям.
Государство решает вопросы
сохранения, защиты, распро-
странения и развития базо-
вых ценностей и образцов оте-
чественной культуры.
При решении этих вопросов
делается ставка на новое поко-
ление руководителей, на под-
готовку и использование пред-
ставителей поколения, кото-
рое возьмет на себя ответ-
ственность за страну после
2014 года. Но с двумя суще-
ственными оговорками.
Во-первых, эти организаторы
должны сами быть выходцами
из тех сфер, которыми (или
секторами которых) они будут
руководить. Подход возведен-

ного в абсолют менеджери-
анства, когда судьбу организа-
ции, отрасли или учреждения
решает человек, умеющий ру-
ководить чем угодно, доста-
точно полно показал свою не-
эффективность в предше-
ствующие годы.
Во-вторых, при обязательном
использовании потенциала
старых руководителей. Тут всё
просто, как в театре: когда ак-
тер достаточно молод, чтобы
быть на сцене Ромео, – он
еще не может понять всё в
Ромео. Когда он уже понима-
ет всю сложность пережива-
ний Ромео – он уже не может
выйти на сцену в этой роли:
фактура подводит.
В стране гарантирована сво-
бода творчества, и каждый
художник вправе создавать
те образцы культуры и ис-
кусства, которые его вдох-
новляют. Но государство бу-
дет поддерживать те из них,
которые считает соответ-
ствующими интересам стра-
ны. Задача государства – по-
могать тем образцам искус-
ства, которые утверждают че-
ловеческое в человеке, разви-
вают и культивируют в нем
начала созидателя и произво-
дителя, и не оказывать ника-
кого содействия тому, что
низводит его до уровня упи-
вающегося потреблением жи-
вотного.
Государство не должно запре-
щать те или иные поиски в
сфере культуры, но должно
помогать тем, кому считает
нужным помогать.

2. Сохранение
культурного
наследия
Исходя из понимания культу-
ры как сферы производства
базовых латентных образцов
поведения (то есть в конечном
счете производства, проявле-
ния и воспроизводства ценно-
стей, норм и их воплощения в
материальной и нематериаль-
ной практиках общества), го-
сударственная политика Рос-

сии в сфере культуры рассмат-
ривает культурное наследие
страны как совокупность ма-
териальных носителей этих
образцов, созданных в про-
шлом и в настоящем, духов-
ных воплощений и самих при-
нимаемых народом ценност-
ных основ, норм и образцов
поведения.
Задачей государства и обще-
ства является сохранение
культурного наследия страны
во всех его составляющих: ма-
териальном культурном на-
следии, нематериальном худо-
жественно-образном, норма-
тивно-ценностном.

2.1. Материальное
культурное наследие
Материальное культурное на-
следие представляет совокуп-
ность материальных объектов,
несущих в себе значимое для
общества ценностное и об-
разное значение, отражающее
его историю, искусство, тради-
ции, обряды и образ жизни
вне зависимости от того, с ка-
ким периодом истории страны
и народа оно связано.
Материальное культурное на-
следие включает в себя про-
изведения искусства, являю-
щиеся носителями образов и
ценностей, результаты про-
изводственной и бытовой дея-
тельности, природные объ-
екты, ставшие такими носите-
лями в процессе историче-
ской практики народа.
Данные объекты находятся
под защитой государства вне
зависимости от того, на какой
территории они находятся в
данный момент.

2.2. Нематериальное
художественно-образное
культурное наследие
Нематериальное культурное
наследие страны включает в
себя не имеющие непосред-
ственно предметно-матери-
ального выражения продук-
ты и формы искусства, обы-
чаи, формы представления
и выражения, знания и навы-
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ки. А также связанные с
ними инструменты, предме-
ты, артефакты и культурные
пространства, обладающие
ценностным значением для
народа России или обладав-
шие таким значением в тот
или иной период его исто-
рии.
Нематериальным культурным
наследием являются:
w устные традиции и формы
выражения, включая язык в
качестве носителя нематери-
ального культурного насле-
дия;
w исполнительские искусства;
w обычаи, обряды, праздне-
ства;
w знания и обычаи, относя-
щиеся к природе и вселен-
ной;
w знания и навыки, связан-
ные с традиционными ремес-
лами.
В состав нематериального
культурного наследия страны
входят произведения искус-
ства, созданные в других стра-
нах представителями их куль-
туры, но приобретшие эстети-
ческую и ценностную значи-
мость для российского обще-
ства в ходе истории и совпа-
дающие с базовыми ценност-
ными основаниями россий-
ского общества.
Нематериальное культурное
наследие охраняется госу-
дарством и обществом, в част-
ности, от искажения в процес-
се воспроизводства смысла,
значения и ценностного со-
держания, заложенных в него
при создании.

2.3. Нормативно-
ценностная
составляющая
культурного наследия 
Нормативно ценностная со-
ставляющая российской куль-
туры включает в себя:
w ее исторически выработан-
ные базовые латентные об-
разцы, ценностные основа-
ния и ценностные стержни,
названные в преамбуле данно-
го документа;

w утвердившиеся в ходе исто-
рии алгоритмы практической
и интеллектуальной деятель-
ности;
w деятельностный темпера-
мент народа, основанный на
эгалитаризме, просветитель-
ской мессианской устремлен-
ности, радикализме и последо-
вательности в противостоя-
нии всем формам разруше-
ния, регресса и зла;
w знания, представления и
навыки, относящиеся к об-
щественному и политическо-
му устройству.

