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Межэтническое и гражданское согласие – основа 
самого существования Российской Федерации

    Российская Федерация – многонациональное государство, 
на
   территории которого:
    проживает более 150 млн. чел (на 1 января 2022 г. 145,5 млн 
чел)
   193 различных национальностей
   говорят на 170 языках

   Двуединая задача государственной национальной политики  
  Российской Федерации:
  – укрепление российской нации, 
  – этнокультурное развитие всех народов, населяющих 
  многонациональную Российскую Федерацию



Современная российская государственность – 
результат веками складывающейся общности 
множества этносов со своей уникальной культурой, 
традициями, языком,
обеспечивших на базе русской государственности и 
культуры самобытность каждой этнической группы как 
частицы единого народа России
Исторический путь России определил ее культурное 
своеобразие, особенности национального менталитета, 
ценностные основы жизни российского общества.
Накоплен уникальный исторический опыт взаимовлияния, 
взаимообогащения, взаимного уважения различных культур – 
на этом естественным образом веками строилась российская 
государственность



Формирование ценностей российской цивилизации на 
протяжении столетий обусловлено совместной 
жизнью русского и других народов  страны в 
уникальных условиях:
– огромная территория,

– разнообразный климат и природные богатства,

– общая великая история,

– особая роль России в глобальных геополитических 

процессах
  

  Пример: основатель американской балетной школы Джордж  
  Баланчин (Balanchine, George; Баланчивадзе, Георгий 
  Мелитонович; 19041983) на вопрос о его национальности,    
 отвечал:  «По крови я грузин, по культуре я русский, по 
национальности я   петербуржец»

–



Государственная культурная политика Российской Федерации 
и государственная национальная политика Российской 
Федерации направлены на

укрепление и преумножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей,

обеспечение национальной, религиозной, расовой 
терпимости,

на воспитание взаимного уважения народов Российской 
Федерации,

на развитие межнациональных и межрегиональных 
культурных связей



Правовые основы государственной национальной 
политики Российской Федерации

•Об обеспечении межнационального согласия: Указ 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602

•Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 
1666)

•План мероприятий по реализации в 2022–2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
декабря 2021 г. № 3718-р)

•О национально-культурной автономии: Федеральный закон 
от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ (посл. ред. от 4 ноября 2014 г. № 
336-ФЗ)



Основные правовые акты, реализующие базовые 
подходы в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации
– Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1996 г. № 909);

– Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 

2009 г. № 132-р);

– О государственной службе российского казачества: Федеральный закон 

от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ (посл. Ред. от  2 августа 2019 г.);
– Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на 

поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. 
N 1783)



Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 
1666)
•  система современных приоритетов, целей, принципов, основных 
направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации

•  разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека 
и гражданина, укрепления целостности и единства целостности Российской 
Федерации, сохранения самобытности ее народов, сочетания между собой 
общегосударственных интересов и интересов различных народов России, 
обеспечения конституционных свобод и прав граждан

•  опирается на принцип построения демократического федеративного 
государства, является координатором деятельности органов власти различных 
уровней, их взаимодействия с институтами гражданского общества при 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации

• ! впервые юридически закреплено понятие «российская нация»



Из истории разработки Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации
•Май 2012 г. – Президент РФ поручил разработать проект 
нового законодательного акта по проблемам 
государственной национальной политики Российской 
Федерации
•Сентябрь 2012 г. – рабочая группа в составе бывших 
министров по делам национальностей – Вячеслава 
Михайлова, Владимира Зорина, Валерия Тишкова и 
Рамазана Абдулатипова – приступила к разработке проекта
•17 октября 2012 г. – проект Стратегии представлен на 
обсуждение аппарата Президента
•Декабрь 2012 г. – Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации утверждена (Указ 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 
1666)



Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года
Цели государственной национальной политики России:

• упрочение общероссийского гражданского самосознания и 
духовной общности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации);

•  сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
России;

•  гармонизация национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений;

•  обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств;

•  успешная социальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов



Основные вопросы государственной национальной политики 
Российской Федерации, требующие особого внимания:

