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1. Соотношение интересов личности, общества и государства 

Рынок всегда ставил личные интересы выше интересов общества и 

государства. За полтора тысячелетия господства христианства идея Христа о 

необходимости любить ближнего, не стала господствующей в обществе, но 

сделала бестактным демонстративное проявление себялюбия, эгоизма. 

Процесс утверждения индивидуализма как мировоззрения, в котором 

собственные эгоистические интересы ставятся выше интересов других 

людей, общества и государства происходил постепенно. В России в середине 

XIX столетия появляется «этика разумного эгоизма», согласно которой 

польза ставится выше добра. Буквально через несколько лет на смену ей 

приходит теория «расчётливого эгоизма». В первом случае пользу 

определяет разум, а во втором расчёт, то есть выгода становится мотивом 

поведения человека, эгоизм утверждается как нормальная или даже 

положительная черта характера человека и на его базе формируется 

индивидуализм.  

Эпоха безраздельного господства индивидуалистического 

мировоззрения продолжалась до начала XXI столетия, когда разразившийся 

мировой финансово-экономический кризис показал, что созданная система 

отношений, обеспечивающая приоритет интересов личности над интересами 

общества и государства никуда не годится. Спасаясь от кризиса свободные, а 

по сути, бесконтрольные банкиры первыми бросились к своим 

правительствам с просьбами, выглядевшими как требования, при помощи 

финансовых дотаций спасти их от банкротства, так как оно приведёт к 

общему краху финансовой системы и коллапсу всей экономики. Вслед за 

банкирами протянули руки за дотациями и владельцы крупнейших 

промышленных корпораций. В это самое время широкие слои наемных 

работников теряли средства к существованию и им никто не торопился 

помогать.  

Впервые за многие десятилетия правительства задумались о 

необходимости ограничения бесконтрольной деятельности корпораций в 

сфере бизнеса. Финансово-экономический кризис выявил банкротство самого 

индивидуалистического мировоззрения. Личность, занятая лишь погоней за 

прибылью и не учитывающая общественные интересы, в компании с такими 
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же родственными душами рано или поздно приведёт общество вместе с 

государством на грань развала.  

Индивидуализм, замешанный на нигилизме, отрицании традиций и 

культурного наследия европейской цивилизации, заводит в тупик и в 

духовной сфере, так как эгоистическая любовь к себе способна порождать 

только извращения и потакание собственным порокам. 

Человек социальное существо, поэтому его человеческие качества 

проявляются только в отношениях с другими людьми, которые называют 

социальными связями. Социальные связи это не только круг родственников, 

друзей и коллег по работе. Чем выше положение человека в обществе, тем 

шире социальные связи, о которых он даже не подозревает. Средства 

массовой информации делают таких людей узнаваемыми и окружающие, 

особенно молодёжь, начинают копировать их одежду, вкусы и предпочтения, 

образ жизни и отношение к ней. 

Индивидуалист, противопоставляя себя коллективу, обществу и 

государству, ставя свои интересы выше общественных, как бы выводит себя 

за грань понятия «человек». Индивидуалисты забывают о том, что нельзя 

чувствовать себя счастливым, живя среди несчастливых людей, будь это весь 

мир, одна страна, город или маленькая деревня. Стремление быть глухим и 

слепым к несчастьям других людей рано или поздно бумерангом вернется 

назад.  

2. Цель и смысл жизни 

Многие поколения философов, литераторов и просто мыслящих 

людей пытались дать ответ на вопрос, в чем состоит смысл и цель жизни 

человека? В наши дни к нему обращаются редко, потому что возникшее в 

результате реформ преклонение перед рынком, казалось бы, однозначно 

ответило на этот вопрос. Главное в жизни – быть успешным и зарабатывать 

много денег. Однако на поверку подобный вывод не является открытием. 

Еще с глубокой древности не все люди не считали, что погоня за 

материальным благополучием и богатством является для них единственной 

целью и смыслом жизни. Моисей, сокрушив золотого тельца, символически 

показал последующим поколениям, что духовная вера выше веры в 

материальное, пусть и сделанное из драгоценного металла. Иисус Христос 

однозначно заявил, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божиих». 

Материалисты, отвергнув идею высшего разума, участвовавшего в 

возникновении, а точнее в сотворении Вселенной, Земли и человека, 

отвергли и наличие идеи, явного или тайного смысла их существования. 

Случай был провозглашен источниками всего сущего. Не судьба и рок как в 

седой античности, а просто случай, который часто сопровождается эпитетом 

«слепой».  

Христианские богословы почти две тысячи лет убеждали паству, что 

человечество должно совершенствоваться, чтобы достойно встретить второе 

пришествие Христа. Деятели эпохи Просвещения поставили прогресс 

человечества, заключавшийся в развитии образования и науки, в качестве 
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цели исторического процесса. По мнению многих общественных деятелей 

того времени даже революции служат прогрессу. К. Маркс и Ф. Энгельс 

прямо заявили, что «революции - локомотивы истории». Но в конце XIX 

столетия Ницше объявил, что никакого прогресса в истории человечества не 

существует и он является «фальшивой идей».  