3. Обеспечение
возможностей
развития человека

3.1. Обеспечение для
каждого возможности
доступа к достижениям
культуры
Задачей государственной по-
литики в области культуры
при обеспечении условий для
свободного и достойного раз-
вития каждого человека яв-
ляется устранение неравен-
ства в доступе к достижениям
культуры.
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Это включает в себя:
w обеспечение полноценной
культурной среды в период
формирования ребенка, вос-

создание качественного дет-
ского игрового и мультипли-
кационного кинематографа,
системы детских театров и ли-

тературы, ориентированных
на сюжеты и смысловое содер-
жание, несущее в себе цен-
ностные основания россий-
ской культуры и связанное с
позитивным восприятием оте-
чественной истории;
w создание аналогичных дет-
ских сайтов в Интернете, ин-
тернет-игр, образовательных и
художественных телеканалов;
w культурное наполнение ра-
боты общих детских учрежде-
ний, ясель, детских садов и
школ, включающее в себя по-
сещение театров, музеев, актив-
ное семейное участие в культур-
но-просветительском туризме;
w повышение доли культурно-
гуманитарных предметов в
школьной программе, разви-
тие сети детских и подростко-
вых учебных заведений на-
чального образования в обла-
сти культуры (музыкальных,
танцевальных, художествен-
ных, исторических школ, дет-
ских и подростковых само-
деятельных театров);
w создание нового типа на-
чальных и общих школ (обще-
образовательных школ Воен-
но-исторического, Историче-
ского и Географического об-
ществ, детских, подростковых
и юношеских отделений этих
обществ), детских культурных
и историко-культурных клубов
и библиотек.

3.2. Преодоление
разрыва в доступе
к достоянию лучших
образов культуры между
столицами и регионами
страны, необходимость
сделать для основной
массы населения
доступными достояния
культурного наследия
Культура страны в любом слу-
чае в большей степени ме-
ряется культурой провинции,
нежели культурой столиц.
Если высока культура про-
винции – высока культура
страны.
Сегодня становится очевид-
ным, что в тех регионах, где
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оказывается существенная
поддержка культуре, ниже
уровень и алкоголизма, и пре-
ступности.
Перед государством сегодня
стоит задача изменить пред-
ставления местных властей в
этой сфере, добиться, чтобы
региональные и местные орга-
ны власти отошли от покрови-
тельственно-пренебрежитель-
ного отношения к культуре
на подведомственных им
территориях.
Бо$льшая часть наших нацио-
нальных гениев вышла как
раз из провинции: Тютчев и
Толстые, Есенин и Блок, Мая-
ковский и Некрасов, Чехов и
Паустовский.
Интеллигенция провинциаль-
ных городов – это базовая ос-
нова и национального духа, и
национальной самоиденти-
фикации, и самой националь-
ной культуры.
И здесь есть два уровня задач.
Во-первых, добиться прибли-
жения регионов к столичным
культурным потенциалам, в
частности, через выставки, га-
строли, фестивали. Во-вто-
рых, поднять материальное и
статусное положение местных
учреждений культуры и людей,
которые являются местными
хранителями культуры.
Есть несколько причин, кото-
рые определяют необходи-
мость и приоритетность этой
задачи.
Во-первых, это вопрос соци-
альной справедливости: бо-
гатства культурных столиц се-
годня доступны лишь в луч-
шем случае десяти процентам
населения страны. Хотя при-
надлежат они всем, и право на
доступ к ним имеют все граж-
дане.
Во-вторых, там, где больше
внимания и средств уделяется
культуре, спокойнее и благо-
приятнее социальная и право-
вая обстановка. Еще раз не-
обходимо подчеркнуть: куль-
тура – это сфера запретов,
сфера производства поведен-
ческих образцов, сфера фор-

мирования навыков саморегу-
ляции и привычки к ней.
В-третьих, ненормальна си-
туация, когда граждане страны
приходят к мысли, что до-
стойная жизнь существует
только в столицах. Тогда с од-
ной стороны, люди активного
темперамента мигрируют из
своих регионов, лишая их
энергии и возможности разви-
тия. С другой – они далеко не
всегда находят место для реа-
лизации своих возможностей
там, куда стремятся, и обра-
зуют определенный потенци-
ал недовольства и одновре-
менно миграционного давле-
ния на жителей крупных горо-
дов, в которые они мигри-
руют. С третьей стороны, оста-
навливается и тормозится раз-
витие самих регионов.
В-четвертых, современный
мир – это мир утверждения
того, что принято называть
массовой культурой: упрощен-
ной и во многом примитиви-
зированной культурой обще-
ства потребления.
Эта культура, с одной сторо-
ны, ниже по своим образцам и
утверждаемым идеалам под-
линных образцов культуры тех
стран, откуда она распростра-
няется. С другой стороны, она
не соответствует образцам и
нормам отечественной культу-
ры. То есть она в целом разру-
шает ценностный мир совре-
менной цивилизации, в том
числе разрушает и классиче-
ские европейские ценности, и
национальную самоиденти-
фикацию России. Она при-
вивает образцы поведения не
европейского классического
типа, а социальных люмпе-
низированных групп, так и не
поднявшихся до овладения
этими образцами.
Сам по себе это объективный
процесс: сравнительно бы-
строе знакомство огромных
масс с достижениями культу-
ры приводит к снижению ее
общего уровня. Без осознан-
ной государственной под-
держки массы не успевают ос-

