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Аннотация. Предметом исследования является место и роль милосердия и благотворительности в цен-
ностно-смысловом поле становления национальной идеи в России. В статье предпринята попытка осмыс-
ления роли смысложизненных ориентиров общественно значимой деятельности в контексте поиска на-
циональной идеи российского социума. Предполагается, что её поиск должен осуществляться исходя из 
гуманистической идеи милосердия и основанной на ней экзистенциальной потребности человека творить 
благо. Такая идея будет способствовать выработке духовно-нравственных ориентиров, которые являют-
ся неотъемлемым компонентом гармонично развивающегося и «здорового» общества.
В процессе подготовки статьи использовались такие методы, как сравнительный анализ и восхождение 
от абстрактного к конкретному.
Автором предложены требования (критерии), которым должна соответствовать национальная идея. 
Сделан вывод о том, что милосердие и благотворительность могут стать концептами российской нацио-
нальной идеи, отражающими субстанциальные ценности развития российского суперэтноса. Кроме того, 
это позволит избежать негативных последствий глобализации, которая идёт по пути вестернизации  
и формирования общества массового потребления, при котором личность отчуждают от её экзистенци-
альных интересов и духовных начал. Внедряя в сознание народа паттерны потребительского общества, 
которые оказывают разлагающее воздействие на её духовную жизнь, глобализация разрушает со-бытие  
Я с Другим. Российскому обществу важно отстоять свои ценности и идеалы, иначе оно потеряет свою 
идентичность, уникальность и растворится в глобальной «культуре» потребления. Российская нацио-
нальная идея, включающая в себя концепты милосердия и благотворительности, сможет способство-
вать сохранению ценностей и идеалов нашей страны.
Ключевые слова: благотворительность, милосердие, духовность, национальная идея, «русская идея», мен-
талитет, коллективное сознание, суперэтнос, национальные ценности, духовные идеалы.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of life-meaningful orientations of socially significant activity 
in the context of search of national idea of the Russian society. It is supposed that its search has to be carried out 
proceeding from humanistic idea of mercy and existential need of the person to create the benefit. The author suggests 
criteria that must be met for the Russian national idea. The conclusion is that compassion and charity can become the 
concepts of the Russian national idea. These concepts reflect substantive values of development of the Russian super-
ethnos. The national idea which was offered in article will allow to avoid negative consequences of globalization which 
goes on the way of a Westernization of the public relations and a alienation of the person both from the «I», and from 
«Another». The Russian national idea including concepts of mercy and charity will be able to promote preservation 
of values and ideals of our country.
Key words: collective consciousness, mentality, «russian idea», national idea, spirituality, mercy, charity, superethnos, 
national values, spiritual ideals.
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Милосердие и благотворительность  
как концепты национальной  
идеи в россии 

о.а. карагодина

идеи не может существовать ни человек, ни на-
ция» [1]. Людям краи� не важно чувствовать принад-
лежность к определе�ннои�  общности, социальнои�  
группе, соотносить свои ценностные ориентации с 
нормами и ценностями социума. Однако любое со-

Национальная идея играет важную роль в 
процессе общественного развития. Она 
строится исходя из представлении�  обще-
ства о благе для народа и является высшеи�  

для него. Еще�  Ф.М. Достоевскии�  писал: «Без высшеи�  



Философия и культура 6(102) • 2016

866

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.6.18355

временное общество наполнено противоречиями, 
конфликтами и антагонизмами, вызванными иму-
щественным и социальным неравенством. Феномен 
благотворительности помогает нивелировать эти 
противоречия. Ценностно-смысловая система ми-
лосердия и благотворительности может стать ду-
ховным истоком национальнои�  идеи.

