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опытки поиска национальной идеи для Рос
сии делаются постоянно. С этим вопросом, 
на который до последнего времени одно
значного ответа получено не было, доста
точно часто обращаются к первому лицу го
сударства. Однако 3 февраля 2016 года, Президент Рос

сийской Федерации В. В. Путин достаточно четко вы
сказался по этому поводу следующим образом: «У нас 
нет никакой, и не может быть никакой другой объеди
няющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизи
рована. Это не связано с деятельностью какой-то пар
тии или какой-то страты в обществе. Это связано с об
щим объединяющим началом. Если мы хотим жить луч
ше, нужно чтобы страна была более привлекательной 
для всех граждан, более эффективной: и чиновниче
ство, и государственный аппарат, и бизнес. Мы рабо
таем на страну. Понимая под этим не нечто аморфное. 
Как еще в советское время было... как «давленка» такая, 
со стороны государства: сначала страна, а потом неиз
вестно кто. Страна — это люди... И другой идеи мы не 
придумаем. И придумывать не надо... Потому что, если 
так будет, каждый гражданин будет жить лучше. И до
статок будет больше, и комфортнее будет и т. д. Это и 
есть национальная идея» [15].
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«Патриотизм — нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к отечеству и готовность пожертво
вать своими частными интересами во благо интересов 
отечества. Патриотизм предполагает гордость дости
жениями и культурой своей Родины, желание сохра
нять ее характер и культурные особенности, и иден
тификация себя (особое эмоциональное переживание 
своей принадлежности к стране и своему гражданству, 
языку, традициям) с другими членами народа, стремле
ние защищать интересы Родины и своего народа. Лю
бовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к 
месту своего рождения, к месту жительства» [8 ].

Анализируя данное определение, следует признать 
его однобокость. То есть это однонаправленное чув
ство: гражданин жертвует своими интересами, ради 
интересов отечества. По большому счету, такой под
ход приемлем только в военное время или лицом, дав
шим присягу. В случае внешней угрозы и всеобщей мо
билизации гражданин оставляет семью, работу и отда
ется служению Родине. Полицейский обязан защищать 
граждан от преступников, а врач обязан, отложив соб
ственные сегодняшние желания, лечить. Однако в по
давляющем большинстве случаев идея похожа на ра
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нее используемый в колхозах принцип трудодней: ра
ботали за трудодни, а денег, чтобы накормить семью, 
все равно не было. В укоренившемся капиталистиче
ском мериле своих усилий в сознании граждан в таком 
подходе не видно выгоды [8 ].

Основной смысл сказанных президентом слов пра
вильнее было бы найти в короткой фразе: «Страна — 
это люди». К сожалению, особенно в последнее вре
мя, у большинства граждан страны в сознательном ос
мыслении понятий «государство», «страна» существу
ет явный, но понятный изъян. С точки зрения народа, 
современное российское государство — это правящая 
политическая элита, осуществляющая управление, это 
силовые и судебные структуры, осуществляющие кон
троль, надзор, это совокупность всех управленческих 
действий и политик, транслируемых народу на вну
тренней и мировой аренах. Это также совокупность 
достижений и провалов в спорте, культуре и искусстве, 
научно-техническом становлении. С точки зрения на
рода, страна — географическое понятие, совокупность 
земель, недр, мест, где можно найти точку приложения 
своих усилий или просто отдохнуть.

