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В статье рассматриваются вопросы необходимости укрепления славянского единства на основе 
традиций, связанных с общей славянской писменностью, культурой, православным христианством, 
которые нужно учитывать при организации межгосударственного сотрудничества, способствующего 
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POSSIBLE EXISTENCE OF SLAVIC UNITY IN THE PRESENT TENSE
According to modern scientific research Slavs now constitute one of the largest ethnic groups.  

The possibility of Slavic unity in contemporary processes of globalization is realized through the conversion to 
the traditions associated with hristiyanizatsiey Slavs and the emergence of Slavic written. 

Thus, the priority of the Slavic unity should be the restoration and enrichment of the historical roots of 
friendship and cooperation between the Slavic peoples in all areas and walks of life. The need to find new forms 
of cooperation is in line with the new realities, taking into account national, regional and international features 
of the Slavic world. Preservation and development of national identity is directly related to the treatment of 
the past, resulting in a possible enrichment of the cultural identity of the Slavic peoples and Slavic cultural 
community. 
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По данным современных научных иссле-
дований славяне в настоящем времени соста-
вляют самую большую этническую группу в 
Европе, котороя насчитывает свыше 200 млн 
человек [7, с. 5]. Появление и расселение сла-
вян во второй половине первого тысячелетия 
на обширной территории – от Западной Азии 
до Центральной Европы и от Северного Ле-

довитого океана до Каспийского, Черного, 
Эгейского и Адриатического морей – привело 
к образованию нескольких славянских госу-
дарств. И после расселения (восточные – рус-
ские, украинцы, белорусы; западные – поляки, 
чехи, словаки, лужичане; южные – болгары, 
сербы, хорваты, словинцы, македонцы, бос-
нийцы и черногорцы) [3, с. 755] славянские 
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народы продолжают жить рядом и остаются 
славянами, с общей во многом исторической 
судьбой. Они поддерживают близкие контак-
ты между собой как в области экономики, так 
и в общественно-политической деятельности 
и культуре. Их объединяет осознание единого 
славянского происхождения. Они оказывают 
поддержку друг другу, чтобы отстоять свою 
независимость, благосостояние и самобыт-
ность, и привносят существенный вклад в ев-
ропейскую культурную традицию. 

Какова основа и в чем сила прочного 
присутствия славян в исторической и куль-
турной традиции Европы? Одна из при-
чин этого, на наш взгляд, – верность славян 
традициям. Еще с древности исторические 
факты указывают на многочисленные по-
мехи, события и факти из общественной и 
международной жизни славян, в процессе 
преодоления которых закалялась их способ-
ность бороться и отстаивать право на само-
стоятельное славянское существование и 
самобытное творчество. Множество источ-
ников свидетельствуют о том, что отстаи-
вание языческих верований на протяжении 
свыше двух тысячелетий наложило прочный 
отпечаток на быт, характер, душевность и 
культуру славян [2, с. 1]. Древнеславянская 
религия и мифология отстаивают идею о не-
победимости человека. Его не могут сломить 
даже сверхъестественные силы и существа: 
Змей Горыныч – легковерен, вампир – глуп, 
предсказательницу судбы новорожденному 
можно обмануть, лесную русалку – умило-
стивить. Человек находит выход из любой 
ситуации и в конце концов всегда побежда-
ет. И после принятия христианства, которое 
было незаменимой предпосылкой для приоб-
щения славян к цивилизованному миру, они 
продолжали отстаивать право на жизнь своих 
древних верований и традиций, религиозных 
представлений в быту и культурной тради-
ции. Все это способствовало формированию 
одной очень важной черты (этнопсихологи-

ческой характеристики) славян, эта черта – 
уверенность, оптимизм. 