Человек формирует свои взгляды и представ-
ления через включение в процессы, соотнесе�нные 
с социализациеи�  и социальнои�  самоидентифи-
кациеи� . Это связано с тем, что «происходящее на 
индивидуально-психологическом уровне имеет 
своим основанием нечто более глубокое и пер-
вичное, а именно – пласт социально-психологиче-
ских явлении� , сконцентрированных в социальном 
характере, черты которого, будучи типическими 
для группы в целом, составляют важную часть и 
основу индивидуальных характеристик личности»  
[2, с. 44]. Составным элементом этого «нечто более 
глубокого и первичного» выступает культурныи�  
архетип блага, являющии� ся компонентом обще-
ственного сознания. Исходя, прежде всего, из него 
формируется национальная идея, выступающая в 
качестве инструмента поддержания чувства груп-
повои�  солидарности и социальнои�  идентичности. 
Высшая идея позволяет упорядочить и обобщить 
национальное самосознание. Наряду с этим, она, 
исходя из архетипа блага, способствует выработке 
духовно-нравственных ориентиров, которые яв-
ляются неотъемлемым компонентом гармонично 
развивающегося, «здорового» общества.

Следование духовно-нравственному идеалу 
блага конституирует человеческую личность, де-
лает человека человечным, позволяет ему полно-
ценно жить, а не существовать, наполняет его 
жизнь смыслом. Множество духовных ценностеи�  
заложено в идее творить благо. Как известно, кро-
ме общечеловеческих ценностеи�  существуют так-
же архетипические аксиоланты, которые наиболее 
полно соответствуют менталитету того или иного 
этноса [3]. Для русского народа в их число входит 
милосердие, являющееся базовои�  христианскои�  
ценностью, на которои�  основаны специфические 
социокультурные формы благотворительности.

Попытки выработать и обосновать нацио-
нальную идею, способную объединить и сплотить 
граждан, призвать их встать на путь нравственного 
самосовершенствования, предпринимались отече-
ственными мыслителями и общественными деяте-
лями в разные периоды истории. Однако активное 
развитие данное направление получило, прежде 
всего, в трудах представителеи�  русскои�  филосо-
фии конца XIX в. – начала XX в. Труды B.C. Соловье�-
ва, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

А.С. Хомякова, В.В. Розанова, И.А. Ильина, Л.П. Кар-
савина, С.Л. Франка, Н.О. Лосского посвящены ис-
следованию различных аспектов «русскои�  идеи», 
которую кратко можно обозначить как «совокуп-
ность понятии� , выражающих историческое свое-
образие и особое призвание русского народа» [4]. 
Мыслители связывали национальную идею с осо-
бенностями характера русского народа, зачастую 
придавая еи�  сакральныи� , религиозныи�  смысл. Так, 
В.С. Соловье�в был глубоко убежде�н, что основа на-
циональнои�  идеи лежит в религиознои�  плоскости, 
которая также позволяет прии� ти к истинным бла-
гам и достичь нравственного совершенства: «Мы 
поищем ответа в вечных истинах. Ибо идея нации 
есть не то, что она сама думает о себе во времени, 
но то, что Бог думает о неи�  в вечности» [5, с. 221].  
В свою очередь С.Н. Булгаков признавал, что «наци-
ональная идея опирается не только на этнографи-
ческие и исторические основания, но прежде всего 
на религиозно-культурные, она основывается на 
религиозно-культурном мессианизме, в которыи�  с 
необходимостью отливается всякое сознательное 
национальное чувство» [6]. Однако мессианизм 
невозможен без милосердия и попыток творения 
блага для людеи� , остро нуждающихся в не�м.

Следует согласиться с мыслью Н.А. Бердяева, 
что в русскои�  идее заложены принципы «коммю-
нитарности» и братства людеи�  и народов. Истоком 
этои�  коммюнитарности выступали христианские 
ценности (человеколюбие, жертвенность, мило-
сердие) и базирующаяся на них потребность тво-
рить благо. И если даже русскии�  человек отходил 
от нравственных принципов, то все�  равно чувство-
вал свою неправоту: «Русскии�  купец старого режи-
ма, которыи�  нажился нечистыми путями и сделал-
ся миллионером, склонен был считать это грехом, 
замаливал этот грех и мечтал в светлые минуты о 
другои�  жизни, например, о странничестве или мо-
нашестве» [7, с. 119]. Странники существовали за 
сче�т милосердия, а монахи творили благо и призы-
вали к нему мирян.

