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Этнофункциональная парадигма в геополитике   № 4 (12)

Общественно-историческая роль гео-
графического фактора, являющего-
ся ведущим в классической геополити-

ке, в современном научном самосознании за-
метно снижается [5]. Все большее значение в 
общественно-историческом развитии обрета-
ют информационно-психологические и культур-
ные параметры. Системный кризис развития че-
ловечества требует на современном этапе новых 
средств, методов и, самое важное, — теории и ме-
тодологии решения насущных проблем сосуще-
ствования народов в экосистеме нашей планеты, 
другими словами, создание новой научной пара-
дигмы [3] с целью обеспечения устойчивого раз-
вития природы и общества. Важнейшим направ-
лением в методологии геополитических исследо-
ваний, как мы полагаем, должно стать целостное 
рассмотрение взаимодействия природных (эко-
логических), культурно-психологических и ду-
ховных параметров исторического развития че-
ловечества.

Современная геополитика учитывает не 
только пространственные (географические и 
политические) факторы, но и временные пара-
метры. Последние способны отражать дина-
мику не только природно-экологических, но 
культурно-информационных и духовных фак-
торов. История природы и общества представ-
лена в психике отдельного человека как исто-
рия образов этносред или история ментально-
стей [7]. В развитии ментальности общества 
и личности происходит постоянное взаимо-
действие образов, зачастую, самых различных 
этносред. Взаимодействие этносред влияет на 
развитие «образной сферы личности» (термин 

СУХАРЕВ А. В.

ЭТНОФУНКЦИОНАЛьНАЯ ПАРАДИГМА  
В ГЕОПОЛИТИКЕ

А. А. Гостева) и, соответственно, на поведение 
человека и общества [1]. Возникает проблема 
выявления закономерностей, механизмов влия-
ния ментальности (как образной сферы) на пове-
дение личности и общества. Исходя из изложен-
ных ценностных и методологических основа-
ний, нами были сформулированы теоретические 
основания, валидизированные в ряде экспери-
ментальных исследований [7].

Произвольный образ этносреды наделяется 
этнической функцией, интегрирующей либо 
дифференцирующей его с различными этно-
средами. В идеале все образы какой-либо одной 
этносреды являются этноинтегрирующими, а 
образы различных этносред  — этнодифферен-
цирующими. Данный подход мы называем этно
функциональным. При этом этническая функция 
образов должна определяться компетентными 
специалистами-этнологами по отношению к иде-
альному прообразу развития (архегении) той или 
иной этносреды.

Этнофункциональный подход органично 
дополняет типологический (собственно 
этно-психологический) подход. Границы их при-
менимости определяются следующим обра-
зом: этнофункциональный подход применим 
для неоднородных этносов, а этнопсихологиче-
ский  — для однородных этносов («приближен-
ных к идеалу», но на практике — только для этни-
ческих изолятов). Теоретически можно выде-
лить величину этнической функции. Например, 
для ментальности русской этносреды в отноше-
нии продуктов питания образы репы или чес-
нока обладают более высокой величиной этно-
интегрирующей функции, чем гораздо позже 
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ассимилированные в русскую ментальность 
образы банана и авокадо. Образы репы и чес-
нока более укоренены в русской ментальности 
по сравнению с бананами или авокадо, в частно-
сти, из-за большей длительности периода асси-
миляции. Существенно, что наши эксперимен-
тальные исследования показывают, что наибо-
лее дискриминантным для уровня психической 
адаптированности человека является его отно-
шение к этнодифференцирующим и этноинте-
грирующим образам природы (ландшафты, кли-
мат, животный и растительный мир — т. е. группа 
ландшафтно-климатических этнических призна-
ков) [7]. 

Попробуем ответить на вопрос: почему этни-
ческие характеристики ментальности являются 
наиболее существенными характеристиками 
современного человека и социума? В целях пре-
одоления методологической вседозволенно-
сти, характерной для современного кризисного 
сознания, нам представляется целесообразным 
введение принципа исторической актуальности, 
выделяющего в ментальности общества ведущие 
факторы — актуальные смыслы, представления, 
определяющие развитие культуры и личности в 
данный исторический период. Вводимый нами 
данный принцип фиксирует еще один, выде-
ленный П. Н. Шихиревым [8] важнейший мето-
дологический признак парадигмы  — наличие в 
ней «базовой науки», признак, характеризую-
щий валидность парадигмы в данный историче-
ский момент, — признак ее исторической акту-
альности. Бурное развитие естественных наук 
обусловило историческую актуальность био-
логической (свойства нервной системы, гено-
тип) и социально-экономической (средства про-
изводства, капитал) парадигм, господствовав-
ших в науках о человеке в XIX–XX вв., однако 
ныне они утрачивают свою прогностическую силу. 
Исторически более актуальными становятся другие 
методологические «образцы», ориентированные, в 
частности, на социогуманитарное знание. Какая же 
«базовая наука», по П. Н. Шихиреву, является исто-
рически актуальной в современном мире?