воить и осмыслить ее содержа-
ние, и тогда из всего Боккач-
чо остаются лишь скабрезные
сцены, из всего Рубенса –
эротические сюжеты, из всего
Вольтера – лишь сарказм.
Отграничиться от этого в со-
временном мире невозмож-
но. Противостоять этому –
трудно. Тем более в том слож-
ном положении, в котором в
последнюю четверть века ока-
залась Россия. Но массовой
культуре общества потребле-
ния можно противостоять –
помогая всей государствен-
ной силой распространению и
освоению населением стра-
ны, в первую очередь прожи-
вающим сегодня в провин-
ции, всего потенциала отече-
ственной национальной куль-
туры – и собственно русской
культуры, и культуры всех на-
родов, населявших террито-
рию СССР.
Российское государство всту-
пает в свою «культурную борь-
бу» и, ведя ее, защищает не
только нашу национальную
самоидентификацию и куль-
турный суверенитет страны –
но и остатки собственно евро-
пейской культуры, носителем
и хранителем которой сего-
дня остается Россия.
Открывая при содействии го-
сударства осмысленный до-
ступ к достоянию националь-
ной культуры регионам стра-
ны, мы создаем тот культур-
ный оплот, который сможет
сохранить и подлинную ев-
ропейскую культуру.

3.3. Защита и сохранение
русского языка
и развивающей
литературы
Выбирая язык, общество вы-
бирает имена. Выбирая имена
– выбирает оценки. Выбирая
оценки – выбирает свое буду-
щее. Все современные нации
были образованы путем
оформления экономических
общностей в зонах использо-
вания того или иного языка.
Язык отражает мир и рожден-
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ный исторической практикой
тип мышления. Но язык фор-
мирует и тип действия, и исто-
рическую, а также государст-
венно-политическую само-
идентификацию. Упрощение
национального языка ведет к
примитивизации сознания и
деятельностных алгоритмов,
к разрушению историко-го-
сударственной самоиденти-
фикации.
Сохранение правильного рус-
ского языка, в своем нынеш-
нем виде сложившегося в пер-
вой половине XX века, но ос-
новывающегося на классиче-
ской русской литературе XIX
столетия, – государственная
задача России, имеющая не-
сколько аспектов:
w сохранение правильного
русского языка позволяет со-
хранить доступ к богатству
классической русской лите-
ратуры и к переведенной на
него классической мировой
литературе;
w оно обеспечивает сохране-
ние историко-политической
и историко-культурной само-
идентификации страны и на-
рода;
w позволяет сохранить дея-
тельностные созидательные
алгоритмы, достигшие своего
высшего развития в XIX-ХХ
веках и связанные с достиже-
нием Россией вершины куль-
турного и политического мо-
гущества;
w сохраняет связь с культур-
ным наследием и многогран-
ностью осмысления мира, ха-
рактерного для отечественной
истории.
Примитивизация языка ведет
к примитивизации мышления
и социальной практики, доми-
нированию краткосрочных
мотивов социальной деятель-
ности.
Сохранение правильного рус-
ского языка требует:
w создания пронизанной им
культурно-информационной
среды как на бытовом уровне,
так и в массовых информа-
ционных источниках и массо-

во распространяемых художе-
ственных произведениях;
w установления повышенных
требований к владению чи-
стой русской речью препода-
вателей и воспитателей всех
уровней;
w ориентации системы сред-
него образования на расшире-
ние объема преподавания рус-
ского языка при установке на
невозможность ситуации, ког-
да гражданин России, полу-
чивший среднее образование,
не будет владеть устным и
письменным правильным рус-
ским языком.
Одним из условий сохране-
ния русского зыка является
поддержка и популяризация
развивающей отечественной
и переведенной на правиль-
ный русский язык зарубеж-
ной литературы, публиковав-
шейся в свое время в «Библио-
теке приключений», «Библио-
теке приключений и научной
фантастики», ориентировав-
ших людей на познание мира,
на героизм, дружбу и чест-
ность.
Популярная и популяризо-
ванная в XX веке литература
стала естественной частью оте-
чественной культуры, опре-
делившей тип человека – со-
зидателя и первопроходца.

3.4. Обеспечение
благоприятной
информационной
и культурной среды
Сохранение правильного рус-
ского языка является одним из
основных условий обеспече-
ния благоприятной для чело-
века информационной и куль-
турной среды. Однако язык
может быть использован и для
формирования латентных об-
разцов, направленных на по-
знание и созидание, восхожде-
ние человека к его роли твор-
ца и носителя значимых для
страны ценностей и реализа-
цию его творческого потен-
циала, и для утверждения об-
ратного – образов самозначи-
мости потребления, приорите-

та биологического над соци-
альным и реализации своего
личностного начала в разру-
шении.
Отсюда встает вопрос, какие
культурные и поведенческие
образцы, утверждающиеся в
культурной среде, должны
поддерживаться государством:
развивающие в человеке его
человеческое – либо его фи-
зиологически-инстинктивное
начало?
Задача государства – поддер-
живать те образцы и образы,
которые будут возвышать и
развивать человека, усиливать
страну и обеспечивать его гор-
дость за свою историю, укреп-
лять его гражданскую актив-
ную позицию, поддерживать
его историко-государствен-
ную самоидентификацию, его
ответственность за страну и ее
суверенитет.
И осуществлять это во всех
элементах информационной
и культурной среды – от архи-
вов, музеев, библиотек до ту-
ризма, телевидения и Интер-
нета.