Нередко милосердие и благотворительность 
становились смыслом жизни для русского человека. 
С.Л. Франк уделял значительное внимание опреде-
лению смысла человеческои�  жизни и поиску его ду-
ховно-нравственных основании� . Философ утверж-
дал, что «…смысл же человеческои�  жизни во всяком 
случае должен быть чем-то, на что человек опира-
ется, что служит единои� , неизменнои� , абсолютно-
прочнои�  основои�  его бытия» [8]. Однако то, что мо-
жет быть смыслом жизни для отдельного человека, 
вполне может стать таковым и для нации. Идеоло-
гия милосердия и духовные основания благотвори-
тельности должны стать одним из краеугольных 
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Практически все «национальные формулы», 
провозглашаемые в нашеи�  стране до начала XX в. 
имели религиозную окраску, демонстрируя проч-
ную связь судьбы России, ее�  истории с православ-
нои�  верои�  и, соответственно, с фундаментальными 
христианскими добродетелями.

Советская власть придала милосердию и бла-
готворительности же�сткии�  классовыи�  характер. 
Советская Россия должна была выполнить свою 
мессианскую роль: спасти мир от «загнивающего 
капитализма», а также, исходя из принципа про-
летарскои�  солидарности, оказывать помощь угне-
те�нным и исторически отсталым народам, проли-
вая на них свет марксизма-ленинизма. Здесь явно 
заметны те религиозные мотивы, о которых писал 
Н.А. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского 
коммунизма» [7].

После выхода на постсоветскии�  период разви-
тия и до настоящего времени Россия так и не выра-
ботала новои�  консолидирующеи�  идеи. Возможно, 
это связано и с тем, что государство конституци-
онно признало свои�  светскии�  характер, тем самым 
лишившись не только «сакральности», но и многих 
христианских нравственных добродетелеи� . Кроме 
того, нельзя отрицать и того факта, что Россия объ-
ективно стала сырьевым придатком Запада с соот-
ветствующеи�  такому положению идеологиеи� . Но 
такое ее�  положение не может долго продолжаться.

Очевидно, что выработка национальнои�  идеи 
представляет собои�  достаточно сложныи�  и много-
аспектныи�  процесс, в котором никак не обои� тись 
без философскои�  рефлексии. В последнее время 
даннои�  проблеме уделяется большое внимание со 
стороны философов, идеологов и политиков. Из-
учением вопросов, связанных с национальнои�  иде-
ологиеи� , занимаются уче�ные различных научных 
направлении� , о неи�  говорят практически во всех 
слоях россии� ского общества, среди граждан про-
водятся конкурсы на выдвижение национальнои�  
идеи России, однако она сих пор окончательно не 
сформулирована и не провозглашена. В первую 
очередь это связано с наличием значительных со-
циальных антагонизмов и господством безнрав-
ственных стяжательских настроении�  в сознании 
нашего социума, движущегося в сторону общества 
потребления.

На фоне разговоров о кризисе идентичности 
проблема поиска национальнои�  идеи на базе осно-
вополагающих человеческих ценностеи�  становится 
еще�  более актуальнои� . В данном контексте инте-
реснои�  представляется мысль Г.Л. Тульчинского и 
М.С. Уварова: «…утрата россии� скои�  идентичности 
это не столько утрата национальнои�  идеи, сколь-
ко утрата этого общего опыта. И тогда проблема 

камнеи�  национальнои�  идеи россии� ского социума. 
Следует отметить, что многие более современные 
отечественные исследователи также связывают 
национальную идею с религиеи� . Например, в со-
временном издании «Философскои�  энциклопедии» 
отмечается, что «национальная идея неизбежно 
имеет религиозныи�  аспект, поскольку вероиспове-
дание всегда выступает одним из мощных этнокон-
солидирующих факторов» [9, с. 554]. Все мировые 
религии с необходимостью предполагают гуманизм 
и милосердие и, соответственно, основанную на них 
благотворительную деятельность.