На современном этапе исторического разви-
тия обращает на себя внимание тот факт, что с 
конца 70-х гг. XX в. в отечественных и зару-
бежных исследованиях отмечается возраста-
ние роли этнических факторов в жизни как обще-
ства в целом, так и отдельного человека. А. А. 
Сусоколов полагает, что именно этнос оказы-
вается той «субкультурой» современного обще-
ства, которая в наибольшей степени способна 

выполнять функции «информационного филь-
тра», оптимизирующего информационное воздей-
ствие на современного человека в единицу времени. 
Этому способствуют такие свойства этноса, как: 
1) нормативная целостность; 2) устойчивость 
этнического статуса личности; 3) стабильность 
состава; 4) устойчивость во времени. Понимание 
этноса как «информационного фильтра», отме-
чает Сусоколов, объясняет возрастание роли этни-
ческого фактора в жизни общества в условиях фор-
мирования новой информационной ситуации. 
Возникновение острой потребности в «информа-
ционных фильтрах» объясняет обращение к этни-
ческим ценностям, представляющимся вечными и 
незыблемыми. Ориентация на специфические цен-
ности собственного этноса накладывает ограни-
чения на возможное поведение и «отфильтровы-
вает» социально значимые сигналы, ставя в центр 
внимания информацию, касающуюся собственного 
этноса, и отодвигая на периферию сообщения, явля-
ющиеся существенными для других этносов [6]. По 
нашему убеждению, в современную кризисную эпоху 
этничность является «болевой точкой» и выступает 
важнейшим смыслообразующим фактором в пове-
дении современного человека, что дает ему чувство 
уверенности в незыблемости ценностей. Согласно 
концепции Э. Эриксона в определенные «истори-
ческие моменты» происходит радикальное изме-
нение образа мира, рушатся традиционные идеоло-
гии, привычный социальный порядок. Человек, вос-
принимая эти изменения, испытывает чувства тре-
воги, страха, бессмысленности существования [9. 
Р. 20]. Такая ситуация обусловливает необходи-
мость поиска новых ответов на вопросы, которые 
ставит история. Соответствующий ответ предпола-
гает решения, дающие веру и смысл жизни, форми-
рование новых образов поведения. 

Следует заметить, что этничность, так же как и 
в эпоху современного кризиса, играла важную роль 
и остро переживалась людьми и во времена кри-
зисов прошедших эпох. В исторической литера-
туре описано огромное количество таких приме-
ров. В частности, эпоха правления римских импе-
раторов Цезаря и Августа (I в. до н. э.), по еди-
нодушному мнению большинства исследовате-
лей являвшаяся периодом кризиса, характеризова-
лась «смешением народов», «сглаживанием особен-
ностей разных племен и народностей и усилением 
одной общей черты—изношенности, измельча-
ния характеров» [4. С. 179, 180]. Кризисным был 
также, например, исторический период борьбы 
китайского народа против иностранных захватчи-
ков в последний период манчжурской династии 



ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 35

Цин (конец XIX – начало XX в.), завершившийся 
превращением Китая в слабое государство, прак-
тически обслуживающее интересы Европы и США. 
Причиной успешности проникновения иностран-
ного влияния был глубокий упадок этой династии, 
которая и сама всегда воспринималась китайцами 
как этнически чуждая. Восстание ихэцюаней («бок-
серов»), обусловленное указанными противоре-
чиями, проходило под лозунгами — не нарушать 
заветов родителей и обычаи (не быть жадными, не 
развратничать и т. п.), уничтожать чужеземцев, уби-
вать чиновников-взяточников — представителей 
этнически чуждой манчжурской власти [2. С. 59].

Приведенные выше рассуждения дают основа-
ния полагать, что именно этничность в условиях 
современного кризиса является исторически акту-
альной «точкой отсчета» поведения человека, а 
этнология — базовой наукой в методологии ана-
лиза и прогноза этого поведения. Теории, постро-
енные на данной методологии, позволяют связать 
частные и эмпирические факты и закономерности 
с философскими, социологическими, психологиче-
скими и даже богословскими концепциями. В целом 
этнофункциональная парадигма в науке вклю-
чает ряд методологических принципов: этно-
функциональности, системности, этнофункцио-
нального единства микро- и макрокосма, прин-
цип этнофункционального детерминизма. В про-
цессе теоретико-экспериментальных исследова-
ний установлено, что общая способность чело-
века преодолевать различные жизненные про-
блемы, понимаемая как ее адаптационный психо-
логический потенциал (энергия личности), явля-
ется результатом приближения развития содер-
жания структуры ее образной сферы к этнофунк-
циональной архегении данной этносреды.

