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ЕДИНЫЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ – ВАЖНЕЙШИЙ 

ФАКТОР В СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вступительное слово главного редактора журнала «Вестник ВСО 

Академии», профессора Валентины Терентьевой 

 

30 января 2012 газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью «Китаю и 

России следует создать Евразийский альянс». Китайцы утверждают, что в 

складывающейся обстановке целью американцев является завоевание мира. И 

Евразия при таком раскладе будет «основным полем действий». Прямо на 

наших глазах Вашингтон окружает и изолирует Китай и Россию - они «его 

последняя стратегическая цель». 

Важными стратегиями национальной безопасности России сегодня 

являются: 

 Неприемлемость модели однополярного мира.  

 Недопустимость дальнейшей экспансии НАТО на Восток. 

 Неприемлемость и бесперспективность агрессивной военной политики. 

 Необходимость строгого соблюдения норм и принципов современного 

международного права в обеспечении безопасности на всех еѐ уровнях 

(глобальном, региональном и национальном).  

 Необходимость прекращения вмешательства во внутренние дела 

государства (прямого и косвенного, т.е. закамуфлированного). 

  Стремление определить главные, приоритетные угрозы человечеству. 

 Создание новой архитектуры глобальной безопасности, обеспечивающей 

баланс между интересами всех субъектов международного общения  (а не 

только для избранных). 

 Создание прочного трехстороннего союза Россия-Индия-Китай, в целях 

мира, прогресса, взаимной выгоды и для снижения постоянно нарастающей 

угрозы со стороны США и НАТО. 
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Данные стратегии  являются базовыми и с их учетом строится политика 

нашего государства. Но. Есть еще ряд стратегий, которые косвенным образом 

влияют на состояние безопасности государства и на сознание населения. 

Так, важнейшей стратегией безопасности является численность 

населения страны. Мы помним что произошло с Древней Грецией, которая, 

захватив огромные территории, просто не смогла их удержать и рационально 

использовать. 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, 

численность населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек. 

Занимая первое место в мире по территории, Российская Федерация занимает 

лишь восьмое место в мире по численности населения после Китая (1335 млн 

человек), Индии (1210 млн человек), США (309 млн человек), Индонезии (238 

млн человек), Бразилии (191 млн человек), Пакистана (165 млн человек) и 

Бангладеш (147 млн человек). По данным РосСтат численность населения РФ 

на 1 июля 2014 года составила 146,1 млн человек, из них 2,3 млн человек 

проживает в Крымском федеральном округе. 

Единые культурно-исторические корни народов внутри государства и 

разных государств, на наш взгляд, являются также важнейшим фактором, 

который должен лежать в основе стратегии национальной безопасности. 

Поэтому данная проблема легла в основу нашей Четвертой Международной 

научно-практической конференции, первый этап которой мы провели на 

территории Республики Болгарии.  

Объектом изучения в данной постановке проблемы Конференции 

становится история и культура славянских государств, условия их развития. 

Поскольку мероприятие проводилась на территории Р.Болгарии, то считаем 

важным сделать краткий экскурс, в первую очередь, в историю этого 

государства. Привлечен ресурс Википедии и других источников. 

Итак, в настоящее время славяне расселены на обширной территории 

Южной и Восточной Европы и далее на восток — вплоть до Дальнего Востока 
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Сибири России. Славянское меньшинство имеется также в государствах 

Западной Европы, Америки, Закавказья и Средней Азии. Общая численность 

славян — 300—350 млн человек. Выделяются западные славяне (поляки, 

силезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы и лужичане), восточные славяне 

(русские, украинцы, белорусы и русины) и южные славяне (болгары, сербы, 

хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы). 

Научная славистика как отдельная самостоятельная отрасль научного 

гуманитарного знания, предполагает комплексное изучение языка, литературы, 

искусства, культуры и истории древних и современных славянских народов. 

История южных, западных и восточных славян имеет свои особенности 

и тесно переплетена с историей Древнего Рима, Византии, аварских и других 

племен. 

Так, к началу V века вся территория Балканского полуострова находилась под 

безраздельной властью римских императоров, частью Восточной Римской империи была 

Византия (кроме Долмации). В 378 году остготы одержали победу над императором 

Валентом II и вся Греция подверглась разорению. 

Лишь в 555 году Юстиниан I, разгромив в конце концов остготов, привел северо-

запад Балкан под власть Константинополя. В 560-егоды в Дакии обосновались авары, 

сложился их каганат, и он стал новой серьезной угрозой для Византии. 

С начала VI веке с левобережья Дуная на Балканы начали проникать, отчасти 

теснимые аварами, отчасти ведомые ими, многочисленные славянские племена. Они 

образовывали племенные союзы – хорваты, сербы, неретвляне диоклейтицы, все они 

говорили на одном языке, совершали систематические набеги на провинции римской 

империи и постепенно стали активно привлекаться на государственную службу в Византии, 

а дети из славянских семей получили доступ в греческие школы. Это способствовало 

нормализации славяно-византийских отношений. 