Зачастую суть национальнои�  идеи формули-
руется в виде краткого и лаконичного девиза, от-
ражающего выбранныи�  курс развития, ценности 
и ориентиры того или иного народа. В россии� скои�  
истории было предпринято несколько попыток 
выдвижения девизов-призывов, в которых выра-
жались государственно-идеологические установки. 
Так, в XVI в., в период развития и возвышения Мо-
сковского княжества, доминировала идеологема 
«Москва – Третии�  Рим», которая способствовала со-
циальнои�  стабильности и единству народа. Подраз-
умевалось, что, несмотря на все свои тяготы и нуж-
ды, русскии�  народ должен, исходя из милосердия, 
спасти человечество, сохранив свою веру в чистоте. 
Анализируя данныи�  период отечественнои�  истории, 
философ А.Г. Дугин пишет о том, что «…идея приоб-
рела отче�тливые черты “сакрального государства”, 
призванного совершить на фоне довольно драмати-
ческои�  историческои�  апокалиптическои�  реальности 
великие подвиги. Московское царство формулирует 
Национальную Идею в ее�  максималистскои�  версии. 
Русские теперь осознают себя центральным субъек-
том мировои�  истории, Новым Израилем» [10]. Одна-
ко церковныи�  раскол XVII в. поставил под сомнение 
устои� чивость и истинность даннои�  идеи, и посте-
пенно она стала терять свою актуальность. Перед 
государством и обществом встал вопрос о необхо-
димости создания новои�  национальнои�  идеи, ко-
торая объединяла бы народ, соответствуя его мен-
тальным установкам и нравственным ценностям. 
Спустя некоторое время императорская Россия вре-
мен Николая I стала руководствоваться так назы-
ваемои�  «уваровскои�  троицеи� », сформулированнои�  
графом С.С. Уваровым в идеологическои�  доктрине 
«Православие. Самодержавие. Народность». С неи�  
коррелирует другая синонимичная еи�  идеологема 
«За Веру, Царя, Отечество», которая была распро-
странена больше всего в военных кругах общества. 
Стоит также отметить, что в России� скои�  империи 
существовал еще�  один девиз – «С нами Бог!», он был 
размеще�н на Большом государственном гербе, ут-
вержденном в конце XIX в.

идеология и психология масс
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интегрировать нацию, содеи� ствовать ее�  самосо-
хранению и генезису» [14, с. 45]. Милосердие и бла-
готворительность являются неотъемлемыми эле-
ментами русскои�  культуры и национальная идея 
должна основываться именно на таких ментальных 
особенностях нации. Идея нации выражает много-
вековои�  опыт духовного развития, демонстрирует, 
что позволило народу выжить и выстоять в борьбе 
с врагами, суровои�  природои�  и внутренними про-
тиворечиями. Она подсказывает, что нужно нации 
делать в обозримои�  историческои�  перспективе. 
России� скии�  суперэтнос смог сохраниться на исто-
рическои�  арене не только благодаря проявлению 
героизма народа в годы тяжелеи� ших исторических 
испытании�  (вои� н, стихии� ных бедствии� , техноген-
ных катастроф и т.п.), но и благодаря проявлени-
ям им при этом гуманизма, самопожертвования и 
милосердия. Именно такие ценности должны стать 
тем «этическим и духовным полем», на котором со-
зреет национальная идея россии� ского народа.

На сегодняшнии�  день существуют различные 
мнения относительно того, что должно стать со-
ставляющим элементом россии� скои�  националь-
нои�  идеи. К примеру, в качестве такого предлагает-
ся создание конкурентоспособного евразии� ского 
мультиэтничного сообщества в пределах россии� -
ского многонационального социального государ-
ства и стран, являющихся его стратегическими со-
юзниками [14, с. 45]. В целом, можно согласиться с 
тем, что такое сообщество стало бы сегодняшним 
результатом развития древнеи� шеи� , уникальнои� , 
конкурентоспособнои�  евразии� скои�  цивилизации. 
Однако следует добавить, что без проявления че-
ловечности по отношению к себе и другим мы про-
играем в конкурентнои�  борьбе с Западом. Даже 
если Россия выберет для себя евразии� скии�  вектор 
развития, то в его основе должны лежать тради-
ционные для нее�  духовно-нравственные ценности 
(человеколюбие, милосердие, самопожертвование, 
социальная справедливость как поиск правды). 
Только сильная социальная политика государства, 
дополненная благотворительнои�  деятельностью 
частных лиц и организации� , позволит неи� трали-
зовать центробежные силы и нивелировать обще-
ственные противоречия, постоянно обостряющие-
ся в последнее время.

