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Российский город в условиях современных преобразований является особой средой для человека – простран-
ством жизни, труда, творчества, отдыха. Город трансформируется в сеть потоков различной энергии – духовной, 
социальной, экономической, политической. Повседневность объединяет все процессы бытия в сложную самоор-
ганизующуюся систему. В современном обществе город из объекта искусственного порядка постепенно преобра-
зуется в некий естественный мир, характерный для индивида, рожденного в городском микроклимате. Городская 
культура уже давно стала для человека основой его духовного развития. Культурный мир горожан наполнен кол-
лизиями, противоречиями, порожденными столкновением локальных городских и глобальных тенденций. 

Исследованиям духовной среды городской повседневности посвящены труды специалистов разных об-
ластей знаний: философов, социологов, антропологов, культурологов и др. Среди имен авторов-классиков 
следует упомянуть Р. Парка, Э. Берджесса, К. Маркса, супругов Линд, Л. Вирта, Н. Анциферова, И. Гревса, 
В. Семенова-Тян-Шанского и др. Произведения Е. Трубиной, О. Блекледж, Д. Визгалова, М. В. Корчинской, 
В. Вагина рассматривают многие вопросы повседневного городского мира. Новизну данной статьи форми-
рует представление о комплексе противоречивых условий жизни городов в духовном аспекте, основанное 
на текущих примерах общественной жизни. 
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Коллизии – тема, подразумевающая диалектический дискурс о трудностях восприятия феноменов бытия. 
Методика работы дополнена социально-философскими и антропологическими подходами. Актуальность 
статьи регламентируется обращением к злободневным вопросам городского бытия, соотношению сути че-
ловека-горожанина с окружающим пространством города. Целью и задачей статьи является социально-
философское осмысление коллизий повседневности в духовном пространстве российского города. 

Город является уникальным объектом культуры, духовным пульсом цивилизации. Город организует 
жизнь социума с вещами, формирует предметную и коммуникативную среду человека. Существует цен-
ностно-смысловое измерение города, основанное на привлекательности мест работы и отдыха, культурных 
ценностей, образовательных ресурсов, топофилии. Под топофилией понимается чувство Родины, чувство 
дома, бессознательная атмосфера города, тип и стиль жизни горожан 6, с. 40. Попробуем разобраться в не-
которых деталях многомерного культурного пространства города. 

Городскую культуру можно представить в виде калейдоскопа тенденций, направлений и форм. Россий-
ский город сосредотачивает конгломерат культурных традиций и инноваций. Как правило, городская жизнь 
невозможна без классических объектов культуры – театров, филармоний, музеев, дворцов культуры, стади-
онов, скверов, выставочных залов, библиотек, учреждений образования и т.д. Стоит заметить, что в наши 
дни изменяются роль и значение некоторых из них, например, городских библиотек. 

Библиотека как рядовой элемент городской культурной среды выполняет важные задачи в сохранении 
культурного своеобразия российских городов, в осуществлении межкультурных связей с культурой столиц и 
мировым культурным пространством. Библиотека контролирует развитие городской культуры, выполняет 
своеобразную библиотерапевтическую функцию по отношению к духовному здоровью горожан. «В силу сво-
их особенностей библиотека как никакой другой институт культуры обладает способностью раздвигать грани-
цы повседневности, менять ее контуры и расширять ее пространство, изменять качество повседневности, 
насыщать ее новым содержанием. Библиотека своим содержанием и технологиями обогащает жизнь. Удовле-
творяя потребность в знаниях, библиотека совершенствует и гармонизирует сознание человека» 9, с. 178. 
Библиотека является культурным капиталом города, источником для воспитания гармоничной личности, так 
как сосредотачивает в себе базовый фонд научной, производственной, художественной и бизнес-
информации. Однако механизм влияния библиотечных ресурсов на современного горожанина утрачивается, 
а точнее – модернизируется. Происходит смена типажа развитой личности с человека, читающего ради эсте-
тического удовольствия, в человека, читающего ради изменения своего социального статуса. Библиотеки 
многих городов вынуждены преобразовывать свои функции в рекреационные, аксиологические, информаци-
онно-прагматические ресурсы, необходимые для дифференцированного интереса современного горожанина. 