Можно задать вопрос, а какова связь между глобальными 

проблемами философии, культуры и проблемами отдельного человека? При 

тщательном размышлении мы обязательно придём к выводу, что все люди 

связаны друг с другом, не только благодаря земле, по которой ходят, воздуху, 

которым дышат, но и идеям, господствующим в обществе. Существует не 

только психика отдельного человека, психологи доказывают, что существует 

психология масс. Если среди людей распространены идеи бессмысленности 

истории человечества, то, как можно, придать смысл жизни отдельного 

человека? Идеи бессмысленности всего сущего взрывают всю систему 

традиционных взглядов на существование вечных и незыблемых 

нравственных истин, служащих базой гуманистических отношений, 

отрицают положительную роль семьи и государства в системе 

межличностных отношений, являются фундаментом ницшеанской идеи о 

сверхчеловеке, который не ведает морали и по этой причине руководствуется 

«правом сильного». В результате рождается пессимизм и неверие ни во что 

светлое. 

Цель и смысл жизни отдельного человека определяются его 

устремлениями. Кажется, что у каждого в жизни может быть множество 

целей. Это верно, но среди множества индивидуальных целей есть всего два 

направления, определяющих отношения людей между собой и избираемые 

каждым в зависимости от внутренних потребностей. Одно направление это 

духовное развитие и совершенствование, другое – приобретение 

материальных благ. Между ними лежит глубочайшая пропасть. Духовное 

совершенствование невозможно без альтруизма и желания делать добро 

другим людям. Нацеленность на погоню за приобретением материальных 

благ, а попросту богатств изначально предполагает в человеке преобладание 

эгоизма над другими качествами. Эгоизм и альтруизм несовместимы, хотя в 

чистом виде они встречаются достаточно редко. Иисус Христос 

предупреждал, что нельзя одновременно служить Богу и маммоне, то есть 

богатству, потому что сердце будет тяготеть к чему-то одному. Особенно 

страшной жажда приобретения становится, когда перерождается в 

ненасытную алчность. Именно она толкает человека на любое преступление. 

В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Будьте совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный». Не этот ли призыв к совершенствованию 

должен определять смысл и цель жизни отдельного человека и всего 

общества. Что может быть благороднее и труднее чем стремление сделать 

отношения в обществе гармоничными, а самого себя совершенным. Можно 

возразить, что человек слаб и не может быть совершенным, но если признать 

что путь к собственному совершенству не является для людей 

привлекательным, то единственно неизбежным становится второй путь – 
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саморазрушение или деградация, так как третьего пути просто не существует. 

В природе всё живое или развивается или наоборот разлагается – 

деградирует. Каждый человек, развивая свои способности, прогрессирует, но 

для этого нужны волевые усилия и желание достижения какой-либо 

значимой цели. Всё гораздо проще с деградацией. Для того, чтобы 

деградировать, а точнее, терять человеческий облик, достаточно, не 

предпринимая усилий, плыть по течению жизни.  

3. Ценность человеческой жизни 

В настоящее время много говорят о правах человека и 

демократических свободах. При этом делается особый упор на ценность и 

неповторимость человеческой жизни. Однако, наблюдая законы рынка и 

работу СМИ, которые также подчиняются этим законам, явственно 

понимаешь, что очень часто декларируемая забота о жизни людей является 

показной. В системе рыночных отношений ценности рынка, которые, в 

конечном счёте, сводятся к одному – получению прибыли, да и организация 

всей финансовой системы меньше всего ставят своей целью заботу о 

человеке. По этой причине реклама навязывает нам лекарства вредные для 

здоровья или продукты питания, изготовленные в антисанитарных условиях 

из непригодного к употреблению сырья. Ещё больший вред наносит не 

просто реклама, а навязчивая пропаганда нездорового образа жизни и 

отношений между людьми. Об этом нужно помнить и очень осторожно 

следовать назойливым рекомендациям рыночных торговцев. 

В наши дни наблюдается «модное» среди молодых людей явление, 

когда они перестают ценить жизнь как великий дар и счастье. Такое 

небрежное или легкомысленное отношение молодых к своему здоровью и 

самой жизни, вызывает недоумение и горечь. Особенно при известиях о 

совершённых ими суицидах, нанесённых себе увечьях, легкомысленном 

отношении к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. К такой же 

категории относятся экстремальные виды спорта, где бахвальство и риск, 

граничащий с безумием, преподносятся как особое мужество, поэтому 

частые сообщения о молодёжных группах, погибших во время 

неподготовленных и непродуманных мероприятий, вызывают горькое 

недоумение у настоящих спортсменов и сожаление у остальных людей, не 

говоря уже о глубоком горе близких. 

На этом фоне вызывают восхищение люди, страдающие 

заболеваниями или лишенные каких-либо важных функций организма, т.е. 

инвалиды, стремящиеся жить полной жизнью. Глухие хотят петь, не 

способные ходить - играть в футбол или побеждать на олимпиаде в лыжных 

гонках. Кто-то скептически усмехнётся и скажет: «ну конечно, они же 

инвалиды, им хочется быть такими как все». Так в этом и заключается 

мужество этих людей. Лишённые здоровья, они стремятся победить свой 

недуг и  жить полной жизнью здорового человека.  

Это различие в отношении к жизни людей физически здоровых и не 

очень вызвано их внутренним, духовным содержанием. Инвалид для того 

чтобы быть таким как все, должен постоянно совершенствоваться не только 
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физически, но прежде всего в духовно – волевом плане. Того, что здоровому 

человеку дано природой как естественная возможность и способность, 

инвалиду приходится добиваться путём поистине героических усилий.  