3.5. Обеспечение
доступности
художественного
образования
Для развития человека и в об-
щекультурном смысле, и в
смысле обеспечения возмож-
ностей выявления и реализа-
ции его художественных та-
лантов государство решает за-
дачу поддержания доступного
художественного образования.
Россия является социальным
государством, и в ней не может
существовать зависимость в
этом вопросе от имуществен-
ного положения и социаль-
ного статуса человека.
Поэтому государство сталки-
вается с необходимостью осу-
ществления двух мер.
Во-первых, охватить теми или
иными видами художествен-
ного образования всех воспи-
танников детских садов и об-
щеобразовательных школ. За-
дачей такого охвата является,
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с одной стороны, обеспечение
общего художественного раз-
вития каждого, с другой – вы-
явление наиболее талантли-
вых и создание условий для
культивации их способностей.
Во-вторых, создать для вы-
явленных групп разноуровне-
вую систему художественного
образования и развития,
включающую в себя:
w общие часы художествен-
ного образования в школе для
детей с рядовыми способно-
стями в этой сфере;
w дополнительные занятия по
типу кружков для имеющих
более высокие способности;
w художественные школы
того или иного направления
(музыкальные, танцевальные,
изобразительные, театраль-
ные, исторические и т.д.) для
обучения в них детей с явны-
ми талантами – детей, стремя-
щихся их развить, но не соби-
рающихся связывать свою
профессиональную деятель-
ность с этой сферой;
w специализированные шко-
лы по типу школ с углублен-
ным изучением иностранного
языка с особой профильной
подготовкой, такие школы
должны совмещать художе-
ственное образование с полу-
чением общего среднего обра-
зования.
Эти формы образования долж-
ны быть подведомственны
Министерству культуры РФ,
доступны для каждого имею-
щего соответствующие спо-
собности, бесплатны для уча-
щихся и их родителей. Места
в них должны создаваться по
факту наличия поступающих с
соответствующим уровнем
способностей.

4. Возрождение
репродуктивно-
просветительской
культурной системы
Сохранить культуру и зало-
женные в ней ценностные ос-
нования национальной само-
идентификации нельзя при
пассивном хранении культур-

ного наследия в условиях
агрессивной внешней экспан-
сии разрушающих ее образцов.
Для культурного наследия не-
обходимо как постоянное вос-
производство базовых латент-
ных образцов, ценностей и
норм, так и их распростране-
ние в окружающей среде.
Они воспроизводятся и рас-
пространяются в совокупной
деятельности их носителей в
сфере искусства, и эффектив-
ность, убедительность этого
находится в очевидной зави-
симости от таланта задейство-
ванных в таком процессе.

4.1. Поддержка
творчества и талантов
Основной задачей государст-
ва в этой сфере является пере-
ход от поддержки искусства по
критерию его элитности и
модности к поддержке по кри-
терию талантливости и соци-
альной значимости.
Существует старый спор о том,
кого нужно поддерживать –
доказавших свою состоятель-
ность или тех, которые нико-
му не известны.
Стране нужно, чтобы в ней
были великие мастера и вели-
кие художники. Но стране
нужно и то, чтобы их станови-
лось больше и чтобы просто
появлялись новые.
Государственная помощь ху-
дожнику – это не синекура и
не признание прошлых заслуг.
Государственная помощь ху-
дожнику – это помощь тому,

кто без нее, возможно, вели-
ким и не станет.
С определенными оговорками
и уточнениями.
Во-первых, поддержка нового
и еще не утвердившегося не
означает пренебрежения и не-
внимания к заслуженным ма-
стерам. Особенно если сегодня
они оказались в тяжелой си-
туации. То положение, когда
великие мастера советской
эпохи доживали жизнь в ни-
щете и в домах престарелых в
90-е годы, навсегда останется
страницей позора в истории
отечественной политики.
Во-вторых, поддержка нового
и еще не признанного не озна-
чает поддержки непонятного
и модного. Критерии элитно-
сти и моды вообще спорны
как критерии в оценке художе-
ственной ценности. Мода по-
тому так и называется, что ча-
сто меняется.
Элитность хороша тогда, ког-
да создает будущие образцы
для развития общего уровня
культуры и искусства. Высо-
кие образцы. Но слишком ча-
сто элитным объявляется то,
что малоинтересно кому-либо,
за исключением малочислен-
ных групп, объявляющих себя
элитой на том основании, что
они провозглашают себя по-
нимающими непонятное всем
остальным.
Задача государства – поддер-
жать талантливость и соци-
альность, которые родственны
друг другу. Талантливость так
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или иначе обычно ощущается
большинством. Социальность
близка, как минимум, тем со-
циальным группам, которые
она представляет.

4.2. Стратегическая
триада просвещения
и роли ее звеньев 
Для достижения поставлен-
ных целей сохранения куль-
турного достояния и воссозда-
ния полноценной культурной
среды, интенсивного вос-
производства и распростра-
нения базовых латентных об-
разцов государство должно
обладать мощным скоорди-
нированно действующим про-
светительским инструментом.
При естественной важности
для культуры всех ее видов и
форм воплощения, в совокуп-
ности обеспечивающих вы-
полнение ее функций, осо-
бую роль приобретает наибо-
лее насыщенная потенциалом
активного просвещения триа-
да: театры и кинематограф –
музеи и выставки – библиоте-
ки и клубы. Каждая состав-
ляющая этой триады выпол-
няет особую роль.
Их выделение не означает иг-
норирования современных
форм распространения ин-
формации и культурных об-
разцов – телевидения и Ин-
тернета. Речь идет о том, что
последние, являясь новыми
техническими формами, по
исполняемым ролям вос-
производят роли названных
выше элементов триады, в
значительной степени распро-
страняя их же продукты.
Все три указанных звена в
своем скоординированном
действии способны выпол-
нять единую просветитель-
скую роль и связаны эффек-
том общего присутствия при
освоении культуры. Они обла-
дают способностью создания
«храмового эффекта» сочув-
ствования и сопереживания
собравшихся вместе людей.
Первое звено выполняет
функцию хранения и переда-