Многочисленные исторические источ-
ники свидетельствуют о добродушии и чело-
веколюбии древных славян. Они были «со-
страдательными и гостеприимными, любили 
свободу своего государства, им были чужды 
грабеж и разбой» [6, с. 470–471]. Славянам 
были присущи демократизм, дружелюбие, 
миролюбие и солидарность как в отношени-
ях между собой, так и в отношениях с дру-
гими племенами и народами. В общении  
с иностранцами они были не только госте-
приимными, приветливыми и услужливыми, 
но и толерантными. Они ценили и уважали 
иноземца как личность, ставили наравне  
с собой, признавали права других племен, на-
родов и соблюдали их. 

Бесспорно яркое событие и историче-
ский факт, которой дал мощный толчок для 
формирования и расцвета славянского куль-
турного сообщества, – это христианизация 
славян и возникновение славянской письмен-
ности. Константин – Кирилл – обращается 
ко всем славянам и призывает их слушать 
то, что написано на родном языке: «Слушай, 
весь славянский народ, слушай Слово, по-
тому что оно от Бога пришло...». Когда по-
сланцы моравского княза Ростислава пришли 
в Византию, они начали искать славянских 
учителей и священнослужителей, которые 
могли бы на «нашем» языке проповедовать 
христианское учение. Из сказанного визан-
тийским императором, который обратил-
ся к Кириллу и Мефодию с предложением 
поехать в Моравию, видно, что это «наш»  
язык – славянский. Именно языковая бли-
зость между славянскими народами легла в 
основу сформировавшегося позже славян-
ского литературного содружества. Осознание 
близости и родства друг к другу присутствует  
у славянских народов с глубокой древности.  
В более позднюю историческую эпоху прои-
зошло разделение между ними, но и в девятом 



40

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 25/2013

веке они продолжали воспринимать себя как 
единое целое. Славянские народы сохранили 
это осознание общности и чувствовали его 
на протяжении многих веков, поэтому наряду  
с употреблением индивидуальных наимено-
ваний своих национальностей – «русские», 
«чехи», «болгары», «украинцы» и т. д. – они 
называют себя и общим именем – «славяне». 
Это чувство общности между славянскими 
народами бесспорно. Оно усиливается их об-
щей исторической судьбой – и в отдаленном, 
и в близком прошлом, и сегодня. 

До XVIII века южные славяне питали на-XVIII века южные славяне питали на- века южные славяне питали на-
дежду, что родственные им поляки освободят 
их от тяжелого османского рабства. Позже 
они начали верить, что их освободят рус-
ские. В XVIII–XIX веках среди болгар был 
очень популярен образ «дедушки Ивана», 
кровного русского брата, который приедет 
как освободитель. Действительно, подвиг 
братьев-русских не имеет аналога: ценой со-
тен, тысяч жертв русские освободили бол-
гар от многовекового рабства. Но стимулом 
для освобождения Болгарии является так-
же горячая любовь родственных народов –  
русских, украинцев, чехов и др., – которые 
приняли участие в Русско-турецкой войне 
1877–1878 годов. 

Существующая племенная, религиоз-
ная, языковая и общественно-политическая 
близость между славянскими народами бес-
спорно привела и к общим закономерностям 
во всем последовавшем развитии славянских 
государств. Интенсивность контактов на раз-
личных исторических этапах была неодина-
кова, но они всегда усиливались в самых важ-
ных моментах развития славянских народов. 
Следует особо подчеркнуть и то, что осо-
знание единства общности славянских наро- 
дов – это не панславизм и не славянофиль-
ство, а прежде всего – стремление к друж-
ной, согласованной жизни, которая поможет 
славянам выйти из положения иностранного 
рабства, окупации или зависимости. 