На основании принципа этнофункциональ-
ного единства микро- и макрокосма мы, по ана-
логии с развитием ментальности личности, пола-
гаем, что возможность общественного субъекта 
(этносреды в целом) преодолевать возникающие 
в его ментальности проблемы также определя-
ется степенью приближения данной ментально-
сти к этнофункциональной архегении. Указанные 
проблемы могут иметь духовный, политиче-
ский, экономический, военный, культурный, 
биологический и пр. характер. Важно, что для 
решения возникающих проблем ментальности 
этно среды, с одной стороны, необходимо учи-
тывать представления наиболее древних этапов 
ее развития, а с другой — систему современных 
научных представлений. Древние образы выпол-
няют, как и в случае индивидуального развития, 

мотивационную функцию, а развитые научные 
представления  — инструментальную. С этих 
позиций стратегически наиболее перспективной 
в современном мире является китайская мен-
тальность. В современном Китае, с одной сто-
роны, активно поддерживаются традиции тыся-
челетней давности, с другой  — ускоренными 
темпами нарастает технологическая оснащен-
ность и развивается фундаментальная наука. Ни 
один из исторических этапов развития менталь-
ности Китая, включая коммунистический (!), не 
подвергается дискредитации и уничтожению. 

В процессе взаимодействия этносред возни-
кает задача сохранения и повышения их энерге-
тического потенциала. Данную задачу мы опреде-
ляем как задачу информационной безопасности 
этносред и этносферы в целом. Информационная 
безопасность, с наших позиций, понимается как 
этнофункциональная безопасность и, прежде 
всего, безопасность ментальности как системы 
образов. Однако этнофункциональный подход в 
геополитике помимо собственно географических 
факторов учитывает влияние на поведение чело-
века и общества образов растительного и живот-
ного мира, климата, мифологических, религиоз-
ных и научных представлений, а также факторов, 
которые ранее рассматривались философами и 
исследователями как совершенно особая группа, 
вне какой-либо позитивно определяемой связи 
(на практике) с другими факторами. Речь идет о 
трансцендентных факторах, т. е. идеальных про-
образах всего сущего  — духах природных сти-
хий, «мира невидимого», высших сущностях 
мировых религий. В связи со сказанным выше, 
определим этнофункциональную информацион-
ную без опасность как сохранение и повышение 
энергии этносреды в процессе восстановления 
в ее ментальности идеального прообраза раз-
вития данной этносреды (этнофункциональной 
архегении этносреды). Информационная безо-
пасность обес печивается двумя взаимосвязан-
ными направлениями приложения сил, условно 
обозначаемыми как активная (наступательная, 
внешняя по направленности) и пассивная (обо-
ронительная, внутренняя) безопасность. 

1. Главным направлением во внутренней, пас-
сивной информационной безопасности 
мы полагаем правильную организацию си-
стемы образования — от детских садов до 
вуза (оптимальное планирование развития 
системы на срок не менее 25 лет), а также 
максимальное использование для этих це-
лей СМИ [7].

Этнофункциональная парадигма в геополитике   № 4 (12)



2010 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОПОЛИТИКИ   

36  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  И  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2. Внешняя или активная этнофункциональ-
ная информационная безопасность име-
ет целью разрушение этнофункциональ-
ной целостности (этноинтегрированно-
сти) ментальности этносреды предпо-
лагаемого противника. Для этого могут 
быть использованы различные средства 
информационно-культурного взаимодей-
ствия, в процессе которого в ментальность 
этносреды противника внедряются этно-
дифференцирующие образы. При этом не-
обходимо преобладание именно «экспор-
та» продуктов культуры, питания, культур-
ных традиций и т. п. 

Конструктивное направление во внеш-
ней политике мы рассматриваем как стрем-
ление к идеалу этнофункционального глоба
лизма. Данное понятие мы определяем как 
современную спецификацию представления 
К. Н. Леонтьева о «цветущей сложности» во вза-
имодействии народов. Суть этнофункциональ-
ного глобализма во внутренней и внешней поли-
тике состоит в том, чтобы этнофункциональные 
инструменты воздействия на ментальность как 
отдельной этно среды, так и этносферы планеты 
в целом достигли оптимума во взаимодействии 
народов. В этом смысле можно говорить об этно-
функциональной идеологии как новом типе 
геополитического мышления. Данная идеоло-
гия содержит в себе необходимый, эксперимен-
тально обоснованный теоретический аппарат 
для «тонкой дифференциации» взаимодействия 

народов Земли в таких областях, как конфесси-
ональная, культурно-психологическая, антропо-
биологическая, а также трансцендентная  — на 
основе этнофункциональных закономерностей, 
дополняющих традиционный в науке типологи-
ческий подход в этнологии, истории, психологии, 
культурологии и др. науках. 
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