чи образцов и норм тем, кото-
рые глубоко в них заинтересо-
ваны: библиотека – литератур-
ные образцы и нормы, допус-
кающие углубленное рацио-
нально-образное осмысление,
клуб – общие увлечения, пра-
вила поведения и обмен сопе-
реживанием.
Второе звено обеспечивает
присутственное осмысление
в непосредственном восприя-
тии изобразительных образов:
музей – преимущественно
углубленное осмысление, вы-
ставка – в больше степени
ознакомительное, хотя и не
только.
Третье звено соединяет зре-
лищно-образное и рациональ-
но-образное восприятия и
осмысления: кинематограф –
при относительно менее ак-
тивной роли зрителя как на-
блюдателя, театр – при его
большей ориентации на со-
знательный поиск сложных
лично передаваемых психо-
логических нюансов зрителя
как соучастника.
В комбинированном дей-
ствии, погружая человека в
сознательно избираемое со-
стояние осмысления, они вме-
сте способны противостоять
стремительно проходящей
сквозь человека информации
и образам телевидения и Ин-
тернета в том случае, если дей-
ствуют совместно.
Для обеспечения этого комби-
нированного действия госу-
дарство должно решить сле-
дующие задачи:
w создать доступный, по-
пулярный и качественный ки-
нематограф, восстановив ту
его роль в обществе, которую
мы имели до национальной
катастрофы конца 80-х годов
и раздела СССР, – обеспечи-
вавшего популяризацию обра-
зов и сюжетов других звеньев
этой триады;
w сохранить и поддержать ре-
пертуарный театр, в отличие
от театра антрепризы предпо-
лагающий сохранение и разви-
тие различных школ театраль-

ного мастерства и углубленное
осмысление и сопереживание
зрителя;
w обеспечить сохранение му-
зейных фондов и активное
представление накопленных
в них произведений жителям
разных регионов через интен-
сивную практику выездных
выставок;
w возродить роль библиотек
как сакрализованных мест об-
щения с книгой и углубленно-
го осмысления произведений,
придав им характер объеди-
няющих в живом общении
людей клубов тех, которые
способны к рационально-об-
разному осмыслению и сопе-
реживанию;
w возродить классическую
роль клубов по интересам как
мест непосредственного об-
щения и живых коммуника-
ционных площадок, восста-
навливающих способность че-
ловека к самоорганизации и
социальному действию.
Учитывая, что в условиях ин-
формационного общества по-
вышенная скорость измене-
ний потоков информации не-
избежно вызывает шок, угро-
жающий государству и культу-
ре как институциональным
системам, нужно иметь в виду,
что обратной реакцией обще-
ства неизбежно будет стано-
виться запрос на упорядочен-
ность и постоянство, противо-
стоящие хаотизации. И более
успешной окажутся те полити-
ческие и культурные систе-
мы, которые смогут конструк-
тивно удовлетворить этот за-
прос.
Особую роль при этом играет
и изменение отношения к та-
ким сферам, подчас выводи-
мым за рамки ведения культу-
ры, как архивы и туризм.
В первом случае стоит вопрос
об изменении отношения к
ним: перестать воспринимать
их как хранилища делопроиз-
водственной документации и
начать видеть в них собрания
памятников культуры.
Скорректировать взгляд следу-
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ет и во втором случае: туризм
должен рассматриваться не
как сфера оказания развлека-
тельных бизнес-услуг, а как
способ культурно-историче-
ского просвещения, направ-
ленного на углубление истори-
ко-культурной и государст-
венно-политической само-
идентификации.

4.3. Проблема
современного искусства
Без современного искусства
в каждую эпоху не появится
великого наследия для эпохи
будущей.
Однако современное искус-
ство – это всё искусство совре-
менников. Новые формы чаще
всего оказываются оправдан-
ными тогда, когда мастер уме-
ет талантливо творить в старых
– но имеет нечто, для чего
старых оказывается недоста-
точно. И часто новыми фор-
мами объявляют свои про-
изведения те, которые просто
не умеет пользоваться стары-
ми.
Есть современные образцы
искусства, которые понимают
(или, как минимум, восприни-
мают) большинство людей.
Есть современные образцы,
которые признаются лишь не-
многими – называющими
себя представителями твор-
ческой элиты.
Время покажет, какие именно
виды и жанры современно-
сти окажутся полем реализа-
ции большего числа гениев.
Но чтобы они появлялись –
нужно поддерживать совре-
менное искусство. Все его
виды и жанры, без провозгла-
шения монополии тех или
иных групп на исключитель-
ное представление современ-
ности. С учетом, конечно,
того, что реалистические и
классические направления
уже продемонстрировали свои
достоинства и достижения.
Альтернативным же это еще
предстоит сделать.
Искусство – это не процесс са-
моутверждения в изысках не-

обычного. Искусство – это
создание образов, значимых
для больших групп людей. И
оно становится искусством
там и тогда, где и когда создан-
ные им образцы начинают
восприниматься обществом.