4. Собственность. Моё и наше 

Древнегреческий философ Платон при составлении проекта 

государства, основанного на справедливости, решил, что собственность 

является главной преградой его осуществления, поэтому для построения 

общества, в котором будет править справедливость нужно уничтожить 

собственность. Идея Платона была взята на вооружение многими более 

поздними реформаторами, в том числе и коммунистами. Они на практике 

построили общество без частной собственности. Однако итоги 

коммунистического строительства показали, что человек, лишенный 

возможности иметь собственность, теряет мощнейший стимул для развития 

своих творческих и просто трудовых способностей. Мера труда должна 

обязательно соответствовать мере потребления иначе труд обесценивается, а 

главное лишается смысла, что, в свою очередь, тормозит развитие 

производства, так как у работника исчезает материальная заинтересованность 

в его результатах. Мы понимаем, что необходимо помогать в обеспечении 

больных и немощных, но никто не хочет за свой счёт обеспечивать лентяев и 

бездельников. Уравниловка в распределении общественного достояния 

губительна. Люди имеют различные способности и их вклад в общественное 

производство различен, поэтому и доля получаемых благ не может быть 

одинаковой. Вопрос только в том, соответствует ли она вкладу? 

Собственность сама по себе ни в чём не виновата. Она всегда 

являлась овеществлённым выражением материальной культуры общества, в 

котором создана. Дело в другом, собственность на средства производства 

может быть основополагающим элементом сотрудничества между людьми, а 

не служить разжиганию антагонизма между ними. Когда работники, видят, 

что доходы, поступающие от использования собственности, служат 

источником их благосостояния, пополнения государственного бюджета и 

развития фирмы, то возникают отношения сотрудничества и солидарности. 

Когда же на глазах трудящихся доходы присваиваются кучкой владельцев в 

ущерб остальным, возникает опасный антагонизм чреватый самыми 

непредсказуемыми последствиями. Все революции в истории произошли 

потому, что трудящиеся не могли больше выносить несправедливость и 

угнетение.  

Желание обладать собственностью в условиях рыночных отношений 

является естественным и понятным, так как вещи, которые находятся в 

нашем распоряжении, могут делать жизнь комфортной и приятной. Однако в 

этой связи возникают проблемы, определяемые психологией человека и 

коренящиеся в его подсознании. Жажда приобретательства подчас 

принимает характер страсти и приходит в столкновение с интересами других 

людей или даже какой-то части общества. Стремление к приобретательству и 

обладанию собственностью, не знающее моральных ограничений, толкает 

людей на совершение самых страшных преступлений. Говорят, что рынок 
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бывает цивилизованным и нецивилизованным. В первом случае его 

участники соблюдают законы, а во втором не соблюдают. Карл Маркс, с 

авторитетом которого считаются все современные экономисты, вывел 

закономерность, что чем выше процент возможной прибыли, тем меньше 

капиталисты считаются с необходимостью соблюдения законов, а при 

возможности получить сверхприбыли они не остановятся перед любым 

преступлением. Аварии на ГЭС, взрывы на шахтах, разлив нефти в 

Мексиканском заливе – результат безудержного стремления к обогащению.  

Каждый человек должен понимать, что нельзя быть хищником, 

думающим только о себе. Если он, забыв о совести и справедливости, начнёт 

игнорировать интересы других, грубо попирая их права, это рано или поздно 

вызовет протест и трудно предугадать, во что он выльется. 

Умение сочетать собственные интересы с интересами окружающих 

является неотъемлемой чертой характера культурного человека. 

Окружающая нас природа принадлежит всем в равной степени. Мы дышим 

одним воздухом, ходим по одним улицам, любуемся окружающими 

ландшафтами, однако есть дельцы, которых называть людьми даже не 

хочется, готовые извлекать собственную выгоду из всего даже из бедствий, 

периодически обрушивающихся на людей.  

4. Честь и совесть, порядочность и успешность 

Честь, совесть, порядочность – слова, пришедшие к нам из прошлого. 

Самым древним из них является совесть. В словаре В.И. Даля совесть 

определяется как «нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в 

человеке, внутреннее сознание добра и зла; чувство, побуждающее к истине 

и добру, отвращающее ото лжи и зла»… В современном понимании совесть 

определяется, как чувство моральной ответственности за своё поведение и 

свои поступки перед самим собой, окружающими людьми и обществом. 

Совесть неотделима от чувства стыда за неправильное поведение. 

Стыдливость за столетия цивилизации стала естественной реакцией на 

неправильное поведение для культурного человека.  