В середине VII века из Северного Причерноморья в дельту Дуная Добруджу пришли, 

теснимые хазарами, тюркские племена под предводительством хана Аспаруха – булгары 

(протоболгары). Здесь в 680 году началась их война с Византийской империей. Славянские 

племена выступили союзниками Аспаруха. Итогом войны стал мирный договор 681 года с 

империей и образование Первого Болгарского царства на пространстве между Дунаем и 

горной цепью Стара Планина до реки Искыр (правый приток Дуная) и столицей в Плиске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5


Вестник Восточно-Сибирской открытой академии 

 

Булгары воевали, а славяне вели хозяйственную деятельность. Так, опираясь на поддержку 

славян внутри своего государства, Аспарух смог успешно противостоять хазарам на востоке 

и успешно воевать с Византией на юге. Слабость соседей – Византии и Аварского каганата – 

способствовали становлению государства Аспаруха.  

На западе Балкан в VII–IХ веках существовало несколько славянских 

территориально-политических образований. На северо-западе полуострова, к югу от реки 

Драва и до побережья Адриатики осели хорваты. К юго-востоку от них – сербы. На 

адриатическом побережье сформировались сербские княжества Пагания, Захумье, Травуния 

и Дукля (Черногория), во внутренних областях— Босния и Рашка. Номинально все сербские 

территории входили в состав Византии, фактически же они были независимыми. 

История свидетельствует. После побега в 933 году из болгарского плена правнука 

Властимира Часлава на западе болгарского царства началось восстание, в результате 

которого Сербия (при поддержке Византии) обрела независимость от Болгарии. Дукля стала 

главным княжеством сербов. Еѐ правитель Иван Владимир (990–1016) считается одним из 

самых талантливых правителей времен распада Сербии. Под его контролем находились 

Травуния и Захумье, была присоединена часть Загорья (центральная Сербия). Император 

Василий II предложил ему войти в антиболгарский альянс и идти войной на царя Самуила 

Болгарского. В ответ на это Самуил в 997 году атаковал Дуклю, разбил Ивана Владимира и 

присоединил к своим владениям Боснию и Сербию. Затем, женив на нем дочь Самуила 

Феодору (Теодору) Косара, отдал им земли Дукля. 

 С 861 году, с болгарской миссией Кирилла и Мефодия, началось обращение в 

христианство болгар, сформировалась болгарская Охридская архиепископия. Так шло 

формирование болгарской (славяно-болгарской) средневековой народности.  

Успешные военные кампании Симеона I Великого (893—927) против Византии, 

сербов и недавно появившихся в Европе венгров сделали Болгарское царство самым 

могущественным государством во всей Восточной Европе. Его территория простиралась от 

северных склонов Карпат до Эгейского моря на юге и от Днепра на востоке до 

Адриатического моря на западе. Новой его столицей стал Великий Преслав. 

Первое упоминание о русско-византийско-болгарской войне. В 969 году Святослав 

Игоревич захватил северо-восточную часть Болгарии вместе с ее столицей. Он намеревался 

прочно обосноваться на Дунае, расширив таким образом владения Руси. Война Святослава 

против Болгарии переросла в войну против Византии – в 970 году Святослав, уже в союзе с 

болгарами, напал на греков. После длинной череды столкновений болгары ослабли и 

восточная Болгария перешла под прямое византийское управление. Лишь в 1202 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B#.D0.92_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.B5_.D0.A0.D0.B8.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B0
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византийский император Алексей III признал независимость Болгарии, в результате умелых 

войн царя Калояна. 

Похожая судьба постигла Хорватию.  

Четвертый Крестовый поход 

 

Латинская империя и окружающие территории. 

В 1204 году крестоносцы захватили Византию и на еѐ обломках создали Латинскую 

империю. Латиняне считали себя наследниками Византии и, соответственно, всех 

территорий, которые ей подчинялись. Поэтому, когда Калоян предложил первому 

латинскому императору Балдуину союз, он ответил угрозой опустошить его страну и 

«возвратить его в рабство, из которого он вышел». Но Калоян одержал над ними победу и 

рыцари бежали в Европу. 

С 1218 года царь Иван Асень II, заключая династические браки и постоянно ведя 

войны с крестоносцами, венграми и греками, расширил своѐ государство, захватив 

Македонию, Албанию и Южную Сербию и к 1240 году он контролировал практически весь 

Балканский полуостров. 

В результате постоянных войн постепенно усилились Венгрии, Сербия (захватила 

ведущие греческие земли) и Валахия и в 14 веке территориально-политическая карта Сербии 

выглядела таким образом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BD_IX_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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С 1320 года турки-османы начали совершать набеги на Балканский полуостров. К 

1357 году этот полуостров был заселен турками. 