4.4. Возрождение
эффективной науки
в сфере культуры
и искусства
Для осуществления полити-
ки в сфере культуры государст-
во должно возродить разру-
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шенную в 90-е годы науку в
этой сфере. Необходимо знать
и понимать законы функцио-
нирования культуры в совре-
менных условиях, изучать, как
действует сфера культуры, ка-
ковы закономерности разви-
тия самой культуры, что при-
нимают и что не принимают
люди в искусстве, изучать и
знать историю искусства и
культурной жизни общества.
Хотя бы для того, чтобы со-
действовать позитивным тен-
денциям – и быть готовыми к
негативным.
На сегодня в области культу-
ры и образования стоит целый
ряд вопросов, для решения
которых государству нужна
помощь ученых. Вопросов от
академических до организа-
ционно-прикладных.
Среди академических:
w каковы закономерности
развития культуры и интел-
лектуальной сферы общества
так называемой эпохи Пост -
модерна и как преодолеть
имеющие в ней место тенден-
ции определенной ценност-
ной деградации;
w неизбежна ли ситуация,
когда расширение доступа
миллионных масс к достиже-
ниям культуры ведет к сниже-
нию общего уровня культуры
или возможны иные варианты
развития;
w сохраняются ли в обществе
потребления классические
представления об эстетиче-
ских категориях;
w возможно ли – и если воз-
можно, то как – преодолеть
свойственные современной
массовой культуре определен-
ные упрощение и примитиви-
зацию культурных норм.
Эти вопросы могут показать-
ся абстрактными – но это во-
просы сохранения историко-
культурной идентичности.
Есть своего рода организа-
ционно-прикладные вопро-
сы.
Есть и еще более актуальные
вопросы. Например, каковы
механизмы сохранения исто-

рико-культурной идентифи-
кации и высоких образцов
культуры в условиях информа-
ционной агрессии современ-
ной массовой культуры обще-
ства потребления, как сохра-
нить в качестве культурного
образца общества образ чело-
века-созидателя, а не гения
потребления.
Для решения этих вопросов
необходимо:
w обеспечить престижность и
высокооплачиваемый харак-
тер работы в научных учрежде-
ниях этой сферы;
w изменить статус государст-
венных исследовательских
центров: с учреждений, где
научные сотрудники за ни-
чтожную оплату имитируют
изучение вопросов частного
характера, на интеллектуаль-
ные фабрики и лаборатории, в
рамках государственного зака-
за решающие стратегические
вопросы развития страны;
w изменить отношение к нау-
ке в сфере культуры и искус-
ства. Исследования в области
культуры сегодня приобре-
тают то же значение, какое
исследования атомного ядра
имели пятьдесят лет назад. И
те, которые решают эти про-
блемы, должны решать их,
имея тот же статус и обладая
теми же ответственностью и
профессионализмом.
При этом возможны два фор-
мата определения тем и на-
правлений работ.
Во-первых, НИИ и вузы раз-
рабатывают и предлагают Ми-
нистерству культуры свои об-
основанные планы долгосроч-
ных исследований, они со-
вместно обсуждаются, доказы-
вается перспективность и
значимость данных программ
– и министерство выделяет
им долгосрочное финансиро-
вание.
Во-вторых, министерство
формулирует интересующие
его темы и проблемы – и зака-
зывает их исполнение тем, ко-
торые готовы их разрабаты-
вать.

Возможны и комбинации. Не-
возможно и бесперспективно
одно: получение из года в год
символических сумм на ис-
следование символических
тем, нужность которых остает-
ся недоказанной.

4.5. Создание новой
образовательной модели
в сфере творческого
и гуманитарного
образования
Ключевым звеном воспроиз-
водства и распространения
базовых норм и ценностей об-
щества является система под-
готовки специалистов, кото-
рая не может унифицирован-
но копировать образцы обра-
зования в сфере точных и ес-
тественных наук.
Всё более очевидным стано-
вится необходимость иметь
две образовательные модели:
одну – для относительно уни-
фицированных сфер есте-
ственно-научных и техниче-
ских специальностей, другую
– для творческих и гуманитар-
ных сфер. Подобно старому
делению, существовавшему в
России, на классические гим-
назии и реальные училища.
В этой сфере в наибольшей
степени востребованы такие
моменты, как личная нестан-
дартность педагога и студента,
доминирование роли масте-
ра и его личности над унифи-
цированной технологией. Ве-
лика значимость интуитивно-
го и творческого начал.
В качестве особо значимых
черт этой модели можно выде-
лить следующие.
Во-первых, особый подход к
набору студентов:
w менее чем где-либо в твор-
ческом и гуманитарном об-
разовании тестовая система
может характеризовать спо-
собности студента, здесь на
первый план должны выхо-
дить различные формы твор-
ческих испытаний;
w менее чем где-либо крите-
рием оценки готовности к по-
ступлению в вуз могут быть
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выпускные экзамены в школе,
доминирующую роль должна
играть оценка поступающего
принимающим вузом;
w менее чем где-либо может
быть использована система
любых объективированных и
обезличенных критериев, ре-
шающим должно быть мнение
набирающего курс мастера –
будь это, соответственно, теат-
ральное искусство, либо куль-
турология, либо философия
культуры.
Во-вторых, в области органи-
зации и планирования учебно-
го процесса творческие и гума-
нитарные вузы должны иметь
возможность самостоятельно
формировать государствен-
ные стандарты по своим на-
правлениям подготовки.
В-третьих, основные посту-
латы модели следующие:
w преподаватель является не
ретранслятором ранее накоп-
ленной информации, а про-
изводителем новой – на осно-
вании имеющихся накопле-
ний – и координатором ее об-
работки методами классиче-
ской гуманитарной и обще-
ственной науки; лекция яв-
ляется не воспроизведением
прежней информации, а на-
учным докладом о состоянии
рассматриваемой проблемы
на сегодняшний день;
w студент не является ни субъ-
ектом механического запоми-
нания, ни субъектом постмо-
дернистского вольного имити-
рования творческого процес-
са – он должен хорошо знать
необходимый объем сведений,
владеть методами научного
анализа и осмысления, уметь
создавать новую научную ин-
формацию на основе имею-
щейся.
Задача этой модели – развитие
творческих способностей уче-
ника, накопление и распро-
странение академического
знания и мастерства, противо-
действие информационной
агрессии, защита историко-
политической самоидентифи-
кации, противодействие иска-

жениям истории и использо-
ванию культуры в ущерб инте-
ресам развития и суверените-
та России.