Однако призывы отбросить стыд и совесть звучат с древности, со 

времён Диогена Синопского. Раздающиеся в наше время призывы 

«отбросить комплексы, расслабиться и жить, не оглядываясь на мнение 

окружающих» выглядят как будто привлекательно. Конечно, жизнь без стыда 

и совести гораздо проще и легче, но она означает возврат в мир животных, 

которые не испытывают никаких комплексов и живут, подчиняясь 

инстинктам. Смотрите, как В.И. Даль определяет совесть – «внутреннее 

сознание добра и зла». Призыв отбросить комплексы на самом деле означает 

полный отказ от такого сознания. Юридические законы устанавливают для 

людей внешние запреты, а совесть внутренние. Первой стадией потери 

совести является отказ от соблюдения приличий. Правилами приличия в 

обыденной жизни называют вежливое, пристойное поведение и речь. В 

последнее время среди некоторых писателей, актёров, певцов стало модным 

перемежать свою речь нецензурной бранью. Это выдаётся за 

демократизацию языка, но больше напоминает падение ещё на одну 



 7 

ступеньку ближе к животным, которые по своей природе не ведают 

приличий, правда, им не ведома и нецензурная брань, которой они не могут 

оскорбить слух окружающих. Отказ от приличий очень наглядно проявляется 

в моде, которая стремится освободить женщин от одежды. Со всех сторон на 

нас сыплются призывы быть сексуальными. А что это значит? Только одно – 

вызывать у окружающих мощный половой импульс, т.е. будить инстинкт 

продолжения рода. Всемерное возвеличивание чувственности, т.е. животного 

начала в людях идет за счёт ущемления их духовности. В качестве примера 

приводят восхищённое отношение к обнажённому телу в Древней Греции, 

забывая упомянуть при этом о незавидном положении греческих женщин в 

семье и обществе. На спортивных соревнованиях и тренировках греческие 

мужчины выступали обнажёнными, что служило источником вдохновения 

для поэтов и художников, но толкало к гомосексуальной любови к 

мальчикам. Закат античной цивилизации печален. Она погибла под ударами 

грубых, но не испорченных, христиан-варваров, которым изнеженные 

чувственными извращениями язычники, растерявшие былую силу, доблесть 

и отвагу, ничего не смогли противопоставить.  

Христианская этика не случайно такое большое внимание уделяет 

соблюдению приличий, так как считает, что внешняя непристойность в 

манерах и одежде тесно связана с внутренней распущенностью.  

Честь – это такое понятие, которое напрямую вытекает из совести. 

В.И. Даль напрямую связывал её с достоинством человека, и чистой 

совестью. Вспомним почти забытое ныне понятие «девичья честь». Полтора 

столетия назад, защищая честь семьи А.С. Пушкин погиб на дуэли. Честь 

дворянина, честь офицера заставляли людей ставить своё соответствие ей 

выше жизни. Современные словари также определяют честь, как моральное, 

социальное, профессиональное достоинство, вызывающее уважение к самому 

себе или со стороны окружающих.  

Мы подошли к ключевому понятию – «уважение». В животном мире 

оно не может существовать, так как является продуктом сознания, которым 

животные не обладают. Там есть страх, боязнь сильного, который доказывает 

своё превосходство клыками, копытами или рогами. У людей уважение к 

другому под действием страха не возникает и они разграничивают эти 

чувства. Страх появляется, когда мы чувствуем, что данный человек может 

причинить зло или же наоборот от него зависит получение каких-то благ. 

Такой страх рождает заискивание, лицемерие, ложь. Иное дело уважение. 

Оно является бескорыстным признанием личных достоинств человека или 

его заслуг в какой-либо области: спорте, учёбе, работе. К сожалению, в век 

сплошного нигилизма и цинизма искреннее уважение встречается редко. 

Часто стараются не подняться самим до уровня человека, заслуживающего 

уважения, а, наоборот, «развенчать» его, найти что-то отрицательное, чтобы 

потом сказать «а вы знаете, что он такой-то (высказывается какая-нибудь 

гадость), поэтому ничем не лучше нас». 

Среди качеств положительно характеризующих личность существует 

ещё одно – порядочность. Порядочным называют человека, 
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заслуживающего уважения, не способного на низкие поступки. Уважение 

часто путают с завистью. Некоторые молодые люди считают, что они 

заслуживают уважения, потому что у них «крутые родители», шикарный 

коттедж, автомобиль, красивая внешность, модная причёска или одежда. 

Какое отношение эти атрибуты имеют к чести, достоинству, порядочности 

конкретного человека? Чаще наоборот. Они являются свидетельством его 

успешности. Не случайно наши предки говорили: «встречают по одёжке, а 

провожают по уму». 

Быть успешным в наше время чрезвычайно модно. Успех это 

достижение желаемого, удача и вызванное этим внимание окружающих. 

Стать успешными хотят все, но успех может достигаться разными путями. 

История знает много людей, к которым успех пришёл благодаря упорному 

труду. Многие учёные, актёры, бизнесмены стали успешными по этой 

причине. Впрочем, успеха можно достигнуть не только освоив какую-то 

особую творческую профессию. Даже простые рабочие или инженеры могут 

быть успешными, если в совершенстве овладеют своей профессией. Однако 

есть люди, которые считают, что для достижения успеха в бизнесе или какой-

либо другой сфере деятельности хороши все средства. Не случайно родилась 

пословица: «В бизнесе друзей нет». Желая достигнуть успеха забвением 

чести и совести, они готовы на нарушение всех мыслимых и не мыслимых 

моральных норм и в буквальном смысле идут «по трупам». Такой успех не 

приносит счастья своим обладателям. Не случайно депрессия стала 

распространённым заболеванием среди многих успешных людей, которые 

имеют всё, но теряют радость жизни. Совесть очень ранима и не забывает, 

когда через неё переступают, она жестоко мстит за забвение. Гениальный 

А.С. Пушкин в поэме «Скупой рыцарь» так о ней написал: «…Совесть, 

когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный 

собеседник…» 

Если человек потребитель и живёт только для того, чтобы брать, он 

не находит счастья в самой жизни, в окружающей природе и людях. Ему 

нужна постоянная материальная подпитка, которая не удовлетворяет, а 

только разжигает его аппетиты. Однако материальные запросы людей растут 

гораздо быстрее возможностей. Показательно, что в Евангелиях Иисус 

Христос нигде не обещает удовлетворить материальные запросы людей. Он 

призывал к себе «труждающихся и обременённых», обещая решить не 

материальные проблемы, а «успокоить их». Душевное спокойствие, по его 

мысли, является основой целеустремлённости, без него невозможна 

спокойная методичная работа, направленная на достижение поставленной 

цели.  