•сохранение и развитие культур и языков народов 
Российской Федерации, укрепление их духовной 
общности;
•обеспечение прав коренных малочисленных народов и 
национальных меньшинств;
•создание дополнительных социально-экономических и 
политических условий для обеспечения прочного 
национального и межнационального мира и согласия на 
Северном Кавказе;
•поддержка соотечественников, проживающих за 
рубежом, содействие развитию их связей с Россией



Среди негативных факторов, оказывающих влияние на 
развитие национальных, межнациональных (межэтнических) 
отношений, выделяют:
– высокий уровень социального и имущественного неравенства, 
региональной экономической дифференциации;
– размывание традиционных нравственных ценностей народов 
Российской Федерации;
– правовой нигилизм и высокий уровень преступности, 
коррумпированность отдельных представителей власти;
– сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам 
различной национальной принадлежности в правоприменительной 
практике;
– недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер 
по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 
народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и 
защиты общего Отечества;
– распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых 
народов;
– влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный 
характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на 
локальные культуры



Основные принципы государственной национальной 
политики Российской Федерации
• государственная целостность, национальная безопасность Российской Федерации, 
единство системы государственной власти;

• равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;

• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

• предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;

• уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток 
разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

• государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской 
Федерации;

• взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации;

• обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных 
этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и 
культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни;

• обеспечение прав национальных меньшинств;



Основные принципы государственной национальной политики 
Российской Федерации (продолжение)
• содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки их 
деятельности по сохранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей 
с Россией;

• обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан и лиц без 
гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место 
жительства;

• разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации;

• комплексность решения задач государственной национальной политики Российской 
Федерации с учетом ее межотраслевого характера;

• недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной 
или религиозной принадлежности;

• взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами 
гражданского общества при реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации;

• преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов 
России;

• своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) 
противоречий и конфликтов;

• пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, 
нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и 
религиозной розни, ненависти либо вражды



Задачи в области национально-культурного развития:

• обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного 
потенциала многонационального народа Российской Федерации на 
основе идей единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, российского патриотизма;

• распространение знаний об истории и культуре народов Российской 
Федерации;

• формирование культуры межнационального (межэтнического) общения 
в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской 
Федерации;

• развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных 
культурных связей, в том числе путем принятия и реализации 
соответствующих региональных программ, распространение 
традиционных и современных произведений литературы и искусства 
народов России, в том числе с привлечением государственных теле- и 
радиоканалов и общественного телевидения, организация 
художественных выставок, гастролей творческих коллективов;

• развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной 
поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады 
народов России;



Задачи в области национально-культурного развития 
(продолжение):
• организация посещения молодежью городов-героев и городов 
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;
• обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия 
народов Российской Федерации путем:
• формирования в обществе атмосферы уважения к историческому 
наследию и культурным ценностям народов России;

• расширения возможностей доступа к отечественным культурным 
ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию 
народов России;

• развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере 
сохранения культурного наследия, включая реставрацию культурных 
ценностей;

• совершенствования системы подготовки национальных кадров в сфере 
культуры;

• разработки дополнительных мер государственной поддержки научных 
исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений 
литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, 
освещающих значимые исторические события, пропагандирующих 
общие достижения народов России



Структура органов, обеспечивающих реализацию 
государственной национальной политики в Российской 
Федерации
Высшее должностное лицо Российской Федерации – Президент 
Российской Федерации – осуществляет общее руководство 
национальной политикой в России
Совет при Президенте России по межнациональным отношениям
(образован Указом Президента России от 05 мая 2012 г. № 7761) – 
совещательный и консультативный орган, готовит для Президента 
предложения по определению и развитию приоритетных 
направлений государственной национальной политики, 
обеспечивает взаимодействие различных органов государственной 
власти и общественных объединений в сфере ее реализации; 
проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих 
вопросы национальной и миграционной политики
Новый состав совета утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 20 марта 2020 г. № 202



При Совете действуют 8 комиссий:

Комиссия по вопросам 
информационного 
сопровождения 
государственной 
национальной политики

Рабочая группа по 
вопросам реализации 
Стратегии 
государственной 
национальной политики 
РФ на период до 2025 года

Комиссия по 
миграционным вопросам и 
социально-культурной 
адаптации иностранных 
граждан