Народ не отождествляет себя с обществом, задаю
щим направления деятельности государства. Вроде го
сударственная деятельность направлена на обеспече
ние народного благосостояния, однако либо мимо, ли
бо народ не чувствует. Кроме очевидных причин тако
го положения, о которых часто заявляют оппозицио
неры, есть также немаловажный фактор, точно указан
ный президентом: отсутствие общего объединяющего 
начала. А объединять с остальными любого граждани
на с активной жизненной позицией может желание по
мочь ближнему. И именно от такого понимания и дол
жен отталкиваться патриотизм, возведенный в нацио
нальную идею. Понимание термина «ближний» также 
должно быть абсолютно прозрачно и исключать кри
вых толкований. Ближний — это тот, с кем нам прихо
дится общаться. Например, если мы проводим 8 ча
сов на работе, то ближний — это тот, на кого направ
лены наши рабочие усилия: для учителя — это ученик, 
для токаря — это потребитель тех изделий, которые он 
производит, для чиновника — это то общество, на бла
го которого он работает, для бизнесмена — это та кли
ентура, которая потребляет произведенные его бизне
сом товары или услуги. Такой «патриотизм» отчасти ос
нован на христианском понимании смысла жизни, что 
не противоречит мусульманству или буддизму, и такая 
русская национальная черта, по мнению А. И. Солже
ницына, как «сострадательность; готовность помогать 
другим, делясь своим насущным» родственна подоб
ному же душевному свойству, характерному большин
ству остальных народов, населяющих РФ [5]. Обобщая 
сказанное, национальную идею патриотизма можно 
было бы выразить примерно следующим образом: рос
сийское государство — это страна, где каждый граж
данин обладает свободой и возможностью построить 
собственное счастье через служение обществу и ближ-
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нему. Обновленный, точнее сказать, пока еще обновля
емый патриотизм, как основа возрождения новой Рос
сии, может явиться одним из факторов консолидации 
и развития нашего общества, преодоления многих не
гативных сторон современной жизни. Последнее по
ложение находит свое подтверждение в государствен
ной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010, 2011-2015 го
ды», в которых подчеркивается, что ее реализация бу
дет способствовать сохранению общественной ста
бильности, восстановлению национальной экономики 
и укреплению единства страны [3, с. 337].

Основной целью государственной программы «Па
триотическое воспитание граждан РФ» на 2006-2010г., 
на 2011-2015 гг. является формирование у граждан 
России высокого патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению Конституцион
ных обязанностей.

Приоритетным направлением программ определе
но патриотическое воспитание подрастающего поко
ления — детей и молодежи. При этом главный акцент 
делается на работу в образовательных учреждениях 
как интригующих центров совместной воспитательной 
деятельности школы, семьи и общественных организа
ций (объединений).

Системой по совершенствованию процесса патри
отического воспитания предусматривается 15 мер. 
Остановимся на увековечении памяти воинов погиб
ших при защите отечества.

Приведем конкретные примеры формирования 
гражданственности и патриотизма по Новосибир
ской области [3, с.159; 163]. Так, поисковая экспедиция 
«Поиск-МГиВ» кадетской школы-интерната «Сибирско
го Кадетского Корпуса» в составе 200 человек (началь
ник Н. И. Некрасова) в 2008 году проводила поисковые 
работы на территории Киришского и Кировского райо
нов Ленинградской области.

В ходе работ было найдено и захоронено 247 остан
ков красноармейцев на братских воинских захороне
ниях ст. Жарок Киришского района, ст. Новая Малукса 
и г. Отрадное Кировского района Ленинградской обла
сти.

Поисковая экспедиция отряда «Кондор» города 
Бердска в составе 20 человек в 2008 году проводила 
поисковые работы на территории Тверской области в 
районе г. Белый.

За время проведения поисковых работ были найде- Л  
ны и захоронены во время торжественных мероприя- щ 
тий на мемориале Славы 14 августа 2008 года останки ^  
13 красноармейцев. у

Организована поисковая работа в местах боевых 
действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ^  
найдена, реставрирована и передана в музеи боевая 
техника времен войны.

C целью увековечивания памяти погибших при за- S  
щите Отечества в годы Великой Отечественной войны ^  
поисковые экспедиции Новосибирской области в 2010 О
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году проводили поисковые работы в Волгоградской, 
Ленинградской и Тверской областях.

Беседуя с участниками таких экспедиций, руково
дителями центра патриотического воспитания неволь
но приходишь к выводу, что работа в поисковых экс
педициях становится смыслом их жизни, формирует их 
гражданскую идентичность.