Граница между христианским миром и Османской империей подошла к Венгрии. 

Угроза дальнейшего продвижения турок, вынудила венгерского короля Сигизмунда на 

решительные меры по защите своего государства. Он обратился за помощью к другим 

европейским монархам. В 1394 году папа Бонифаций IX объявил крестовый поход против 

турок. 

В 1438 году началось новое османское наступление. В 1499 году Сербское 

государство перестало существовать. 

Историческая судьба полабско-балтийских, альпийских и паннонских славян 

заслуживает отдельного внимания, однако обратим внимание на общих факторах. Развитие 

зависимости от Священной Римской империи и образование единой церковной организации 

позволило Чехии, Польше, Прибалтике войти в орбиту церковно-политического и 

культурного влияния средневекового Западного Христианства, становлению 

самостоятельных этнополитических ареалов и народностей.  

Краткое содержание докладов и текстов статей выпуска.  

Доклад «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И КРОССКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»  д-ра, 

проф. В.Терентьевой (Россия) о том, что  качество социокультурной среды 

(внутренней, геополитической), единые культурно-исторические корни и 

уровень личностной зрелости целого народа или отдельного человека являются 

ключевыми факторами для адаптации, самореацизации и кросскультурных 

отношений. Человек, эффективно интегрированный в социокультурное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%28%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_IX
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пространство, способен максимально реализовать профессиональный и 

личностный потенциал в данной среде, чем может принести весомый вклад в 

развитие СК среды.  

Статья «ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» д-ра А. Н. Андоновой (Р.Болгария) о борьбе с 

дискриминацией, основанной на возрасте людей. По мнению автора, должна 

проводиться на всех уровнях государства и общества. Признак возраста и 

жалобы на дискриминацию пожилых людей составляют значительный процент 

поступивших сигналов в органы равенства стран ЕС. 

Статья «О РОЛИ ЯЗЫКОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ» д-ра (кандидат 

культурологи) Л.Ю. Айснер, о важности освоения языка для благополучной 

социализации человека. 

Статья «ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭТИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» д-ра М.А. Вахтиной показано влияние 

восточной ветви христианства на экономическое поведение, выраженное в 

отношении к труду, собственности и прибыли. Формулируется вывод о 

глубинном соответствии между нормами православной хозяйственной этики и 

принципами социального рыночного хозяйства. 

Тезисы «СЛЁЗЫ ДОНБАССА. ТРИ ШТУРМА САУР-МОГИЛЫ» д-ра 

Андрея Ведяева о Донецке прошлом и нынешнем и о том, что в августе 2014 г. 

был разрушен памятник защитникам Донецка в ВО войне. Автор делится 

впечатлением, он считает, что судьба Саур-Могилы – это судьба всей советской 

страны, порушенной в угоду западным «цивилизованным» варварам. И такая 

судьба уготована всем нам до Владивостока, если их не остановить. «Велика 

Россия, а отступать некуда — позади Донбасс!» 

Еще на хотелось бы обратить внимание на следующие работы, 

раскрывающие тему конференции. 

Статья «МОРЕ, НЕ ЗНАЮЩЕЕ ПОКОЯ» (ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 

«КРИВОУСТОВЫ») ЛОГВИН. ЧЁРНОЕ МОРЕ Николая Стародымова 
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подполковник запаса, участника боевых действий, писателя и журналиста 

раскрывает лексические, исторические детали жизни людей побережья Черного 

моря. В художественной форме писатель показывает их сложнейшую судьбу и 

делает неутешительный вывод … . Так уж устроен человек, что везде и всюду 

стремится умертвить себе подобного. Даже не так. Отдельный человек вроде 

как миролюбив в большинстве своѐм, и не кровожаден… Ан вот же как 

получается: убиваем мы друг друга, убиваем… 

Статья «ПРОБЛЕМА МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

Проф. Валентины Терентьевой и студентки Юлии Косикиной о том, что 

международная миграция стала глобальным процессом, затронувшим все 

страны и континенты, различные слои населения. При попытках решить 

ключевые проблемы мигрантов важно изучить типы их аккультурации, 

психологические, правовые и социальные способы поддержки.  

Интересными работами поделились с нами коллеги из Тракийского 

(Фракийского) университета Христина Милчева, д.п., доц. д-р, директор и 

Мария Димова, преподаватель 

«СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА» и  доктор, ассистент С.Г. Кючукова, «ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ 

ОБУЧЕНИЯ» 

Не первый раз издаются в нашем журнале Светлана Трашкова, кандидат 

юридических наук, доцент и Мария Афанасьева, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории. 

Важной, в плане физической безопасности, является статья «ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ представителя Технического 

университета Дортмунда (Германия) Е.В. Комлевой 

 

 