Комиссия по мониторингу и 
разрешению конфликтных 
ситуаций в сфере 
межнациональных 
отношений

Комиссия по вопросам 
патриотического и 
духовно-нравственного 
воспитания детей и 
молодежи

Комиссия по вопросам 
образования и 
исторического 
просвещения

Комиссия по вопросам 
совершенствования 
законодательства и 
правоприменительной 
практике

Комиссия по вопросам 
сохранения и развития 
культурного и языкового 
многообразия народов



Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН; 
образован Указом Президента России от 31 марта 2015 г. № 
1682) – уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной национальной политики, реализации 
государственных и федеральных целевых программ в 
сфере межнациональных отношений

Консультативный совет по делам национально-культурных 
автономий при ФАДН (создан 23 октября 2015 года) – 
действующий на общественных началах совещательный 
орган, образован в целях рассмотрения вопросов, 
относящихся к сфере государственной национальной 
политики и этнокультурного развития народов России



Министерство культуры Российской Федерации – выработка 
государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере сохранения и развития народного 
творчества, расширения межнационального и 
международного культурного обмена и сотрудничества
Координационный совет по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации при Министерстве 
культуры Российской Федерации – совещательный орган для 
координации работ по подготовке и реализации федеральных, 
региональных программ и проектов, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России
Минкультуры России - участник подпрограммы 
«Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов России» государственной 
программы РФ «Реализация государственной национальной 
политики»



Этнокультурное развитие народов Российской 
Федерации и укрепление единства российской 
нацииНа укрепление единства и духовной общности народа Российской 
Федерации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
направлена подпрограмма «Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов России» 
государственной программы «Реализация государственной 
национальной политики» (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532; посл. ред. от 30 ноября 2019 г.)

Ожидаемые результаты:
– увеличение количества участников мероприятий, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений;
– увеличение доли граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений
– сохранение этнокультурного многообразия народов России, 
обеспечение популяризации исторического и культурного наследия 
народов России



Подпрограммы государственной программы «Реализация 
государственной национальной политики» (в ред. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2018 г. № 375):
1 Государственно-общественное партнерство в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации
2 Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов России
3. Русский язык и языки народов России
4 Коренные малочисленные народы Российской Федерации
5 Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в 
Российской Федерации
6 Российское казачество
7 Профилактика экстремизма на национальной и религиозной 
почве
8 Обеспечение реализации государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики»



Важнейшие мероприятия Подпрограммы «Общероссийская 
гражданская идентичность и этнокультурное развитие 
народов России» 2022 г.:
• Издание журнала «Вестник российской нации» (в 2017–2022 гг. уже 
вышли 32 выпуска)

• Ежегодная премия Президента Российской Федерации за вклад в 
укрепление единства российской нации

• VI международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
• Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение 
вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений

• всероссийская просветительская акция «Большой этнографический 
диктант»

• Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»
Реализацию Стратегии государственной нацполитики за 10 лет обсудят 
16–17 ноября 2022 г. на Всероссийской научно-практической 
конференции «Россия: единство и многообразие»  в Москве.



Победители Всероссийского конкурса «СМИротворец» на 
лучшее освещение вопросов межнациональных и 
этноконфессиональных отношений в 2021 году:

•В номинации «Печать»: газета "Наш Красноярский край", г. 
Красноярск
•В номинации «Телевидение»: Первый канал, г. Москва
•В номинации «Интернет»: Интернет-газета "Ридус", г. Москва
•В номинации «Территория ЭТНО»: телеканал «Моя планета» 

, г. Москва
•В номинации «ЭТНОзвук»: Радиоканал «Козак FM», г. 
Краснодар
•В номинации «Детские и молодежные СМИ»: телекомпания 
МКС, г. Новосибирск
•В номинации «Блоги»: ютуб-канал «Таня Мотаня»