Понимание защиты Родины как священного долга 
сохранялось и в советские годы. Однако в постпере- 
строичный период патриотические установки потеря
ли свою популярность, и вновь по-современному за
звучали слова И. А. Ильина: «В судорогах бесплодно
го и разъедающего сомнения современный человек, 
пытаясь отвергнуть веру, свободу, совесть и семью не 
останавливается и перед драгоценным началом Роди
ны». Представляется, что именно Ильину удалось ос
мыслить, осознать основы того чувства любви к Роди
не, которое отличало простой русский народ и которое 
было настолько глубоко, искренне и сильно, что дела
ло русского солдата бесстрашным воином, спокойно (и 
даже буднично) жизнь свою готовым положить в бою. 
Ильин, как известно, говорил о духовных основах на
стоящего патриотизма: «То, на что направлена моя лю
бовь к Отечеству, есть духовная жизнь моего народа, 
ее творческие создания и необходимые условия (мате
риальные, культурные и политические). Не просто сам 
народ, но народ ведущий духовную жизнь; и не про
сто сама жизнь народа, но жизнь подлинно духовная и 
духовно-высокая; и не просто все условия жизни, — и 
земля, и климат, и хозяйство, и организация, и власть, 
и законы, но все это, за что и ради чего можно и долж
но любить свой народ, бороться за него и погибнуть за 
него» [2. с. 15].

Гражданственность и патриотизм — основы духов
но-нравственного развития и воспитания личности, ко
торые так необходимы молодым людям, завершающим 
учебу в средней школе, и свидетельствующие об их со
циальной зрелости, относятся к тем личностно-значи
мым новообразованиям подросткового и юношеско
го возраста, воспитание которых во многом зависит от 
таких социальных институтов, как семья и школа. В ус
ловиях современного общества значимыми также яв
ляются и другие социальные институты, организуемые 
по формальным и неформальным признакам, где уча
стие молодежи не всегда регламентировано и контро
лируемо семьей и школой. Подготовка молодых людей 

^  к будущей жизни предполагает их готовность к всесто- 
ш роннему участию в решении насущных проблем го- 
5  сударства непосредственно через реализацию своих 
У  конституционных прав и обязанностей.

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
гражданина России является ключевым фактором раз- 

ЪС вития страны, обеспечения духовного единства наро
да и объединяющих его моральных ценностей, поли
тической и экономической стабильности. Невозможно

Ш создать современную инновационную экономику, ми
нуя человека [3. с. 94-95].
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В России происходит возрастание значимости па
триотизма, идет восстановление его структуры, напол
нение ее новым содержанием. Патриотизм — особая 
ценность, духовная основа единения, гармонизации 
российского общества, обеспечивающая целостность 
народа. Наряду с патриотизмом в систему социокуль
турных ценностей современной России включены та
кие ценности, как социальная справедливость, свобо
да, солидарность; ценность человеческой личности, 
ценность труда [3, с. 338-339].

В Новосибирской области наметилась тенденция 
перехода на программно-целевой подход в реализа
ции задач патриотического воспитания.

В 2008-2010 годы в НИПКиПРО было подготовле
но 90 специалистов, среди которых руководители во
енно-патриотических клубов, объединений, организа
торы патриотической работы и заместители директо
ров школ Новосибирской области. На территории об
ласти действуют 123 военно-патриотических клуба и 
объединения, в которых регулярно занимаются око
ло 4 550 человек. Действует 313 историко-патриотиче
ских, школьных музеев, музеев предприятий, учрежде
ний и воинских частей, принимающих участие в меро
приятиях областной целевой программы. Проведено 
1 2  новых фестивалей и конкурсов по патриотической 
тематике, 18 военно-спортивных игр, сборов и сорев
нований. Через профильные смены в военно-спортив
ных, палаточных лагерях прошли подготовку 1 850 че
ловек.