5. Создание системы
защиты культурного
суверенитета страны
и отражения
направленной
на него
информационной
агрессии
Культура, история, историче-
ская память – это всегда про-
странство информационной
и смысловой конкуренции на-
ционально-государственных,
социально-экономических и
социально-политических си-
стем. Пространство борьбы за
сохранение историко-иден-
тификационного, политико-
экономического и культурно-
го суверенитета.
В этом отношении задача го-
сударственной политики в
сфере культуры и искусства –
сохранение и защита культур-
ного суверенитета страны.
Культурный суверенитет стра-
ны включает в себя:
w право страны и ее народа
руководствоваться теми об-
разцами, ценностями и норма-
ми поведения, которые выра-
ботаны в ходе их истории,
признаются и принимаются
народом;
w принятие или непринятие
народом тех или иных образ-
цов, норм и ценностей выше
признания или непризнания

их внешними для данной стра-
ны субъектами;
w право страны и ее народа
противодействовать распро-
странению информационной
продукции, угрожающей исто-
рико-культурной самоиден-
тификации общества и чрева-
той разрушением значимых
для него образцов поведения,
ценностей, этических, эсте-
тических и бытовых норм;
w право народа и граждан,
право и обязанность госу-
дарства не допускать исполь-
зования сферы культуры для
нанесения ущерба националь-
ному государственно-полити-
ческому суверенитету и терри-
ториальной целостности стра-
ны.

5.1. Основные угрозы
В современных условиях куль-
турный суверенитет страны
сталкивается как с объектив-
ными, так и с субъективными
угрозами.
К числу объективных угроз
относятся:
w распространение поведен-
ческих образцов общества по-
требления, утверждающих в
качестве главного смысла су-
ществования человека его рас-
тущее потребление;
w массовая культура, утвер-
ждающая сведение высоких
культурных образцов к их при-
митивизированному восприя-
тию;
w квазицивилизация Постмо-
дерна, отрицающая единство
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законов мира, объективность
истины, этических и эстетиче-
ских категорий и утверждаю-
щая моральный и ценност-
ный релятивизм.
В совокупности они угрожают
ценностным основаниям
культуры России, отечествен-
ной ментальности, равно как
и основным ценностям клас-
сической мировой и европей-
ской цивилизации.
К числу субъективных угроз
относится информационная
агрессия геополитических
конкурентов России, направ-
ленная как на разрушение
отечественной историко-
культурной и государствен-
но-политической самоиден-
тификации, так и на исполь-
зование культуры для дискре-
дитации и разрушения уже и
политического суверенитета
России.
Эти угрозы должны быть
устранены, а информационная
агрессия отражена.

5.2. Создание системы
противодействия
угрозам культурному
суверенитету
Основой противодействия
угрозам культурному сувере-
нитету страны является созда-
ние массовой культуры высо-
ких образцов – культуры, ос-
нованной на целенаправлен-
ной государственной под-
держке и устранении разрыва
между высокими достижения-
ми культуры и повседневной
жизнью масс путем поднятия
последних до уровня таких
достижений.
Одной из центральных задач в
этом направлении является
устранение указанного раз-
рыва в его следующих срезах:
w по региональному призна-
ку;
w по типу поселения, по соци-
альному признаку;
w по профессиональной при-
надлежности учебного заве-
дения.
Создание системы защиты
культурного суверенитета

страны включает в себя сле-
дующие основные шаги:
w признание факта этой
агрессии и ее угрозы культур-
ному суверенитету страны;
w создание системы отслежи-
вания и анализа распростране-
ния волн этой агрессии и ее
основных направлений;
w устранение разрыва между
повседневным уровнем быто-
вой культуры и имеющимся в
стране культурным потенциа-
лом, соединение повседнев-
ной жизни человека с ресурса-
ми национальной культуры;
w осуществление своего рода
второй культурной револю-
ции – культурного ликбеза в
стране: информационная
агрессия апеллирует к при-
митивному восприятию, по-
вторяемости ярких, но упро-
щенных культурных образцов
и оказывается бессильна там,
где ей противостоят укоре-
нившаяся в традиции нацио-
нальная культура и высокие
образцы искусства, обращаю-
щиеся к сущностным нача-
лам в человеке;
w деунификация системы об-
разования в гуманитарной и
творческой сферах, подготов-
ка кадров высшей квалифика-
ции в области культуры и ис-
кусства – кадров, обладаю-
щих творческим горением и
хорошим вкусом, способных
сделать доступными и вос-
принимаемыми высокие об-
разцы искусства;
w обеспечение повседневной
доступности ресурсов культу-
ры для каждого человека.
И главное – всю сферу культу-
ры и всю культурную жизнь
общества необходимо прони-
зать пониманием, может быть,
главного тезиса: человек тем и
отличается от животного, что
имеет в себе смыслы и цен -
ности – бо$льшие, чем его
собственно физиологическое
существование.