Ежегодная премия Президента Российской Федерации за 
вклад в укрепление единства российской нации учреждена 
в 2016 г. и присуждается за плодотворную деятельность, 
направленную на 
упрочение общероссийского гражданского самосознания 
и духовной общности многонационального народа России, 
гармонизацию межнациональных отношений, развитие 
этнокультурного многообразия народов России
Лауреаты премии: 
2016 – почётный председатель Госсовета Республики Дагестан 
Магомедали Магомедов (1930–)
2017 – заведующий кафедрой РАНХиГС Вячеслав Александрович 
Михайлов (1938–) 
2018 – академик, президент Российской академии образования 
Людмила Алексеевна Вербицкая (1936–2019)
2019 – одна из основателей российской этносоциологии Леокадия 
Михайловна Дробижева (1933–2021)
2020 – отечественный поэт, главный редактор издательства «ОГИ» 
Максим Альбертович Амелин (1970–)



VI международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Работы на конкурс до 5 октября 2022 года могли направлять, 
как профессиональные фотографы, так и любители в 
возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и 
рода занятий.

Конкурс проводится по номинациям:

–  Уникальная природа,

– Лица и поколения, 

– Традиции большой страны,

– Архитектура и скульптура,

– Многонациональная Москва
В 2021 году участниками фотоконкурса стали более 5 тыс чел 
из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысячи работ



Государственная культурная политика в отношении 
коренных малочисленных народов РФ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 
72), защита прав национальных меньшинств, защита исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общностей относится к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Федерации
Коренные малочисленные народы – это народы, 
проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока 
на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, насчитывающие менее 50 тыс. человек и 
осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями
В настоящее время к ним относятся 26 народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (самые малочисленные – 
нганасаны, около 900 человек,  самые многочисленные – 
ненцы, более 44 тыс. человек)



Ст. 69 Конституции Российской Федерации гарантирует права 
коренных малочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации

Правовые гарантии возрождения, сохранения и развития коренных 
малочисленных народов, принятые на федеральном уровне 
период проведения первого международного десятилетия 
коренных народов мира (1995–2004):
• О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ 
• Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2000 г. № 
30-ФЗ,
• О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации: Федеральный закон от 07 мая 2001 г. № 
20-ФЗ



В настоящее время в Российской Федерации 193 народа 
говорят на 277 языках и диалектах
При этом в стране 36 государственных языков в 22 субъектах 
Федерации
Во всех 22 субъектах русский язык тоже является 
государственным. Образование ведётся на 24 языках, и как 
предмет родной язык изучается по 81 языку

2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным 
годом языков коренных народов
2022–2032 годы объявлены ООН Международным десятилетием 
языков коренных народов
В России под угрозой исчезновения находятся 18 языков коренных 
народов



Национально-культурные автономии как субъекты 
сохранения этнокультурных традиций

Национально-культурная автономия (НКА) –  общественное 
объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к 
определенной этнической общности, находящейся в ситуации 
национального меньшинства на соответствующей территории, на 
основе их добровольной самоорганизации

Деятельность НКА реализуется через 
– этнокультурные центры,
– землячества,
– этнические общественные советы
– и ассоциации 



В настоящее время в Российской Федерации создано 
и действует 1210 национально-культурных автономий:

20 из них обладают федеральным статусом,

288 – региональные,

92 – местные
НКА как форму самоорганизации использовали 77 из 193 
народов России

В Санкт-Петербурге – более 130 национально-культурных 
объединений, взаимодействие с которыми осуществляет 
Санкт-Петербургский Дом Национальностей
В 2019 г. в Москве  создано федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Дом народов России»



По результатам общероссийского голосования по одобрению 
поправок в Конституцию Российской Федерации (25 июня–1 
июля 2020 г.) вступили в силу поправки в ст. 68 и ст. 69

Ст. 68 Конституции Российской Федерации излагается в следующей 
редакции:
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 
многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством



Ст. 69 Конституции Российской Федерации излагается в 
следующей редакции:

1. Российская Федерация гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации.

2. Государство защищает культурную самобытность всех 
народов и этнических общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и 
сохранении общероссийской культурной идентичности



Программа научных исследований, связанных с изучением 
этнокультурного многообразия российского общества и 
направленных на укрепление общероссийской идентичности
В январе 2020 г. Президент РФ В.В. Путин поручил Минобрнауки 
России разработать при участии федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российская академия наук" и утвердить 
программу научных исследований, связанных с изучением 
этнокультурного многообразия российского общества и 
направленных на укрепление общероссийской идентичности, 
обеспечив реализацию этой программы в 2020–2022 годах.