По итогам Всероссийского конкурса государствен
ных учреждений по делам молодежи лучшим учрежде
нием сферы государственной молодежной политики 
РФ в 2010 году признан «Центр патриотического вос
питания граждан».

Имеет смысл посмотреть «Программу патриотиче
ского воспитания граждан Российской Федерации на 
период 2016 по 2020 годы», принятую Правительством 
в конце 2015 года [14].

Основными исполнителями программы являются 
Министерство образования и науки РФ, Министерство 
культуры РФ, Федеральное агентство по делам молоде
жи.

Государственный патриотизм при идеологическом 
подходе к патриотическим ценностям рассматривается 
как стержень, необходимое условие государственности. 
Главной идеей здесь является возрождение России как 
великой державы. Следовательно, государство рассма
тривается как объект патриотизма. В данном случае па
триотические ценности предполагают наличие у граж
дан и молодежи, в том числе, общего интереса, всеоб
щей цели, отношения к государству как к величайшей 
ценности «объединителя народов» и, конечно, чувства 
любви и ответственности за судьбу Отечества. Однако 
в современных сложных условиях социально-экономи
ческого и духовно-нравственного развития воспитание 
молодежи в духе государственного патриотизма стано
вится почти непосильной задачей[4].
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Идеологическое содержание патриотизма включа
ет государственный патриотизм и гражданский патри
отизм. Остановимся на этих понятиях более подробно.

Гражданский патриотизм по идеологическому содер
жанию является как бы продолжением государственно
го. В основе гражданского патриотизма лежат: любовь к 
родному краю, своему отчему дому, народу, гордость за 
историческое прошлое своей страны, приверженность 
и уважение к традициям народа [4]. По данным Лева
да-Центра, 68  % россиян считают, что патриотизм — это 
любовь к своей стране. По мнению 27 % опрошенных, 
«быть патриотом» означает работу (действие) во благо 
страны; 2 2  % респондентов отметили, что патриот дол
жен стремиться к изменению положения дел в стра
не для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. 
Граждане с высшим образованием несколько чаще вы
бирали эти два варианта ответов. В большинстве случа
ев, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет видят суть 
патриотизма в любви к стране и не связывают его с про
явлением активной позиции: лишь для 19 % опрошен
ных патриотизм означает работу во благо страны, а для 
18 % — стремление к изменению положения дел в стра
не [12]. Патриотизм зачастую понимается респонден
тами как проявление чувства гордости за свою страну. 
Как показал опрос, россияне большей частью гордят
ся природными богатствами России (38,5 %), историей 
(37,8 %), спортивными достижениями (28,9 %), культурой 
(28,5 %), размерами страны (28 %). Довольно неболь
шое число россиян испытывает чувство гордости за 
достижения в социальной и экономической сферах: 
лишь 2  % опрошенных отметили, что гордятся систе
мой здравоохранения, 5,2 % гордятся системой обра
зования, 5,4 % — экономическими успехами. Еще один 
тревожный показатель — только 7,9 % россиян гордят
ся своими согражданами [ 1 2 ].

Еще одним элементом проявления гражданского 
патриотизма у всех народов, населяющих Россию, мож
но назвать культ героев, их общественное почитание.

Результаты проведенного исследования в Сибир
ском регионе на студенческой выборке с охватом 2  ты
сячи студентов показали, что снизилось количество сту
дентов, считающих себя патриотами: с 81,2 % (2007 г.) до 
71 % (2010 г.) и увеличилось число тех, кто не считает се
бя патриотами: до 14 %, и до 15 % затруднившихся отве
тить [3. с. 337].

Лишь 50,9 % студентов считают, что патриотизм за
ключается прежде всего в любви к своей стране. Рабо
ту для процветания страны патриотизмом назвали зна
чительно меньше — 25 % опрошенных. Еще меньше 
сибирских студентов считают патриотом того, кто стре
мится к изменению положения дел в стране для того, 
чтобы обеспечить ей достойное будущее (2 1 %) и за
щищает свою страну от любых нападок и обвинений — 
2 0  %, а также людей, убежденных в том, что своя страна 
лучшая (всего так считает 2 0  % студентов).