Политическая элита в качестве национальнои�  
идеи россии� ского государства предлагает идею па-
триотизма. Очевидно, что между патриотизмом и 
благотворительностью отсутствуют антагонисти-
ческие противоречия, более того, между данными 
социальными феноменами прослеживается устои� -
чивая корреляция. Ведь реальная забота об общем 
благе, внутренняя потребность вносить свои�  лич-

не в том, чтобы выработать национальную идею и 
спустить ее�  сверху, а в том, чтобы такои�  опыт соз-
дать» [11]. В россии� ском полиэтническом обществе 
такои�  опыт может стать социально позитивным, 
если он будет основываться на общечеловеческих 
нравственных ценностях, таких как гуманизм, ми-
лосердие и справедливость, являющихся также 
базовыми для благотворительности. Социальные 
отношения, выстраиваемые на основе принципа 
справедливости, смогут способствовать эффектив-
ному развитию сильного государства и граждан-
ского общества, поскольку «…в хорошо работающем 
обществе ориентация на справедливость релевант-
на всем национальным интересам и социальным 
институтам. В долгосрочнои�  перспективе справед-
ливость выше эффективности, вернее, она и обеспе-
чивает эту эффективность» [12, с. 62].

Сегодня россии� скии�  суперэтнос стоит перед 
необходимостью разработки и внедрения та-
кои�  социальнои�  практики, включаясь в которую 
каждыи�  человек сможет сознательно принимать 
участие в формировании общенациональных 
идеалов и установок и, в тоже время, исходя уже 
из имеющихся у него архетипов культурного бес-
сознательного и основополагающих общечелове-
ческих ценностеи� , следовать им. В современных 
условиях подобнои�  практикои�  духовнои�  жизни и 
«инструментом» создания коллективного опыта 
может стать идея милосердия и основанная на неи�  
благотворительность. Это видится вполне право-
мерным, потому что благотворительность россии� -
ского многонационального народа, как социокуль-
турныи�  феномен, имеет многовековую историю и 
традиции. Более того, такои�  опыт позволит спло-
тить и объединить народы нашеи�  страны в единую 
нацию, сделать ее�  единои�  не только географиче-
ски, но и духовно. Ведь «…Россия существует сегод-
ня как множество народов/этносов, проживающих 
на территории, определе�ннои�  государственными 
границами, но, к сожалению, не скрепле�нных еди-
ными общегражданскими и культурными основа-
ниями, ценностными и моральными принципа-
ми» [13, с. 6]. Вполне возможно, что идея развития 
благотворительности, основаннои�  на общечелове-
ческих гуманистических принципах, станет одним 
из «общегражданских и культурных основании� », 
скрепляющих народы в единую нацию.

Национальная идея являет собои�  «…этическое 
и духовное поле, ткань, создающую сложную и 
многогранную мировоззренческую систему опре-
деления добра и зла, справедливости и несправед-
ливости, правды и лжи и многих других этических 
норм, являющихся продуктом векового духовного 
взросления сообщества; идеологему, призванную 
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ныи�  вклад в общее дело, или просто духовная сопри-
частность к окружающим людям, их жизни и про-
блемам – уже и есть проявление патриотизма [15]. 
Наиболее полно взаимосвязь благотворительности 
и патриотизма проявляется в период различно-
го рода социальных потрясении� , когда общая беда 
объединяет людеи�  и становится катализатором 
развития патриотических чувств, проявления ми-
лосердия и развития благотворительности.