5. Для чего нужна демократия? 

Демократия в современном понимании означает такое 

государственное устройство, при котором власть принадлежит большинству 

населения, но при этом соблюдаются права меньшинства. Основными 

принципами демократического устройства является верховенство закона, 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, 
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выборность основных органов власти, наличие широких прав и свобод 

граждан. 

Главным недостатком либеральной демократии является ее 

зависимость от финансовых возможностей человека. Избирательная и 

судебная система, медицинское обслуживание и образование, жилье – все 

зависит от материального положения. Воспользоваться в полной мере 

либеральными свободами может только тот, у кого есть деньги. Участие в 

выборах, публикация в газетах, выступления на телевидении требуют средств 

и те у кого их нет могут пользоваться только гласностью интернета. 

При всех недостатках демократической системы управления 

государством человечество за свою историю не придумало ничего более 

подходящего. Несколько десятилетий назад в нашей стране, называвшейся 

тогда Союзом Советских Социалистических Республик, существовало 

государство, которое в настоящее время определяется как тоталитарное. При 

тоталитарном устройстве всеобщим и полным контролем государства 

охвачены все стороны жизни общества и каждого гражданина. Господство 

одной идеологии, которую проводит правящая партия, обеспечивается 

репрессиями против инакомыслящих. История показала нежизнеспособность 

тоталитаризма как формы управления государством, потому что он не 

способен к самоорганизации граждан, гасит их инициативу и 

предприимчивость.  

Если тоталитаризм не годен, а демократия имеет много недостатков, 

то каким образом управлять государством? Ответ может быть только один. 

Необходимо работать по исправлению недостатков демократии, так как 

иного не существует. Главным направлением такой работы является 

воспитание граждан, подъем духовно-нравственного уровня общества и 

каждого гражданина. Только понимание каждым, что процветание всех 

зависит от выполнения гуманистических законов нравственности, а 

следование этим законам, способно обеспечить подлинный расцвет 

демократии, которая, в свою очередь, предоставит каждому возможность 

духовного, культурного, интеллектуального и физического расцвета. 

6. Глобализация и патриотизм. 

Глобализация является процессом, в результате которого происходит 

слияние экономик отдельных стран в систему единого мирового рынка. В 

результате её стираются политические границы между государствами, и 

товары, капиталы, люди могут свободно перемещаться по земному шару с 

единой целью – принести своим владельцам наибольшую прибыль. Однако 

последствия экономической глобализации затрагивают все сферы жизни 

современного человечества, в первую очередь культуру. Язык является 

главным средством, объединяющим людей в единую культурную общность. 

В результате глобализации английский в его североамериканском варианте 

стал языком международного общения. Вместе с языком американский образ 

жизни и ценности стали навязываться остальному человечеству. Среди них 

главными, о которых говорят американские политики, являются свобода и 

демократия. О долларах не говорят, их просто печатают в таком количестве, 
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что они давно потеряли своё финансовое обеспечение. Эти, в общем-то, не 

имеющие цены бумажки с портретами американских президентов наводнили 

весь мир. Пока глобализация победно шествовала по странам и континентам 

слова патриотизм и патриот стали для многих ругательными. О каком 

патриотизме можно говорить, если весь мир объединяется. Старушка Европа, 

более ста лет лелеявшая мечту объединится, наконец-то осуществила её на 

деле. Практически все государства европейского континента вошли в новое 

надгосударственное образование с единым парламентом, правительством, 

валютой, армией, которые вырабатывают единую политику. Казалось бы, что 

с появлением такого мощного как в политическом, так и экономическом 

плане объединения европейских государств, должен заявить о себе новый 

центр силы в мире, но этого не произошло. Страны Европейского 

экономического сообщества, большинство из которых являются ещё и 

членами военного блока НАТО не торопятся высказывать собственные 

интересы отличные от позиции США. Объединённая Европа стала для 

Америки удобным инструментом для решения собственных проблем, так как 

теперь приходится убеждать не каждое государство по отдельности, а их 

единый орган. 

Свобода и демократия, которые пропагандировались в качестве 

образцов американского образа жизни стали насаждаться в других 

государствах при помощи танков и самолётов. Вначале США и страны 

НАТО разбомбили столицу Югославии город Белград, что привело к 

расчленению этого суверенного государства, которое проводило политику 

противоречившую интересам западных государств и США. Следующим 

государством, где демократия была установлена с помощью бомб, был Ирак. 