В этих целях на основе концептуального синте
за трех структурообразующих компонентов: акмео-
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логического (стремление подростков к личностно
му совершенству, нравственному развитию), психоло
гического (активизация у подростков сознания, под
ростковый «пик любознательности»), педагогическо
го (использование дидактического материала нрав
ственной направленности стимулирующего характера, 
целенаправленное воздействие на развитие сознания, 
чувств, потребностей, мотивов и навыков нравствен
ного поведения) был разработан и эксперименталь
но апробирован психолого-педагогический комплекс 
совместной деятельности педагогов и учащихся, Цен
тра патриотического воспитания граждан Новосибир
ской области в реализации государственной програм
мы «Патриотическое воспитание граждан РФ» и целе
вой программы «Патриотическое воспитание граж
дан Новосибирской области в динамике» (2001-2005, 
2006-2010 гг.) [3, с. 346].

Самой яркой иллюстрацией этого может служить 
отношение россиян к празднованию Дня Победы. Все
российский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), представляя данные опроса, отмечает, что, 
по мнению россиян, парады Победы в стране, в пер
вую очередь, должны напоминать о подвиге народа в 
войне 1941-1945 гг. — в этом убежден каждый второй 
россиянин (47 %). Торжественные шествия 9 мая также 
являются способом отдать дань памяти павшим в вой
не (15 %), поздравить ныне здравствующих ветеранов 
( 1 2  %), элементом патриотического воспитания моло
дежи (11 %) и т. д. Проводятся они, в первую очередь, 
для ветеранов (46 %), во вторую — для подрастающе
го поколения (30 %). Лишь немногие считают главны
ми зрителями руководство нашей страны (5 %) или же 
глав иностранных государств (3 %) [13].

На наш взгляд, в современных условиях, сложив
шихся в России, государственный и гражданский па
триотизм — это две стороны одной медали.

В современных политических и экономических ус
ловиях, сложившихся вокруг России, стране необходи
ма идея, которая должна стать консолидирующей ос
новой массового сознания россиян. Эта идея должна 
безоговорочно восприниматься гражданами незави
симо от их возраста и социального статуса, места жи
тельства и материального положения.

Позицию автора разделяет А. А. Зиновьев в статье 
«Философия как часть идеологии», он утверждает: «Ис
ключительность нынешней ситуации для России за
ключается в том, что она не может сохраниться в ка
честве исторически значимой величины, если не су
меет выработать идеологию, сопоставимую по эффек
тивности с той, какая имела место в советские годы. Та
кая идеология не может быть религиозной — в XXI ве
ке удержаться на высотах эволюции со средневековой 
религиозной идеологией также возможно, как на теле
ге лететь в космос» [ 1 , с.2 0 ).

Такой идеей должна стать идея патриотизма. Это и 
убеждение Президента России, заявление об этом про
звучало на встрече с бизнесменами, входящими в Клуб СИ
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лидеров: «Страну должны объединить любовь к роди
не и стремление сделать свою жизнь лучше» [ 1 0 ].

Анализируя возможность создания «такой идео
логии», А. А. Зиновьев обозначает условия, т. е. способ 
проявления идеологической сферы. Дело в том, что 
идеи (учения) сами собой не распространяются и не за
ползают в головы миллионов людей, для этого требует
ся множество профессионалов, нужна система учреж
дений и организаций из таких людей, образующих иде
ологический механизм общества [1]. Ныне существую
щий идеологический механизм не заинтересован в вы
работке учения, о котором идет речь, и располагает до
статочными силами, чтобы помешать его появлению и 
распространению. Но перспективы у этих сил нет. Рос
сийское общество постепенно выздоравливает и лю
ди, понимая идеологизированность социальных про
цессов, в целом, приходят к пониманию того, что про
тивопоставить как внутренним, так и внешним угро
зам, о которых говорилось выше, можно только новую 
идеологию, которая способна объединять, направлять 
общественные силы на созидание. В этом плане, даже 
принимая принципиальное положение о том, что нау
ка и религия имеют совершенно разную основу: зна
ние — в первом случае, и веру — во втором, мы всегда 
объединяемся в борьбе за высокие нравственные иде
алы, культурные и духовные ценности, которые явля
ются базисными элементами идеологии патриотизма.