Кроме коллизий, связанных с переосмыслением ресурсов библиотек, в городской повседневности наблю-
даются разночтения в духовных настроениях горожан. Современные жители городов утрачивают публич-
ность, традиции совместного времяпровождения, погружаясь в индивидуальные замкнутые домашние про-
странства, «приковывая» себя к телевизору и Интернету. Досуговое пространство российских городов, сфор-
мированное еще в советский период, сохранило обширное наследие – дома и дворцы культуры, дома детско-
го творчества, музыкальные школы, бассейны, спорткомплексы и т.д. Однако под влиянием новых товарно-
денежных отношений их посещение стало обходиться намного дороже. Е. В. Недосека отмечает, что «отсут-
ствие или неразвитость организованного досуга в городе влечѐт за собой ряд негативных последствий, таких 
как отчуждѐнное восприятие горожанином территории, невозможность территориального общения и социа-
лизации, отсутствие стимулов для самодеятельного поведения населения, усиление эгоцентрических тенден-
ций и ориентаций личности, что способствует формированию специфического ―молодѐжного общества‖  
(рокеры, хиппи, панки, гопники, металлисты и т.п.), которое зачастую находится в конфликте или оппозиции 
к взрослому населению» 7, с. 69. Коммерциализация досугового пространства городов, оставленного в ка-
честве наследия бюджетного прошлого, особенно детского, негативно отражается на многих вопросах город-
ской жизни. Социальное расслоение по материальному признаку сказывается на невозможности реализовать 
духовные потребности многих горожан. С другой стороны, рыночные отношения заставили развиваться 
творческую индустрию городов в форме различных креативных объединений в культурной среде. 

Под творческими индустриями подразумевается комплекс предпринимательской активности, который по-
лучает прибыль от решения актуальных социокультурных задач. По мнению Л. И. Шептухиной, именно че-
рез призму культуры сегодня следует понимать городское развитие, творческие индустрии в котором играют 
ключевую роль. Новые высокотехнологичные и традиционные отрасли культуры (дизайн, кинематограф, ви-
део, музыка, издательская деятельность, изобразительное искусство, народное творчество, СМИ, организация 
отдыха, видеоигры, мультимедиа и т.п.) духовно наполняют городскую повседневность 11, с. 78. В городах 
появляются творческие студии, дизайнерские агентства, формирующие новый образ и бренд городов. Ду-
ховный фактор незримо стабилизирует городскую обстановку, сглаживая проявления политической ситуа-
ции, экономических кризисов, социальных конфликтов. В городах, где муниципалитеты уделяют большее 
внимание развитию культуры, коллизии повседневности решаемы и преодолимы. 

Жизнь современного города невозможна без информационной инфраструктуры, информационных потоков, 
составляющих духовный ритм глобального пространства городского мира. Информационной культурой горо-
да считается часть городской культуры, связанная с функционированием информации в городском простран-
стве и формированием информационных качеств горожан. «Это, с одной стороны, определенный уровень зна-
ний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве и способствовать 
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информационному взаимодействию. Это новый тип мышления, который формируется в результате осво-
бождения человека от рутинной информационно-интеллектуальной работы. Вместе с тем это – новый тип 
общения, дающий возможность свободного выбора личности в информационном пространстве. С другой 
стороны, информационная культура представляет собой качественную характеристику жизнедеятельности 
человека в области получения, передачи, хранения и использования информации» 4. В целом, информаци-
онная среда города – средство его развития, в котором сопряжены мощные факторы, влияющие на темпы, 
качество, уровень жизни людей. Данная среда выглядит неоднозначно и противоречиво. Бесспорно, многое 
в современном городском мире основано на законах информационных систем – городское управление, биз-
нес, инфраструктура и т.д. Без информационных технологий невозможно функционирование, поддержание 
городского порядка. Однако существует мнение, что неограниченное воздействие средств сетевой информа-
ции на население имеет критический результат. Граждане нередко бывают дезориентированы в мире куль-
турно-образовательных ресурсов. Они становятся жертвами информационных атак, попадают под воздей-
ствие морально низких авторов многих интернет-источников. Иногда утрачиваются понятия толерантности, 
чувства национального самосознания, духовности, порядочности в повседневной жизни городского сообще-
ства. Это ведет к эскалации проблем информационной культуры личности-горожанина. В исследовании 
Д. Иванова виртуальный аналог реального социального взаимодействия между горожанами определяется 
как «киберпротезирование институциональных форм виртуального сообщества» [3, с. 365]. Компьютериза-
ция повседневной жизни горожан вводит в обиход виртуальную реальность в качестве компьютерных ситу-
аций реальных вещей и поступков. Люди через Интернет посещают виртуальные магазины, оплачивают 
услуги, решают вопросы с государственными учреждениями. Таким образом, правомерно говорить о «ги-
перпротезе» городского сообщества 5, с. 145. «Информационный гиперпротез» жителя города заставляет 
его уходить от реального общества в свой закрытый мир наедине с собой. Это опасная тенденция. Депрес-
сии, психологические проблемы, апатия к реальности провоцируют угрозы разного характера, вплоть до ра-
дикальных результатов. Одним из примеров крайней ситуации явилась трагедия, связанная со стрельбой 
старшеклассника в московской школе 3 февраля 2014 г., вследствие чего лидер страны призвал больше вни-
мания уделять воспитанию подрастающего поколения, развитию у него духовности во избежание подобных 
инцидентов 10. Приобщение людей к миру этических категорий, гармонии, искусства невозможно исклю-
чительно в рамках общения с монитором. Пути преодоления дисбаланса излишней информатизации обще-
ства, возврат к миру реальных отношений, к миру человеческих ценностей в городской среде должны быть 
всеобщими, популяризованными городскими активистами и городскими властями. 