Рассуждая о национальнои�  идее, некоторые 
современные философы апеллируют к модерни-
зированным вариантам русскои�  идеи. Например, 
О.Д. Волкогонова отмечает, что в настоящее время 
для России однои�  из наиболее важных проблем яв-
ляется определение исторического пути, поэтому 
у философов, политологов, писателеи� , обществен-
ных деятелеи�  и возникает интерес к националь-
ному духовному наследию, в частности, к теме 
«русскои�  идеи» [16]. Автор связывает это с тем, что 
судьба отечества осмысливалась русскои�  мыслью 
не только на прагматическом уровне, но и с точ-
ки зрения философско-историческои� , когда опре-
деляли высшии�  смысл, предназначение, миссию 
России в мировои�  истории, а сам путь страны вос-
принимался как служение некои�  цели. Соглашаясь 
с О.Д. Волкогоновои� , следует также отметить, что 
и сегодня эта цель не должна противоречить цен-
ностям гуманизма, милосердия и благотворитель-
нои�  деятельности. Более того, они должны быть еи�  
имманентно присущи. Иначе возникнет сильная 
угроза распада россии� ского суперэтноса из-за вну-
тренних социокультурных противоречии� . В целом, 
в силу своеи�  тяги к социальнои�  справедливости и 
наличия мессианских начал можно предположить, 
что русская идея вполне может стать основои�  для 
формирования современнои�  национальнои�  идеи 
россии� ского суперэтноса. Ее�  принципы заложены в 
«коллективном подсознании» народа. В подтверж-
дение последнего тезиса можно привести выска-
зывание В.А. Фриауфа, которыи�  называет русскую 
идею «suigeneris», энтелехиеи�  русского мировоз-
зрения [17, с. 46].

Предпринимая попытки формулирования и 
выдвижения национальнои�  идеи исследователи 
«возлагают на нее�  большие надежды». Очевидно, 
что национальная идея должна снизить количе-
ство общественных конфликтов и противостоянии�  
внутри страны, что подразумевает положительное 
воздеи� ствие на сознание субъектов конфликтных 
отношении�  в целях разрешения этих конфлик-
тов. Однако это должно происходить не только 
путе�м пропагандистского идеологического воз-
деи� ствия. Нуждающиеся в социальнои�  поддерж-
ке должны ее�  получать от своих более удачливых 

сограждан. Это будет значительно снижать уро-
вень напряже�нности и конфликтности в обще-
стве. Как показывает практика, в наиболее жиз-
неспособных государствах всегда развит институт 
благотворительности. Видимо, существует некая 
«генетическая» взаимосвязь между двумя этими 
феноменами: жизнеспособностью нации и благо-
творительностью как фактором ее�  общественно-
исторического прогресса.

Исследуя проблемы выдвижения идеи нации, 
авторы коллективнои�  монографии «Националь-
ная идея России» указывают, что процесс создания 
национальнои�  идеи должен представлять собои�  
научно-обоснованную, поэтапную процедуру [18, 
с. 37]. С этим можно согласиться, однако необхо-
димо соблюдать определе�нныи�  баланс, чтобы за 
всем этим научным оформлением процесса раз-
работки национальнои�  идеи не терялась ее�  «че-
ловеческая составляющая», не выхолащивалась 
ее�  духовность. Было бы неверным просто прове-
сти логически корректное научное исследование, 
сформулировать идею и «спустить ее�  сверху» рос-
сии� ским гражданам. Это может даже вызвать ее�  от-
торжение, а не принятие и одобрение. Необходимо 
научно-обоснованную и че�тко сформулированную 
идею «внедрить» в общественное сознание не с по-
мощью неких манипулятивных технологии� , а пу-
те�м обращения к его когнитивнои�  составляющеи� , 
когда граждане сознательно становятся ее�  сторон-
никами. Желательно, чтобы этот процесс был не 
сильно пропагандистски навязчивым, проходил 
без излишнеи�  шумихи и пустои�  болтовни. Наряду 
с этим необходимо привлекать как можно больше 
людеи�  к участию в благотворительных практиках 
для создания соответствующего коллективного 
опыта и духовного настроя.

Важно учитывать то обстоятельство, что раз-
работка национальнои�  идеи предполагает выдви-
жение определе�нных требовании�  (критериев), 
которым она должна соответствовать. Во-первых, 
необходимо, чтобы национальная идея соответ-
ствовала культурным архетипам народа, тогда она 
будет приемлемои�  и доступнои�  для понимания 
(независимо от уровня образования или профес-
сии человека). Во-вторых, важно, чтобы нацио-
нальная идея базировалась на общечеловеческих 
ценностных универсалиях. Такая идея не должна 
противоречить ценностям социальных классов и 
слое�в, этнических и религиозных групп. В-третьих, 
идея должна отличаться рациональностью и под-
держиваться гражданами на основе свободного 
волеизъявления. В-четве�ртых, необходимо, чтобы 
национальная идея отражала цивилизационную 
специфику страны.