Обвинив президента Ирака Саддама Хусейна в поддержке международного 

терроризма и создании оружия массового поражения, США и НАТО 

вторглись в эту страну. В течение нескольких дней армия Ирака была 

разгромлена, а президент суверенной страны арестован. Не дожидаясь 

окончания поисков оружия массового поражения, американцы организовали 

суд над Саддамом Хусейном, обвинив его в том, что он много лет назад 

отдал приказ об уничтожении нескольких сотен жителей одной из деревень, 

населённой враждебными его режиму курдами. По приговору суда, бывшего 

президента Ирака Саддама Хусейна казнили как военного преступника через 

повешение. До сих пор в Ираке полыхает гражданская война между 

приверженцами двух течений ислама шиитами и суннитами, в результате 

которой погибло уже несколько сотен тысяч жителей Ирака, за гибель 

которых никто из руководителей западных государств ответственности не 

несёт. Как ни пытались найти оружие массового поражения его не оказалось, 

не смоги доказать и связи с террористической организацией Аль-Каидой, то 

есть война была развязана под лживым предлогом. В Англии пытались 

привлечь к ответственности за развязывание войны бывшего премьер-

министра, но попытка провалилась. Кто же его даст в обиду в условиях 

демократии и свободы? Главным результатом свержения и убийства 

президента С. Хусейна явился захват международными компаниями, в 
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основном американскими, богатейших нефтяных месторождений страны. 

Этот факт красноречиво говорит о целях войны в Ираке. 

Подлинным бедствием, вызванным глобализацией, явился 

финансово-экономический кризис, который высветил все изъяны рыночной 

экономики. После Второй мировой войны США начали слишком широко 

использовать возможности доллара как мировой валюты и решать дефицит 

бюджета страны за счёт увеличения его эмиссии, т.е. выпуска в обращение. 

Это позволяло поддерживать высокий уровень жизни всего населения и 

обеспечивать высокие прибыли корпорациям. Примеру США следовали 

многие страны Европы. Начавшийся в 2008 году кризис показал 

несостоятельность доллара в качестве мировой валюты. Многие экономисты 

потребовали изменить всю финансовую систему, а нашлись и такие, которые 

предсказывают крах доллара, а вслед за ним и развал Соединённых Штатов 

Америки. Другой причиной, вызвавшей кризис, называется безудержное 

потребление. Население многих европейских стран имело высокий уровень 

жизни и существенное социальное обеспечение не за счёт поступлений от 

собственных экономик, а за счёт внешних займов, используя всё тот же 

необеспеченный доллар. 

С началом мирового экономического кризиса эйфория, царившая в 

банковских, правительственных и предпринимательских кругах, среди 

экономистов и просто людей, симпатизировавших процессам глобализации, 

прекратилась. Оказалось, что превращение всей планеты в единый 

финансово-экономический организм не только усиливает мировой бизнес, но 

в то же время ослабляет его, так как потеря границ делает распространение 

экономических вирусов беспрепятственным. Казавшийся еще недавно 

незыблемым мировой экономический порядок зашатался, вызвав 

политическую нестабильность во многих странах, дремавшие раньше 

политические противоречия вышли наружу. Большинство политических 

деятелей ранее ставивших глобалистские интересы выше национальных 

внезапно резко развернулись в сторону последних. 

Кризис показал, что в бизнесе друзей нет, а есть интересы. 

Патриотизм вновь становится популярным. Пока он особенно ярко 

проявляется в спорте. Поддержка своих команд руководителями государств, 

которые бросают ради этого все дела и приезжают на край света, чтобы 

поболеть и поддержать команду страны, становится приметой времени. 

Россия, остающаяся самым большим государством мира и после 

распада СССР, обладающая богатейшими запасами разнообразных полезных 

ископаемых, привлекает алчные и завистливые взгляды зарубежных 

недоброжелателей, которые вынашивают планы её ослабления и 

расчленения.  

Нестабильная экономическая обстановка на планете и вызванная ею 

политическая нестабильность во многих государствах, грозящая самыми 

непредсказуемыми последствиями, переводят вопрос о патриотизме из сферы 

умозрительных теоретических рассуждений в практическую плоскость, 

особенно для молодых людей. Готовы ли они, если потребуется, защищать 
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интересы и целостность Российской Федерации с оружием в руках? Этот 

вопрос не праздный, как может кому-то показаться. В настоящее время армия 

США в техническом оснащении сильна как никогда, равняются на неё и 

армии остальных стран членов НАТО. Страны НАТО вплотную 

приблизились к границам нашей страны на западе. Арабская весна 2012 года 

взорвала Север Африки. В Афганистане и Ираке фактически идет война, 

очень неспокойно в Палестине а, если начнётся вооружённый конфликт с 

Ираном, то вся южная граница окажется в зоне военно-политической 

нестабильности, которая может перекинуться в страны Средней Азии. На 

востоке с каждым годом набирает силы Китай, который совсем недавно на 

картах рисовал свою границу до Урала. На севере начинается напряжённая 

борьба за обладание шельфом морей Северного Ледовитого океана. Ряд 

стран уже высказал свои претензии на участки морского дна, которые в 

настоящее время находятся под юрисдикцией России. Такая политическая, а 

точнее военно-стратегическая обстановка на границах не позволяет 

благодушествовать и упиваться достижениями глобализации, которая 

является ничем иным как достижением мирового господства немногими 

финансово-экономическими группами, без развязывания мирового 

вооружённого конфликта. Не случайно высшие руководители нашей страны 

в последнее время постоянно подчёркивают, что укрепление армии и флота 

является приоритетной задачей государства.  

7. Защита Родины 

Многие из молодых людей объясняют своё нежелание служить в 

армии «дедовщиной», другими «неуставными» отношениями и отсутствием 

необходимых условий. Однако не приходилось слышать, чтобы молодой 

человек признавался, что не готов к службе. Такую готовность можно 

разделить на три составляющих: гражданско-патриотическую, морально-

волевую и физическую.  