«Именно идеология патриотизма должна быть по
ложена в основу государственной идеологии, которая 
полностью отвечает национальным интересам стра
ны, обеспечивая могущество России» [7, с. 406], — от
мечает Р. Г. Яновский в своей монографии «Патрио
тизм: о смысле созидающего служения человеку, наро
дам России и Отечеству». Нельзя не согласиться с тем, 
что автор внес значительный вклад в область опреде
ления патриотизма как ядра объединяющей идеоло
гии и среде ее формирования. Он обосновал совокуп
ность ключевых категорий, которые «складывают» со
циологическую теорию новой идеологии России в этой 
группе: гуманизация, общественный долг, научное ми
ровоззрение, интеллигентность, а также, впервые в об
щественной науке рассмотрел феномены «культура па
триотизма», «идеология патриотизма».

Национальная идея патриотизма как идеология 
должна быть положена в основу государственной иде
ологии, которая полностью отвечает национальным 

q  интересам страны, обеспечению могущества России.
Сущность идеологии патриотизма составляет система 

5  взглядов, норм, ценностей основной массы населения, 
У  разделяющих и обожествляющих их, делом доказыва

ющим свою любовь к Родине, преданность России, оте- 
^  честву. Патриотизм — фундаментальная идея, отража- 
¥  ющая действительные явления, процессы развития, 

формирующие человека. Нужно новое понимание и 
S  осознание, осмысление этого процесса. Это — огром- 
5  ная духовная сила, способная преодолеть любые труд

ности, невзгоды, победить внутреннего и внешнего
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врага. К последним следует прежде всего отнести вну
тренний экстремизм и международный терроризм.

«Утверждается, что в США, в противовес тоталитар
ным странам, нет государственной идеологии. Однако 
по свидетельству многих исследователей образа жиз
ни американцев, начиная с А. де Токвиля, «более идео
логизированное общество, чем то, которое сложилось в 
Соединенных Штатах, трудно отыскать» [11]. Националь
ная идея этого государства — американская мечта. Этот 
идеал свободы и реализации безграничных возможно
стей, впитываемый американцами с самого детства со 
времен отцов-основателей, т. е. уже более 20 0  лет, поро
дил в итоге сильное, успешное государство с самым вы
соким доходом на душу населения в мире. Именно при
знание и обеспечение государством этой свободы реа
лизации дали огромный толчок развитию предприни
мательства и привели к появлению и развитию огром
ного количества компаний, которые, в свою очередь, 
способствовали накоплению и мировому перераспре
делению капитала в пользу этой страны. Конечно, од
ним из ключевых моментов достижения таких резуль
татов является грамотная и неизменная политика ста
новления такой национальной идеи, отсутствие двой
ных стандартов, исключительная последовательность и 
постоянство в ходе двухсотлетнего исповедования этой 
идеи высшей политической элитой США.

В нашей стране понятие гражданственности в иде
ологии патриотизма является ключевым [3]. Главное 
предназначение гражданственности — служить ста
билизирующим и интегрирующим фактором для об
щественных и личных интересов, морали и права. Она 
поддерживает опыт коллективного принятия реше
ний, нормального социально-политического поведе
ния людей. Гражданское состояние зависит от осново
полагающих, функциональных потребностей челове
ка: общения с природой, экологической потребности; 
самоутверждения личности, общения людей. В резуль
тате приобретается общее духовное достояние, кото
рое требует некоего синтеза двух начал — начала прав 
личности гражданина и начала государственных инте
ресов. Эти начала по-разному понимаются граждана
ми и правителями, поэтому всегда эти начала составля
ют коллизии. Последние успешнее разрешаются тогда, 
когда существует ответственность людей за прошлое и 
их обязательство перед ним [3].