идеология и психология масс
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именно в отзывчивости и сострадании к человеку. 
Одним из главных качеств менталитета русского 
человека является его душевность. Эта «всеобъем-
лющая душевность» русского народа, безусловно, 
проявляется и в благотворительнои�  сфере.

Феномены милосердия и благотворитель-
ности коррелируются с идееи�  единства, которая 
является весьма значимои�  для россии� ского супе-
рэтноса, а в последнее время становится особенно 
актуальнои�  ввиду известных внешнеполитиче-
ских событии� . Русская идея соборности, единства 
имеет архетипические корни и предполагает ко-
операцию, объединение, взаимную поддержку и 
помощь [20]. Ее�  оказание, так или иначе, основано 
на милосердии, благотворительности, поскольку 
помощь – это, прежде всего, творение блага. Такие 
понятия, как единство и «коммюнитарность», о ко-
торои�  писал Н.А. Бердяев, братство людеи�  и наро-
дов тесно связаны с благотворительностью.

В настоящее время наблюдается определе�н-
ныи�  подъе�м благотворительнои�  деятельности. 
Данная тенденция проявляется как в научно-те-
оретическом ее�  обосновании, так и в социаль-
но-практическом плане. В последние годы уве-
личилось количество научных исследовании� , 
посвяще�нных даннои�  проблематике, возросло чис-
ло благотворительных организации� , соответству-
ющих социальных проектов, программ и акции� , а 
также задеи� ствованных в них участников. Наряду 
с этим, появляются новые формы благотворитель-
ности, а также инструменты для привлечения 
материальных средств. В рамках этои�  тенденции 
благотворительная деятельность может стать ме-
ханизмом нравственного самосовершенствования 
россии� ского социума. Однако в данном контексте 
следует учитывать некоторые риски современно-
го общества, прежде всего те, которые связаны с 
процессом глобализации. Ввиду того, что совре-
менные тенденции мировои�  интеграции затраги-
вают практически все сферы жизнедеятельности 
россии� ского общества, включая благотворитель-
ность, следует избегать «внедрения» культурно 
чуждого и делать упор на россии� ские традиции 
благотворительности. С однои�  стороны, глобали-
зация веде�т к некои�  мировои�  стандартизации бла-
готворительнои�  деятельности, что значительно 
повышает ее�  технологическии�  уровень в России. 
Однако с другои�  – это веде�т к «механизации» и 
некои�  бездушности в оказании помощи, что, без-
условно, не только противоречит русскои�  мен-
тальности, но и приводит к отчуждению личности. 
Так, распростране�нная практика предоставления 
налоговых льгот за участие в благотворительнои�  
деятельности способствует риску девальвации 

Исследуя возможность выдвижения принци-
пов милосердия и благотворительности как не-
отъемлемои�  части социальнои�  жизни и в качестве 
однои�  из первооснов национальнои�  идеи, следует 
проверить их состоятельность и соответствие мен-
талитету народа. Как известно, терминологическое 
значение «благотворительности», отражаемое 
в самом ее�  наименовании как «творение блага», 
предполагает совершение каких-либо «благих», 
милосердных поступков. Понятие «благо» синони-
мично понятию «добро», а «язык доброты понятен 
всем». Помимо этого, именно идея милосердия и 
благотворительности может стать ценностью, раз-
деляемои�  большинством граждан и отражающеи�  
интересы всех социальных классов и слое�в. К при-
меру, если в профессиональнои�  деятельности, или 
даже в семеи� нои�  жизни может реализоваться дале-
ко не каждыи�  и не всегда, то благотворительность 
доступна практически всем. Она помогает само-
выражению, обретению чувства значимости и со-
причастности. Каждыи�  может делать доброе дело, 
«творить благо», независимо от того, какои�  у него 
достаток и социальныи�  статус. В пользу благотво-
рительности говорит и возможность принятия и 
разделения даннои�  идеи представителями различ-
ных религиозных конфессии� , а также «внеконфес-
сиональными гражданами» и атеистами. Несмотря 
на то, что благотворительность первоначально 
была основана на религиозных ценностях, в целом 
она религиозно неи� тральна.