5.3. Позитивная история 
Для обеспечения полноцен-
ной защиты культурного суве-

ренитета страны государст-
венная политика в области
культуры должна способство-
вать утверждению принципа
позитивной истории в отно-
шении к прошлому.
Данный принцип предполага-
ет, что у граждан России есть
все основания рассматривать
свою историю не как основа-
ние для сожалений и раская-
ний, а как предмет гордости.
Историческая истина едина
и объективна. История яв-
ляется наукой, обладающей
апробированными методами
научного исследования, а не
пространством вольного ин-
терпретирования с позиции
постулата множественности
истин.
Исходя из признания единства
истории страны и равнозначи-
мости всех ее этапов, нужно
отказаться от пренебрежитель-
ного отношения к советскому
этапу развития отечественной
культуры. Если созданная в
течение веков российская ин-
тегративная модель культуры
стала высшей формой и выс-
шим достижением мировой
культуры, то советская культу-
ра – стала и ее высшим эта-
пом, высшей формой и выс-
шим достижением.
Россия существует более тыся-
чи лет и является одной из ве-
дущих стран мира, определяю-
щих ход мировой истории. Это
означает, что общий баланс
отечественной истории – по-
зитивен. История должна изу-
чаться и преподаваться с точ-
ки зрения побед и достижений
– оплаченных подчас траге-
диями и потерями.
России не нужно возвращать-
ся к «достижениям европей-
ской цивилизации» – потому
что она сегодня хранит их куда
в большей степени, чем другие
страны континента, являясь
последним бастионом под-
линно европейской культуры
и подлинно европейских цен-
ностей.
России не нужно возвращать-
ся «в лоно мировой цивилиза-
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ции» – потому что она являет-
ся одним из определяющих
факторов ее развития и сегодня
эта цивилизация существует в
своем относительно успешном
и комфортном виде благодаря
тому, что есть Россия.

5.4. Политика культурной
реконкисты 
Защищая свою культуру и свой
культурный суверенитет, Рос-
сия защищает не «националь-
ную ограниченность» от «до-
стижений цивилизации», а до-
стижения цивилизации – от
социально-исторического ре-
гресса и нового варварства
массовой культуры, энтропии
Постмодерна с его отказом от
признания единства истины и
универсализма классических
ценностей, от доминирова-
ния значимости потребления
над значимостью творческого
созидания.
Поэтому миссия России –
осуществление культурной ре-
конкисты:
w сохранение высших дости-
жений отечественной и миро-
вой культуры;
w утверждение причастности
к ним, в том числе и на быто-
вом уровне, широких масс на-
селения постсоветской тер-
ритории;
w распространение ее в
остальном мире, восстанов-
ление в нем доминирования
классической культуры в ее
высших проявлениях.

6. Международная
культурная политика:
сохранение
и возрождение
классической
культуры
человечества
Выполняя миссию сохране-
ния и возрождения классиче-
ской культуры человечества,
современное российское госу-
дарство:
w создает развитую систему
своего культурного представи-
тельства в разных регионах и
разных странах мира;

w осуществляет просветитель-
скую деятельность по пропа-
ганде высших достижений
культуры и образцов классиче-
ской культуры во всем мире;
w поддерживает течения и но-
сителей классической куль-
туры вне зависимости от их
национальной принадлежно-
сти и места пребывания.

6.1. Система культурного
представительства
Система культурного предста-
вительства России создается в
разветвленном формате и со-
стоит из:
w соответствующих структур
при посольствах России во
всех странах, с которыми она
имеет дипломатические отно-
шения;
w культурных представи-
тельств, желательно во всех
странах;
w обществ российской культу-
ры и российских культурных
центров с установкой на их
создание в каждом крупном
городе и каждом регионе той
или иной страны мира;
w обществ защиты классиче-
ской и национальной культу-
ры, которые Россия помогает
создавать и поддерживает во
всех странах мира;
w системы поощряемой лич-
ной миссионерской деятель-
ности наподобие деятельности
христианских миссионеров в
прошлые столетия.

6.2. Пропаганда образцов
классической культуры
во внешней среде
В мире не должно остаться
ни одной страны, ни одного
региона, города и человека,
которые не будут охвачены
влиянием классической миро-
вой культуры, сохраненной
Россией.
Через систему своих предста-
вительств, организацию га-
стролей, выставок, участвуя в
международных конкурсах и
фестивалях, Россия будет рас-
пространять в других странах
произведения классической

культуры. Причем произведе-
ния как имеющие собственно
российское национальное
происхождение, так и создан-
ные в России по мотивам и
сюжетам культуры других
стран. Это будет осуществ-
ляться с ориентацией на то,
чтобы такие произведения в
большей степени отражали за-
ложенные в них авторами цен-
ности и смыслы – в отличие от
интерпретаций в современ-
ных постановках и экраниза-
циях, создаваемых на роди-
нах их авторов. Особенно если
эти страны сегодня поражены
энтропией своих националь-
ных культур.

6.3. Поддержка течений
и носителей
классической культуры
в других странах
Россия осуществляет под-
держку классического искус-
ства и ориентированных на
него организаций и авторов во
всем мире.
Стоит задача ежегодного выде-
ления из национального бюд-
жета средств на поддержку
классической культуры в
мире, осуществления мони-
торинга состояния классиче-
ской культуры во всем мире,
использования Россией всех
своих возможностей для реа-
лизации мер по ее защите, со-
хранению и развитию.
Россия также выступает с ини-
циативой создания Культин-
терна – Международного об-
щества сохранения и поддерж-
ки классической культуры,
объединяющего все органи-
зации мира и всех граждан,
признающих ценность и прио-
ритет сохранения и возрожде-
ния классической культуры,
противостояния экспансии
общества потребления и ква-
зицивилизации Постмодерна.
Россия также выступает с ини-
циативой создания союза
стран, ориентированных на
защиту и развитие классиче-
ской культуры и своего куль-
турного суверенитета.