Гражданственность соединяет людей именно ответ
ственностью долга, продолжением социального твор
чества ушедших поколений. Подлинный исторический 
синтез гражданственности состоит не столько в истол
ковании прошлого, сколько в творческом исполнении 
будущего. Что касается перспектив России, то они со
всем не ясны, поскольку в настоящее время в полной 
мере сказываются трагические реалии обновления, эк
зистенциальный вакуум, утрата смысла государством, 
поставленного на службу лишь правящему, олигархи
ческому классу, но не народу. Государственной вла
сти, общественности еще предстоит осознать всю цен
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ность гражданственности как самовыражения граж
дан в государственном творчестве и местном самоу
правлении [7, с. 425].

Проведено исследование по материалам Мини
стерства региональной политики Новосибирской об
ласти, которая всегда отличалась многонациональ
ным составом и многоконфессиональностью. Этому 
способствовали активные переселенческие процес
сы конца XIX начала XX веков, развивающаяся много
отраслевая экономика и особенности географическо
го положения. Быстрое развитие промышленности, 
транспортных связей, строительных отраслей привле
кали в область выходцев из европейской части страны, 
представителей сибирских народов и народов Азии.

Несмотря на большое количество приезжих из раз
ных концов России, подавляющее большинство жите
лей Новосибирской области, как показывают проводи
мые с 1959 года Всероссийские переписи, относят себя 
к русскому населению.

Не исключением стала и последняя перепись насе
ления 2010 года. Перепись показала, что на фоне заре
гистрированных в области представителей около 180 
национальностей и национальных групп, русские, пред
ставляют наиболее многочисленный этнос и составля
ют в общей численности населения 88,74 % (93,1 % — от 
указавших свою национальность).

Свыше 1 тысячи человек, кроме русских, насчиты
вает 2 1  этническое сообщество, из них более 1 0  тысяч 
имеют только 6 этносов, при этом у 68  этносов числен
ность не превысила 5 человек. Наиболее многочислен
ные: немцы — 1,2 %, татары — 0,9 %, украинцы — 0,8 %, 
узбеки — 0,5 %, казахи и таджики — по 0,4 %, армяне и 
азербайджанцы — по 0,3 %, киргизы и белорусы — по 
0 ,2  % (от числа указавших свою национальность).

В районах области отсутствуют компактные поселе
ния каких-либо национальных групп, лишь в ряде рай
онов наблюдаются относительно компактные поселе
ния немцев, украинцев, татар, белорусов и казахов.

На протяжении всей истории своего развития Но
восибирская область отличалась стабильной межна
циональной ситуацией, уважительными отношениями 
между народами. И даже активные миграционные про
цессы последнего десятилетия, хоть и внесли свои кор
рективы в национальную карту региона, не стали тем 
фактором, который позволил бы разрушить сложив
шийся баланс и гармонию в сфере межнациональных 
отношений.

В области реализуется Комплексный план действий 
по гармонизации межэтнических отношений и реали
зации Стратегии государственной национальной по
литики Российской Федерации на период до 2025 го
да, в Новосибирской области на 2016-2018 гг., Государ
ственная программа Новосибирской области «Укре
пление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих на территории Ново
сибирской области, на 2015-2020 годы».
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Одна из главных задач сегодня — это возрождение 
национальной идеи патриотизма, укрепление един
ства российской нации и межнациональных отноше
ний, сохранение национальной культуры и традиций 
народов Новосибирской области. Ведь не секрет, что 
этноконфессиональные отношения в области состав
ляют существенную часть общественных отношений и 
напрямую оказывают важное влияние на сохранение 
спокойствия и стабильности в регионе.
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