Программа фундаментальных и прикладных научных 
исследований по теме «Этнокультурное многообразие 
российского общества и укрепление общероссийской 
идентичности 2020-2022 гг.» действует
Руководитель Программы – сопредседатель Научного совета РАН 
по комплексным проблемам этничности и межнациональных 
отношений академик РАН В.А. Тишков 



Задача обеспечения единства российской нации возможна 
через реализацию комплекса прикладных механизмов 
укрепления гражданской идентичности, то есть через 
воспитание чувства сопричастности к своей стране, а также 
солидарности и ответственности за неё

Формирование общероссийской гражданской идентичности 
решает ключевые задачи развития российского общества, 
обеспечивает безопасность страны, помогает возродить 
доверие и уважение к государству, обществу, семье, 
отечественному, историческому и культурному наследию. 
Гражданская идентичность формируется на основании 
традиционных ценностей нашего народа, через 
образовательную систему, правовое поле, историко-
культурную общность, различные каналы информационного 
воздействия и прочие механизмы



Основы государственной культурной политики (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 
808), раздел III:

«менталитет, ментальность российского народа» – 
«совокупность интеллектуальных, эмоциональных, 
культурных особенностей, ценностных ориентаций и 
установок, присущих россиянам»

«Исторический путь России определил ее культурное 
своеобразие, особенности национального менталитета, 
ценностные основы жизни российского общества»



Концепты культуры и элементы картины мира
Юрий Сергеевич Степанов (1930–2012):

концепт выступает атрибутом культуры, «сгустком культуры в 

сознании человека»

 Концепт – глобальная, многомерная единица ментального уровня
признаки концепта:

 – культурно-историческая обусловленность
 – структурированность более простыми в ментальном отношении 

смыслами (обыденными понятиями, представлениями, культурными 

установками, идеологемами, стереотипами) 

  При истолковании восточных концептов следует исходить из принципа 
целостности, при истолковании западных концептов – 
аналитичности



Структурная модель концепта

Универсальный слой Культурный слой

– универсальные знания 
(конструкты, обладающие 
ценностью и истинностью для 
всего человечества)

национально-специфические 
знания (свойственны 
конкретной общности)

Виды концептов:
(1) Априорные (рамочные)
      Апостериорные (эмпирические)
 (2) Эволюционные 
     Идеологически детерминированные



Концепт Ментальные единицы, 
структурирующие концепт 
культуры:

–отражает объективный мир, 
задаёт угол зрения на этот мир 
(закрепляет
и организует ценности, помогает
человеку ориентироваться в 
культурном пространстве);
–отражает этнический характер 
культурной общности

– обыденные понятия,
– представления,
– стереотипы,
– культурные установки,
– идеологемы

Представления – это ощущения, которые возникают у человека при 
взаимодействии со средой; отражают наивную (обыденную) картину 
мира
Культурные установки –  совокупность знаний о поведении в ситуации 
общения, определяемых культурной традицией
Идеологемы – набор ценностей, актуализированных в конкретный 
период



Представления, культурные установки, стереотипы – 
элементы наивной картины мира

Они играют роль идеалов, эталонов, принципов, с учётом 
которых субъект регулирует своё поведение

Стереотип – стандартное мнение, измеряющее 
деятельность социальной группы или индивида
Стереотип одновременно
 – оценка и 

 – установка
Стереотип основан на эмоциональном, а не рациональном 



Социальный стереотип как форма общественного 
сознания
Уолтер Липпман (Lippmann, Walter; 1889–1974), 
«Общественное мнение», 1922

 Социальный стереотип (греч. stereos – твердый + tupos – 
отпечаток,  повторяющийся без изменений, шаблонный) – 
устойчивое и в то же время упрощенное представление о 
явлениях или людях, свойственное представителям группы

   Стереотипы восприятия:

профессиональные,

физиогномические,

этнические и др.

Стереотипы способствуют человеку познать окружающую 
его      

    действительность



Концепт и архетип
Карл Густав Юнг (нем. Jung, Carl Gustav; 1875–1961)  статья 
«Инстинкт и бессознательное» в 1919 г. 