Любой современный город порождает исключительное информационное пространство, которое пред-
ставлено совокупностью множества информационных потоков, обусловливающих систему ожиданий лю-
дей, регулирующих их жизнедеятельность. Коллизией информационного пространства города следует при-
знать то, что оно формируется стихийно, порождая издержки. Ощущается необходимость в объективной 
информационной политике, контролирующей смысл и качество городского медиапространства. 

Итак, социально-философское осмысление коллизий повседневности в духовном пространстве россий-
ского города можно представить совокупностью нескольких утверждений. Любой российский город – носи-
тель уникальных исторических традиций и инноваций, которые модернизируются вместе с субъектами го-
родского мира (например, библиотеки). Существуют разночтения в духовных потребностях горожан, выра-
женные в пристрастиях как к качественным продуктам культуры, так и к суррогатным информационным яв-
лениям. Следует признать, что российское общество испытывает кризис духовности, порожденный перена-
сыщением ресурсов информационного мира и отсутствием у многих обывателей принципа отбора каче-
ственной информации. Во многих городах страны существует неразвитость организованного культурного 
досуга горожан. Коммерциализация данной сферы сделала хороший отдых людей недоступным. Однако со-
временная повседневная жизнь городов позволяет ощутить свободу креативного мышления. В российских 
городах создаются творческие индустрии, что обогащает духовный мир горожан. Рассмотренные коллизии, 
противоречивые вопросы жизнеобеспечения городов в духовном аспекте – лишь часть процессов модерни-
зации городской повседневности в России. 
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COLLISIONS OF SPIRITUAL SPACE IN THE RUSSIAN URBAN  

DAILY ROUTINE IN SOCIAL-PHILOSOPHICAL CONTEXT 
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The article presents a view on the conditions of the life of a human existing in the contradictions of the urban world. Spiritual 
factor is the main one among the key aspects of urban environment. Town is not so much a material formation as space got up 
in the sphere of human activity, humanitarian ―shell‖. The Russian towns in this sense look specifically, with their unique ―cul-
tural layer‖. A human is often a hostage of special urban conditions, which features the author reveals in this article. 
 
Key words and phrases: urban life; spiritual space; spiritual world; urban culture; media environment; features of urban devel-
opment; social-cultural space of the Russian town. 
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УДК 1:316 
Философские науки 
 
Статья посвящена исследованию сущности и своеобразия патриотизма как социальной ценности; рассмат-
риваются пути и механизмы формирования патриотизма и гражданственности современной молодежи. Ав-
тор приходит к выводу, что патриотизм в современном российском обществе приобретает особую значи-
мость как консолидирующий многонациональное государство фактор и выступает основой его духовного 
единства. Патриотическое воспитание нации выступает как приоритетная задача российского государства. 
 
Ключевые слова и фразы: ценность; патриотизм; патриот; воспитание; общество; многонациональное госу-
дарство. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ:  

АКТУАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ© 
 

В последнее время в современной науке, главным образом в педагогике и социологии, возрастает интерес к 
пониманию сущности и специфики патриотического воспитания. Важную роль в этом процессе играет проведе-
ние единой государственной политики по совершенствованию и развитию патриотического воспитания граждан. 

Термин «патриотизм» происходит от греческих patriots – соотечественник, patris – родина, отечество и 
определяется как «любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его инте-
ресам» [6, с. 282]. Патриотизм – это сфера смыслов, определяющих вектор поведения и деятельности чело-
века в пространстве социальности, направленный на сохранение и умножение духовных и материальных 
ценностей, территориальной целостности своей Родины [4, с. 299]. 

Большой интерес к изучению патриотизма в своих трудах высказывают многие современные ученые: 
А. Н. Сафонова в статье «Современное понимание патриотизма в молодежной среде» [8], М. Ешев в работе 
«Российский патриотизм, как основа национальной идентичности» [5], Н. В. Адаева в статье «К пониманию 
сущности патриотизма и патриотического воспитания учащейся молодежи» [1] и многие другие. 
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