Идея благотворительности и милосердия, в 
тои�  или инои�  степени, отражает социокультурную 
специфику страны, историю и менталитет ее�  наро-
да. Рассуждая о национальнои�  идее многие филосо-
фы (В.В. Розанов, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев), так 
или иначе, упоминали об уникальности русского 
народа. Среди особенностеи�  русского националь-
ного характера можно выделить такие устои� чивые 
проявления, как сострадание, «широта души», до-
брота, человеколюбие, всечеловеческое единство, 
диалог, открытость. Русскии�  философ В.С. Соловье�в 
полагал, что к национальным чертам русского ха-
рактера следует также относить отмеченные еще�  
Ф.М. Достоевским такие проявления, как миролю-
бие, кротость, смирение, жажда духовного равен-
ства, всеобъемлющего, всеединяющего, всеприми-
ряющего русского и христианского идеала, личная 
нравственность, и, прежде всего, – забота об общем 
благе [19]. Все эти характеристики мотивируют че-
ловека проявлять милосердие, помогать другим, 
заниматься благотворительностью. Именно на 
таких проявлениях русского характера должна ба-
зироваться национальная идея. Следует здесь от-
метить, что В.В. Розанов видел основу русскои�  идеи 



871

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

идеология и психология масс

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.6.18355

общественном сознании, а также участие основ-
ных социальных групп в данном процессе будет 
способствовать повышению активности граждан и 
выработке у потенциальных благотворителеи�  по-
требности в оказании помощи.

Таким образом, наряду с патриотизмом ми-
лосердие и благотворительность должны стать 
концептами россии� скои�  национальнои�  идеи, суб-
станциальными ценностями развития россии� ского 
суперэтноса. Это позволит избежать негативных по-
следствии�  глобализации, которая иде�т по пути ве-
стернизации и формирования общества массового 
потребления, при котором личность отчуждают от 
ее�  экзистенциальных интересов и духовных начал. 
Внедряя в сознание народа паттерны потребитель-
ского общества, которые оказывают разлагающее 
воздеи� ствие на ее�  духовную жизнь, глобализация 
разрушает со-бытие Я с Другим. России� скому обще-
ству важно отстоять свои ценности и идеалы, иначе 
оно потеряет свою идентичность, уникальность и 
растворится в глобальнои�  «культуре» потребления. 
Национальная идея – это когнитивная составляю-
щая души нации, без которои�  остаются лишь одни 
ее�  иррациональные эмоции и чувства, угасающие со 
временем. Ее�  отсутствие означает, что народ стано-
вится (или стал) неисторическим народом. 

главного принципа милосердия – принципа без-
возмездности, которыи� , по сути своеи� , абсолютно 
имманентен благотворительности. Таким образом, 
возникает опасность нивелирования «националь-
но-культурнои�  окраски» милосердия и благотво-
рительности, а также утраты их культурнои�  само-
бытности, без которои�  невозможно формирование 
национальнои�  идеи.

Утверждению принципов благотворитель-
ности как первоначала россии� скои�  национальнои�  
идеи может способствовать повышение «каче-
ства» даннои�  социальнои�  практики, которая ри-
скует стать все�  более бездушнои�  и формализован-
нои� . Большое внимание вопросам качества уделял 
И.А. Ильин. В своеи�  статье «Спасение в качестве» 
философ писал: «русскому народу есть только 
один исход и одно спасение – возвращение к ка-
честву и его культуре» [21]. Если синтезировать 
идею И.А. Ильина и предлагаемую идею выдви-
жения милосердия в качестве одного из основных 
национальных ориентиров, то вполне возможно 
выработать алгоритм интенсивного развития бла-
готворительнои�  сферы, качественного развития 
ее�  ключевых направлении� . Правильная политика 
государства, направленная на формирование по-
ложительного имиджа благотворительности в 
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