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Попытки выработать и обосновать национальную идею, способную объединить и спло-

тить граждан, предпринимались мыслителями и общественными деятелями нашей стра-
ны в разные периоды истории. Значимость и необходимость формулирования такой идеи
обусловлена тем, что она может выступать в качестве инструмента поддержания чувства
групповой солидарности, идентичности, а также способствовать становлению националь-
ного самосознания российского суперэтноса.

Разработка национальной идеи связана с поиском общегражданских смыслов и ори-
ентиров. Именно такая консолидирующая гуманистическая идея способна стать фунда-
ментальным истоком нравственного самосовершенствования российского социума. Наци-
ональная идея должна формироваться исходя из ценности блага, тогда она будет способ-
ствовать выработке духовно-нравственных ориентиров, которые являются неотъемлемым
компонентом гармонично развивающегося и «здорового» общества.

Следование духовно-нравственному идеалу блага конституирует человеческую лич-
ность, делает человека человечным, наполняет его жизнь смыслом. Многие духовные
ценности заложены в идее творить благо. Как известно, кроме общечеловеческих цен-
ностей существуют также архетипические аксиоланты, которые наиболее полно соответ-
ствуют менталитету того или иного этноса [1]. Для русского народа в их число входит
милосердие, являющееся базовой ценностью, на которой основаны специфические социо-
культурные формы благотворительности. Идея благотворительности и милосердия, в той
или иной степени, отражает социокультурную специфику страны, ее историю, менталитет
народа. Рассуждая о национальной идее многие философы (В.В. Розанов, Л.П. Карсавин,
Н.А. Бердяев) упоминали об уникальности русского народа. Среди особенностей русско-
го национального характера они выделяли такие устойчивые социокультурные констан-
ты, как сострадание, «широта души», доброта, человеколюбие, всечеловеческое единство,
диалог, открытость. Одним из главных качеств русского человека была признана душев-
ность. Эта «всеобъемлющая душевность», безусловно, проявляется и в благотворительной
сфере. Помимо этого, феномен милосердия и благотворительности коррелируется с идеей
единства, которая является не менее важной для русского народа, а в последнее время
становится особенно актуальной ввиду определенных внешнеполитических событий.

Перед современным российским обществом стоит необходимость осуществления такой
социальной практики, включаясь в которую каждый человек сможет принимать участие
в формировании общенациональных идеалов и установок и в то же время подсознатель-
но, исходя из собственных культурных архетипов и основополагающих общечеловеческих
ценностей, одобрять их и следовать им. Подобной практикой духовной жизни и «инстру-
ментом» создания общего опыта может стать идея милосердия и основанная на ней бла-
готворительность.

Исследование возможности выдвижения милосердия и благотворительности как неотъ-
емлемой части социальной жизни, в качестве одной из первооснов национальной идеи
предполагает проверку их соответствия определенным критериям, предъявляемым к на-
циональной идее. Среди основных требований следует выделить следующие:
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- культурная детерминированность (национальная идея должна соответствовать куль-
турным архетипам народа, отражать цивилизационную специфику страны, ее историю,
душевный склад народа, его менталитет);

- универсальность (национальная идея должна быть максимально универсальной, не
вступать в противоречие с основополагающими ценностями жизнедеятельности народа).

Милосердие и благотворительность, как концепты российской национальной идеи, в
целом соответствуют выдвигаемым требованиям. Как известно, терминологическое значе-
ние «благотворительности», отражаемое в самом ее наименовании как «творение блага»,
предполагает совершение каких-либо «благих», милосердных поступков. Понятие «бла-
го» синонимично понятию «добро», а «язык доброты понятен всем». Именно идеи мило-
сердия и благотворительности могут стать ценностью, разделяемой всеми гражданами,
отражающей экзистенциальные интересы всех социальных классов и групп. К примеру,
если в профессиональной деятельности, или даже в семейной жизни, может реализовать-
ся далеко не каждый и не всегда, то благотворительность доступна всем. Она укрепляет
субъект-субъектные связи между Я и Другим. В пользу идеи благотворительности го-
ворит и возможность принятия и разделения данной идеи представителями различных
религиозных конфессий, а также «внеконфессиональными гражданами» и атеистами.

В качестве национальной идеи российского государства политическая элита предлагает
идею патриотизма. Очевидно, что между патриотизмом и благотворительностью отсут-
ствуют антагонистические противоречия, более того, между данными социальными фе-
номенами прослеживается устойчивая корреляция. Ведь реальная забота об общем благе,
внутренняя потребность вносить свой личный вклад в общее дело, или просто духовная
сопричастность к окружающим людям, их жизни и проблемам - уже и есть проявле-
ние патриотизма [2]. Наиболее полно взаимосвязь благотворительности и патриотизма
проявляется в период различного рода социальных потрясений, когда общая беда объ-
единяет людей и становится катализатором развития патриотических чувств, проявления
милосердия и развития благотворительности. Примером синтеза благотворительности и
патриотизма могут служить исторические события Первой мировой войны, в начале кото-
рой наблюдался небывалый патриотический подъем в российском обществе, что привело к
созданию и развитию целого ряда благотворительных обществ и кружков. В аксиологиче-
ском и социально-практическом контексте патриотизм и благотворительность дополняют
друг друга. Любить Родину и заботиться о ней - это патриотизм, помогать нуждающимся
согражданам - это благотворительность. Нередко благотворительная деятельность высту-
пает одним из практических проявлений патриотизма. Патриотизм, как аксиолант, вполне
может рассматриваться в качестве элемента (наряду с благотворительностью и милосер-
дием) национальной идеи, консолидирующей российский суперэтнос.

Таким образом, наряду с патриотизмом милосердие и благотворительность должны
стать концептами российской национальной идеи, субстанциальными ценностями разви-
тия российского суперэтноса.
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