Гражданско-патриотическая готовность заключается в понимании 

своего гражданского долга по защите Отечества и необходимости службы в 

армии. Более того, молодой человек должен быть готов в случае 

необходимости защищать Родину с оружием в руках, то есть воевать и идти 

на смерть. Без такой готовности выполнить приказ Родины, отданной 

командирами, армия, как защитница государства и народа не может 

существовать. Даже наёмная армия или как говорят в настоящее время, 

укомплектованная военнослужащими-контрактниками, для которых служба 

является способом зарабатывать на жизнь, без гражданско-патриотической 

готовности к защите Родины не выполнит поставленных задач. 

Прежде, чем говорить о морально-волевой подготовке, скажем о 

физической. Можно, сидя на диване, быть горячим патриотом, готовым на 

защиту Родины огнём, штыком и прикладом, но не способным ни разу 

подтянуться на перекладине и бегать со скоростью черепахи на расстояние 

не более пятидесяти метров. Кого способен защитить такой боец, для 

которого большая проблема нести собственный автомат и боеприпасы в 

походе, а тем более бежать с ними? Одной из причин «дедовщины» является 
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физическая неподготовленность молодых призывников к службе в армии. 

Они не имеют не только навыков выполнения каких-либо физических 

упражнений, но даже необходимой для этого мышечной массы, а попросту 

мускулов, им нечем выполнять эти упражнения. Бывают случаи, что таких 

призывников кладут в госпиталь, чтобы откормить и «накачать мускулы». 

Для таких ребят воинская служба, во время которой нужно бегать и прыгать, 

подтягиваться, уметь переносить другие физические нагрузки является по-

настоящему непосильной. Многие из них, услышав о подобных трудностях, 

начинают умолять родителей помочь уклониться от службы. Главным, но не 

единственным способом подготовки к армии являются занятия спортом. 

Юноши из сёл имеют меньше возможностей для посещения всевозможных 

спортивных секций, но зато они могут больше городских заниматься 

физическим трудом, который много даёт для физического развития.  

Можно иметь великолепное сложение, развитую мускулатуру, быстро 

бегать и высоко прыгать, но, придя в армию, быть плохим солдатом. Дело в 

том, что многие привыкают в жизни делать только то, что нравится и не 

хотят подчиняться воле другого человека. Для них непонятно такое 

важнейшее качество армии, которому должен беспрекословно подчиняться 

каждый военнослужащий, как воинская дисциплина. Такой человек, придя в 

армию, не выполняет приказания командиров, а обсуждает их, чем вызывает 

очень большое неудовольствие и, естественно, получает взыскания. 

Выполнение требований воинской дисциплины является самой главной 

задачей молодого солдата. Для воспитания в себе дисциплинированности 

требуется морально-волевая подготовка. Без неё невозможно выполнение 

боевых задач. Часто на учениях физических сил не хватает и солдат 

выполняет задачу только благодаря силе воли, преодолевая усталость и 

нехватку физических сил. История знает много случаев, когда армия 

побеждала не потому, что была лучше накормлена, лучше одета и обута, 

оснащена более современным оружием, то есть физически и материально 

превосходила противника, а потому, что боевой дух и морально-волевые 

качества солдат были выше. 

Так кто же должен защищать Родину и служить в армии? Наверное, 

все, кто её действительно любит и считает себя патриотом. Патриот не тот, 

кто сидит на трибуне стадиона с бутылкой пива, и кричит во всю глотку 

«Россия, вперёд!», а тот, кто выполняет свой долг по её защите. Ссылки на 

то, что в армии не хотят служить потому, что она плохая, вызывает 

встречный вопрос, а какими являются люди, которые в ней служат. Если в 

армии служат хорошие люди, она не может быть плохой. Поэтому каждый, 

кому предстоит служить, должен задуматься, а готов ли он к службе в ней не 

только физически, но и нравственно. Армия, состоящая из порядочных 

людей, не может быть плохой. 

8. Кто мы, русские или россияне? 

Вопрос об определении национальной принадлежности жителей 

многонациональной России некоторые русские «патриоты» толкуют 

однозначно, все кто живёт в России, являются русским народом. В качестве 
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примера они приводят США, жителей которых называют американцами; 

Англию, где живут англичане и Францию, население которой называют 

французами независимо от цвета кожи и расы. Однако в ряде стран Европы 

имеются национальные меньшинства, такие как баски, в Испании, ирландцы 

в Англии, которые не хотят отождествлять себя с большинством населения и 

ведут борьбу за национальную автономию, доходящую до террористических 

актов. Пример Соединённых Штатов Америки в качестве образца для 

идентификации национального состава населения является чисто условным. 

В этой стране тоже есть группы населения, которые хоть и считают себя 

американцами, сохраняют присущие их расе черты. Чернокожие 

афроамериканцы дистанцируют себя от белых. Выходцы из 

латиноамериканских стран (латинос) тоже стремятся сохранить свои 

особенности. А китайцы вообще стараются жить отдельными кварталами, 

называемыми – чайна таун. Афроамериканцы и латинос тоже стараются 

жить, не смешиваясь с белыми.  

Российское государство в своём становлении прошло несколько 

этапов. В период собирания земель великие князья и цари московские 

старались русифицировать не славянские народы, жившие в европейской 

части. Первым этапом в этом процессе являлось принятие православия, 

зачастую насильственное. Особенно широко этот процесс проходил после 

покорения Казанского ханства, когда татарская знать, принявшая 

православие, влилась в число придворных Ивана Грозного. Получали 

послабления и простые татары. 