Архетип (греч. «аrxetypos» – «первообраз») – устойчивый 
образ, представление, повсеместно возникающее в 
индивидуальном сознании, и хранящиеся в подсознании 
индивида
Архетип – первичная схема образов, воспроизводимых 
бессознательно и априорно формирующих активность 
воображения, выявляющиеся в мифах и верованиях, в 
произведениях литературы и искусства, в снах и бредовых 
фантазиях



Степень и вид персонификации архетипа зависит от 
факторов:

•  эпоха;

•  культура, к которой принадлежит индивид;

•  семья и отношения в ней;

•  индивидуальные психологические и психические особенности человека, 

в т.ч. его личные переживания

Архетипы создают рамку для продуцирования или интерпретации 
концептов, определяют то, о чём можно подумать и как об этом 
можно подумать
Ментальные единицы – представления, культурные установки, 
стереотипы – являются элементами наивной картины мира
Концепты структурируют картину мира,

архетипы представляют картину мира как целое



Российский национальный менталитет – воплощение 
идей, представлений и ценностей

Национальный менталитет –  воплощение значимых для 
общества идей, представлений и ценностей
коллективно формируемый исторически обусловленный 
характер индивидуального и общественного сознания, 
опирающийся на его глубинные, эмоциональные, 
психические зоны
Люсьен Февр (фр. Febvre, Lucien; 1878–1956) и 

Марк Блок (фр. Bloch, Marc Léopold Benjamin; 1886–1944) 

Люсьен Леви-Брюль (фр. Lévy-Bruhl, Lucien; 1857–1939)



Менталитет – совокупность символов, 
формирующихся в рамках каждой данной историко-
культурной эпохи и национальности

Эта совокупность символов закрепляется в сознании людей в 
процессе общения с себе подобными, то есть путем повторения.

Эти символы (понятия, образы, идеи) служат в повседневной жизни 
объяснением, способом выражения знаний о мире и человеке в нем

Основные качества русского этноса (ВЦИОМ, 1999 г.):
– гостеприимство,
– открытость,
– простота,
– готовность помочь,
– миролюбие,
– лень,
– религиозность



Литература:

Основы государственной культурной политики Российской 
Федерации : учеб. пособие / А.С. Тургаев, Л.Е. Востряков, В.В. 
Брежнева и др. ; под ред. А.С. Тургаева ; М-во культуры РФ, С.-
Петерб. гос. ин-т культуры. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2017. – 
336 с. – Режим доступа: URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/189016957/view 

Главы 11–12. С. 225–264

Костина, А.В. Культурная политика современной России: 
соотношение этнического и национального / А.В. Костина, Т.М. 
Гудима. – 3-е изд. –Москва: Изд-во ЛКИ, 2016. – 256 с.



Задания для контроля
1. Какой правовой акт впервые юридически закрепил понятие 
«российская нация»?

2. Сформулируйте и попытайтесь обосновать, какие вопросы 
государственной национальной политики Российской 
Федерации, требующие особого внимания.

3. С какого времени действует новый состав Совета при 
Президенте России по межнациональным отношениям?

4. Дайте определение понятию «национально-культурная 
автономия» так, как его трактует Федеральный закон от 17 
июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии».



Задания для контроля (продолжение)

5. Посетите сайт Санкт-Петербургского Дома 
Национальностей. Какие из мероприятий, проводившиеся 
этим учреждением в последние два-три года Вам 
представляются наиболее значимыми. Аргументируйте Вашу 
позицию.

6. Когда и где состоялся заключительный гала-концерт 
международного фестиваля  «Мир Кавказу»? Какие из 
коллективов, принимавших участие в концерте, Вам 
известны?

7. Назовите главные цели и номинации международного 
фотоконкурса, который в 2022 году проводится в рамках 
Подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов России».



Задания для контроля (продолжение)

8. Какой год Генеральная Ассамблея ООН объявляла 

Международным годом языков коренных народов?

9.  Назовите ментальные единицы, структурирующие 

концепт культуры. Охарактеризуйте каждую ментальную 

единицу.



Посещение лекции от 19 октября будет зачтено  тем 
студентам, которые до конца дня 19 октября т. г.

– познакомятся с материалами лекции,

– представят ответы в письменной форме минимум на три из 
вопросов под номерами 1–4 и 8

– представят ответы на вопросы 5–7 и 9