Славянское общество проявляет себя 
и как культурное, а также литературное со-
общество, гораздо более древнее, чем пан-
славизм и славянофильство. В 1371 году 
основана Тырновская литературная школа, 
котороя оказала огромное влияние на раз-
витие славянских народов в области культу-
ры и вообще на культурное развитие всего 
юго-востока Европы. В 1372 году первый 
идеолог болгарского Возрождения Паисий 
написал не «Историю болгарскую», а именно 
«Историю славяно-болгарскую». В 1826 го- 
ду чешский учений Павел Шафарик написал 
«Историю славянского языка и литературы», 
сербский филолог Вук Караджич издал в 
начале XIX века не «Сборник сербских пе-XIX века не «Сборник сербских пе- века не «Сборник сербских пе-
сен», а «Сборник славяно-болгарских песен»  
и т. д. О наличии особого родственного чув-
ства между славянами говорил и великий 
чешский писатель Ян Неруда, подчеркивая, 
что есть нечто чрезвычайно трогательное 
во взаимной симпатии, которая существует 
на протяжении долгих лет между южными 
славянами и чехами, что «при наименьшем 
соприкосновении жизненных интересов мы 
чувствуем прилив такой нежности, которую 
может вызвать только взаимная любовь...» 

(цит. по [5, с. 11]). 
Чувство славянского единства и сопри-

частности, исток которого в глубокой древ-
ности и которое сохранялось и обогащалось 
в течение веков, нашло яркое выражение не 
только в борьбе славянских народов за наци-
ональное освобождение и самоопределение, 
но и в борьбе против гитлеровского фашизма 
и нацизма, против эксплуатации и насилия,  
в борьбе за мирное строительство более сво-
бодного, более справедливого и гуманного 
общества. 

В настоящее время славянские государ-
ства переживают кризис во всех областях 
человеческой деятельности и общественной 
среды. Являясь частью прогрессивного ци-
вилизованного человечества, население го-
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сударств, где славяне составляют большин-
ство, остро чувствует и испытывает на себе 
отрицательные последствия утвердившейся в 
конце XX века и продолжающейся в начале  
XXI века деструктивной тенденции обще- века деструктивной тенденции обще-
ственного развития во всех сферах жизни. 

Анализ процессов, происходящих се-
годня в человеческом обществе, дает нам 
основание отметить, что по мере прогрес-
сивного развития общества и человеческой 
мысли на протяжении XX века утвердились 
и превалировали ценности цивилизации, свя-
занные с научно-техническим прогрессом,  
за счет гуманизма. Это результат дисгармо-
нии в обществе. Высокоразвитые в экономи-
ческом отношении западные государства и 
США, которым удалось успешно применить 
научно-технический прогресс в социальной 
сфере и, таким образом, повысить уровень 
жизни своих граждан, еще в конце XX века на-XX века на- века на-
чали бить тревогу об отсутствии духовности 
в потребительском обществе. В своей кни-
ге «“Извън контрол” (Глобален безпорядък  
в навечерието на XXI век)» американский по-XXI век)» американский по- век)» американский по-
литолог Збигнев Бжежинский подчеркивает, 
что «общество, которое не руководствуется 
абсолютными принимаемыми всеми прин-
ципами и которое взамен этому вознаграж-
дает индивидуальное самодовление, явля-
ется обществом, которому грозит разруха»,  
а американской культуре и душевности гро-
зит коллизия между «трудно разрешимыми 
социальными проблемами общества и ду-
ховными ценностями личности, котороя все 
более прочно господствует в американском 
обществе» [1, с. 117–119]. 

Указанная тенденция, вызванная бур-
ным и неравномерным развитием научно-
технического прогресса, оборачивается се- 
годня всплеском межэтнических, межрели-
гиозных и межгосударственных конфликтов. 
Глобализационные процессы, которые наи-
более ярко проявились в начале XXI века, и 
экономический коллапс 2008 года усугубили 

и без того критическую ситуацию во всех 
сферах жизни общества и государства. Это 
еще одно доказательство всеобъемлющего 
кризиса человеческих ценностей. 