Необходимо помнить, что Киевская Русь и Московское государство 

имели постоянные отношения, как военные, так и мирные с народами, 

населявшими «Великую степь», вплоть до брачных связей. Поэтому между 

русскими и восточными соседями не было антагонистических противоречий. 

В течение столетий шёл процесс взаимопроникновения культур. Со времени 

царя Петра I отношение к иностранцам начало резко меняться. При Петре 

иностранцы хлынули в Россию из Европы в качестве самой образованной 

части царских служилых людей. Это облегчило изменение отношения ко 

всем иноверцам и инородцам, как стали называть не русских подданных 

Российского императора. Продвижение российского государства в Сибирь, 

присоединение во время правления Екатерины II Крымского ханства, 

начавшееся продвижение в Среднюю Азию, на Кавказ заставили коренным 

образом изменить отношение царского правительства к народам, 

вливающимся в состав империи. Были прекращены всякие попытки 

насильственного насаждения православия среди присоединяемых народов, 

большинство из которых исповедовало ислам. В этом плане показательна 

судьба предводителя сопротивления присоединению к России на Северном 

Кавказе имама Шамиля. После своего пленения он стал жить в одном из 

городов центральной России на положении почётного гостя самого царя, а 

его сыновья поступили на службу в царскую гвардию. О гибкости политики 

царского правительства в межнациональных отношениях говорит факт, что 
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русский самодержец предоставил конституцию Финляндии, входившей в 

состав Российской империи.  

После падения СССР многие искали причину его развала в 

национальной политике коммунистов, которые предоставили 

государственность многим народам, никогда её не имевшим, и тем самым 

заложили бомбу под единство страны. Действительно, союзные республики 

обладали всеми атрибутами суверенных государств. У них была своя 

конституция, законодательный орган, правительство, поэтому, когда в начале 

90-х годов начался «парад суверенитетов», провозглашение независимости 

становилось чисто формальным делом, так как необходимые для управления 

государством органы давно функционировали и единственное, что 

оставалось, объявить о государственном суверенитете. 

После развала СССР многие за рубежом ожидали, что этот процесс 

захватит и Россию, находились предсказатели, гадавшие, на какие части она 

разделится. Война на Кавказе показала, что события развиваются по такому 

сценарию. Однако силы, связующие народы России в единое государство, 

оказались прочными, и процесс развала был остановлен.  

В настоящее время большинство представителей старшего поколения 

с ностальгией вспоминают об отношениях между национальностями в 

советские времена, о том, сколько преимуществ давала жизнь в одном 

государстве. Потому нет никаких оснований считать, что какие-то 

межнациональные трения вызвали развал великой страны. Причины его 

лежат в экономике. Советский режим оказался неспособным приблизить 

уровень жизни советских людей к европейским стандартам. Возражения о 

том, что эти задачи не выполнены и сейчас, ничего не меняют, так как 

слишком мал исторический период, который прожили новые государства. 

Несомненным является только одно, чем сильнее наша страна в 

экономическом, политическом и военном отношении, тем притягательнее 

она для других народов, в первую очередь стран СНГ. Успешное развитие 

нашей экономики главное условие укрепления межнациональных отношений 

внутри страны.  

Однако вопрос о том, кто мы русские или россияне не праздный. Не 

лишне будет вспомнить и о том, что, когда граждане России выезжают за 

рубеж, они все автоматически становятся русскими, потому что в других 

государствах не разбираются в наших национальных различиях. Когда за 

границей говорят о русской мафии, то никто не понимает различий в её 

национальном составе. К ней относят как русских, так и евреев, украинцев и 

даже грузин, которые имеют свою государственность. Наверное, не нужно 

обижаться на иностранцев, которые из-за своего незнания, всех граждан 

России считают русскими. Внутри страны желание называть русскими всех 

граждан России вызывает у многих людей возражение. Их первой причиной 

является принадлежность к религии. Всем известно, что русские исповедуют 

православие на протяжении тысячелетия, поэтому быть русским 

автоматически означает быть православным. Значительная часть народов, 

населяющих Россию, исповедует ислам и смешивать две религии, ставшие 
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неотъемлемой частью духовного мира и культуры народов, будет не просто 

ошибочно, но и преступно.  

Сила Российской Федерации не в том, чтобы сделать все народы 

одинаковыми, а в том, чтобы сохраняя национальные, религиозные, 

культурные особенности каждого народа, дать возможность для их 

свободного развития. Разнообразие религий, культур, национальных 

традиций только взаимно обогащает народы России.  

Государственный гимн Российской Федерации, характеризует ту 

национальную общность, которая сложилась в нашей стране следующими 

словами: «Братских народов союз вековой», поэтому слово «россиянин» 

звучит не менее гордо и нисколько не умаляет звучания слова «русский». 

 

Вопросы: 

1. Какие условия необходимы для совпадения интересов личности, 

общества и государства? 

2. Имеет ли смысл жизнь? 

3. Какова цена человеческой жизни? 

4. К чему приводит ситуация, когда мое важнее нашего? 

5. Нужны ли в наше время такие понятия, как честь, совесть, 

порядочность и как они сочетаются с успешностью? 

6. Нужен ли патриотизм в эпоху глобализации? 

7. Кто мы, русские или россияне? 