На фоне этого общецивилизационного 
упадка славянские народы в «государствах 
восточного блока» очень болезненно и осяза-
емо переживают последствия «краха социа-
лизма» и зародившихся в этих государствах 
негативных процессов и явлений, вызван-
ных переходом к демократии. Поверившие  
в «очищающую» силу западной демократии  
и восторженно приветствовавшие ее с каж-
дым прошедшим годом славянские народы 
удаляются от этих порывов и осознают сущ-
ность и цели спровоцированных извне «де-
мократических» перемен. Политические пе-
ремены, происходившие в этих государствах 
в течение последних десятилетий, привели  
к острой политической конфронтации в 
обществе, к срыву в экономическом разви-
тии (в разной степени в отдельных странах),  
а отсюда – к резкому снижению уровня жиз-
ни большей части населения. Вслед за этим 
произошло классовое расслоение общества, 
обрушилась лавина чужих деструктивных 
идеологических, религиозных и прочих 
влияний. Все это привело к нестабильно-
сти и неуверенности людей в сегодняшнем 
и завтрашнем дне. Сейчас главное, что ха-
рактеризует нравственно-психологическое 
состояние основной массы болгар, – это апа-
тия. Несмотря на то, что с 2007 года Респу-
блика Болгария является членом Европейско-
го союза, этот факт до сих пор не привел к 
улучшению жизни и чувству оптимизма бол-
гарского гражданина. Нравственные устои 
болгар сильно пошатнулись. Нам кажется, не 
будет преувеличением сказать, что нынеш-
ний болгарин не верит никому – ни своим 
политикам-псевдодемократам, ни иностран-
ным «друзьям», ни международным органи-
зациям и институтам, которые объявили себя 
«справедливыми борцами» за права человека 
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и каждого народа на самоопределение. От-
бросив многие из сформировавшихся в те-
чение десятилетий нравственных ценностей, 
болгарин попытался воспринять другие, раз-
рекламированные ему, не имея ясного пред-
ставления ни об их сущности, ни о способах 
их достижения. Таким образом, возникнув-
ший душевно-ценностный вакуум впитал 
странные, подрывающие нравственный мир 
и представления болгарина, «ценности». По-
явились новые типы «бизнесменов» – один 
бессовестный, наглый, циничный, малооб-
разованный, а другой – утонченный, владею-
щий иностранными языками, но без всяких 
духовных интересов, аморальный. Квазин-
равственные качества личности – отсутствие 
духовности, притворство, приспособленче-
ство, потребительское отношение к жизни, 
стяжательство и др. – уже ценятся превыше 
всего в межличностных отношениях, превра-
тились в «нравственные» ценности. События, 
которые обрушиваются на нас и захватывают 
целиком настолько сложные, противоречи-
вые и неудержимые, что в отношениях меж-
ду людьми и в общении друг с другом самой 
дефицитной ценностью оказалось, к сожале-
нию, сохранение человеческого достоинства, 
а часто наблюдается и его полное отсутствие. 

Перечисленные нравственно-психологи- 
ческие состояния и настроения завладели со-
знанием не только основной массы болгар, 
но, в той или иной мере, и представителей 
других славянских народов. Доказательство 
этого – ежедневные данные средств массо-
вой информации у нас, в других славянских 
странах и международных информационных 
агентств. Следовательно, основной целью 
взаимодействия между славянскими наро-
дами сегодня и в будущем, на наш взгляд, 
должно стать создание социального климата 
и подходящей среды, основывающихся на со-
хранении и обогащении наших националь-
ных культур, общеславянской духовности 
и общих ценностей. Главным должно быть 
восстановление и укрепление исторических 

корней дружбы и сотрудничества между сла-
вянскими народами во всех областях и сфе-
рах жизни. Необходимо найти новые формы 
взаимодействия в соответствии с новыми 
реалиями в национальном, региональном и 
международном аспектах. Одна из возмож-
ностей сохранения и развития культуры сла-
вянских народов – посмотреть в прошлое, 
найти в самой истории животворящий исток, 
кладезь вечных и прочных, испытанных вре-
менем ценностей, иными словами – найти  
в новых условиях верный ориентир на буду-
щее. На наш взгляд, акцент нужно ставить 
на общности славянских языков и восточно-
православной христианской религии, с целью 
сохранить, развить и обогатить культурное 
единство славянских народов, славянского 
содружества. 

Для достижения этой цели нужно ориен- 
тироваться на конструктивный диалог по 
всем проблемам внутри каждого государ-
ства, искать в межгосударственной и межре-
гиональной сфере ценное, значимое и рацио-
нальное для славянского единства и для всего 
человечества. Общность славянских госу-
дарств должна развиваться и утверждаться 
как общепризнанный и равноправный член 
европейского и мирового демократического 
гражданского общества, без конфронтации 
с национальными культурами, структурами, 
моделями и противопоставления европей-
ской культуры американской. Общими уси-
лиями нужно создать организационные пред-
посылки и условия для восстановления 
культурного единства сообщества славян-
ских народов. Взаимно обогащая националь-
ные культуры друг друга, славянские народы 
призваны идти путем всемирного духовного 
и культурного цивилизационного прогресса. 

Практическая реализация этой нелегкой 
задачи предполагает критический взгляд сла-
вянских народов на собственную культурную 
среду и таким образом очищение ее от по-
шлого и привнесенного извне, которое уни-
чтожает истинно национальное, самобытное, 
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славянское. Мы должны ставить себе целью 
вернуться к традициям – и древним, и со-
временным; к тем структурным и организа-
ционным формам двусторонних и межгосу-
дарственных связей и отношений славянских 
народов во всех сферах жизни, которые с по-
зиции прошлого времени, с учетом современ-
ных критериев могут войти со знаком плюс 
в оздоровительные процессы возрождения 
и развития славянских государств, их про-
движения к демократии и общественному 
прогрессу. Поэтому нам бы хотелось осо-
бо подчеркнуть, что действительной осно-
вой единства славянских народов является 
изучение славянских языков. Несмотря на 
огромное количество образующихся в наших 
странах специализированных школ, курсов и 
факультетов для изучения западных языков – 
что само по себе хорошо и должно и впредь 
развиваться – нельзя пренебрегать и суще-
ствующими несколько лет тому назад фор-
мами обучения славянских языков. Изучение 
западных языков не должно происходить за 
счет снижения интереса к изучению славян-
ских языков, так как, если эта наметившаяся 
тенденция будет развиваться и дальше, она 
может привести к уничтожению славянских 
родовых корней. 

Язык, быт, религия, культура – все это 
придает силу и формирует единство челове-
ческого общества. Поэтому мы должны по-
смотреть в прошлое, вернуться к своим исто-
рическим корням, попытаться восстановить 
забытое, возродить традиции, которые вселя-

ют в нас надежду на успешное преодоление 
нынешних проблем. Настало время извлекать 
уроки из прошлого и учиться на собственных 
ошибках. Здесь уместно привести мнение 
одного автора, который считает, что «Совет-
ский Союз и Восточная Европа сами разори-
лись, благодаря попыткам имитировать нас и 
тем же способом, наверное, разрушить свое 
будущее» [4, с. 81]. Поэтому сегодня более 
чем необходимо в своем стремлении к са-
моопределению не продолжать усугублять 
разъединение, раскол между славянскими на-
родами, а направить усилия на возрождение 
и обновление. Таковой должна быть государ-
ственная политика во всех сферах и обла-
стях жизни, чтобы славяне заняли достойное 
место в европейских структурах и в общем 
европейском доме. Не тотальный отказ от 
прошлого и безоговорочное, некритическое 
принятие всего, что предлагает нам Запад, а 
пристальное всматривание в себя, осмысле-
ние прошлого и настоящего, разумный учет 
реальных условий жизни и принятие адекват-
ных решений, уместных для данной страны 
и душевного склада народа, – это то, что не-
обходимо, на наш взгляд, славянскому миру 
сегодня. Только так мы сможем спасти свою 
страну от разрухи, возродить ее экономику, 
развивать ее культуру в соответствии с совре-
менными критериями и стандартами и при-
общить молодых людей к этим оздоровитель-
ным процессам в славянских государствах 
в период их перехода к демократии на пути 
общественного прогресса. 
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