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Аннотация. В статье раскрыта концепция НаследоРодия как 

стратегической основы системного управления преемственностью в условиях 

социальных и цивилизационных кризисов. Делается акцент на роль научных и 

культурных династий в сохранении идентичности, устойчивости и передачи 

ключевых ценностей между поколениями. Рассматривается взаимосвязь родовой 

памяти, культурного наследия и науки как факторов, укрепляющих целостность 

общества. Подчёркивается актуальность расширенного подхода к 

НаследоРодию как ресурсу для формирования комплексных решений в сфере 

науки, управления и просвещения. 
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Abstract. The article explores the concept of Fertility as a strategic foundation 

for systemic succession management in the context of social and civilizational crises. 

Emphasis is placed on the role of scientific and cultural dynasties in preserving identity, 

ensuring resilience, and transmitting core values across generations. The 

interconnectedness of ancestral memory, cultural heritage, and science is examined as 

a stabilizing factor for societal integrity. The relevance of an expanded approach to 
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Fertility is highlighted as a resource for forming comprehensive solutions in science, 

governance, and public enlightenment. 

Keywords: clan, family, ancestral memory, fertility, dynasties, scientific 

succession, cultural identity, sustainable governance, intangible cultural heritage, 

traditions, values, generational continuity. 

 

Оглавление 

Введение ............................................................................................................... 3 

1. Теоретические основы концепта "НаследоРодие" ......................................... 4 

2. Роль научных династий в укреплении национальной идентичности ........... 6 

3. Культурная политика и стратегическое управление идентичностью в эпоху 

вызовов ................................................................................................................. 8 

4. Интеграция науки и управления для устойчивого развития ....................... 10 

5. Практические рекомендации и перспективы развития ................................ 11 

Заключение ......................................................................................................... 13 

Список использованной литературы ................................................................ 14 

 

  



Вестник Восточно-Сибирской открытой академии 

 

Введение 

Современная реальность характеризуется множественными кризисами - от 

геополитических потрясений до духовной и ценностной фрагментации 

общества. В условиях агрессии, культурного давления и информационных войн 

возрастает потребность в устойчивых моделях сохранения идентичности, 

укрепления межпоколенческих связей и формирования единства внутри наций. 

Особенно важной становится категория преемственности, не только как 

культурного феномена, но и как управленческого ресурса. 

В этом контексте особое значение приобретает концепция НаследоРодия - 

как глубинной связи человека с родом, наукой, культурой и страной. 

НаследоРодие рассматривается не просто как часть нематериального 

культурного наследия, а как системообразующий принцип устойчивого 

развития, связывающий прошлое, настоящее и будущее в единую линию 

преемственности. Это понятие отражает суть родовой памяти, ценностей, 

традиций, династий, а также научной и культурной передачи опыта между 

поколениями. 

Как справедливо отмечал В.И. Вернадский: «Культурная стабильность 

возможна лишь при условии осознанной передачи межпоколенческого опыта; 

утрата этой связи лишает общество опоры в прошлом и направлении в будущем» 

[2]. Эти слова приобретают особую значимость сегодня, когда растёт угроза 

потери исторической и духовной преемственности в условиях 

целенаправленного культурного и идеологического давления. 

Цель исследования - проанализировать концепцию НаследоРодия как 

основу системного управления преемственностью в науке, культуре и 

управлении, особенно в условиях современных кризисов и агрессии. 

Задачи исследования: 

- Раскрыть сущность концепта НаследоРодия как модели преемственности 

и культурной устойчивости; 
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- Изучить роль родовых и научных династий в формировании 

идентичности; 

- Оценить потенциал НаследоРодия в системе управления и просвещения; 

- Сформулировать практические рекомендации по использованию родовой 

памяти как ресурса стратегического развития. 

Гипотеза исследования: интеграция концепции НаследоРодия в систему 

государственного, научного и культурного управления может способствовать 

укреплению устойчивости общества в условиях внешних и внутренних кризисов. 

Осознание родовой памяти, сохранение научных и культурных династий, а также 

передача ценностей через поколения создают условия для формирования 

целостной идентичности и стратегического единства нации. НаследоРодие, как 

структура преемственности, способно не только сохранить традиции, но и 

трансформировать их в ресурс устойчивого развития, интеллектуальной и 

духовной безопасности общества. 

 

1. Теоретические основы концепта "НаследоРодие" 

Проблема преемственности поколений, устойчивости культурного кода и 

идентичности нации выходит сегодня за рамки чисто исторического или 

социологического интереса. В условиях глобальных вызовов всё более 

востребованным становится целостный междисциплинарный подход, 

соединяющий философию, культурологию, управление и науку. Одним из таких 

подходов является система взглядов, связанная с родовой памятью, 

династийностью, межпоколенческой связью и укоренённостью человека в 

истории собственной семьи и страны. 

Смысловая глубина понятия преемственности выходит далеко за рамки 

простой передачи знаний. Она охватывает онтологическую укоренённость 

человека в истории, его чувство сопричастности к большому целому. Как писал 

философ П. А. Флоренский, «Цель родоведческого анализа - осмысление рода 

как единого организма с уникальными чертами, проявляющимися в судьбах и 

характерах всех его представителей» [7]. Это утверждение особенно значимо 
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сегодня, когда разрыв между поколениями становится не только бытовым, но и 

культурным, ментальным и управленческим. 

Современная культурология обращает внимание на то, что родовая память 

- это не просто знание о предках, но и живой нравственный ориентир, 

формирующий личную и коллективную идентичность. Д. С. Лихачёв 

подчеркивал, что в сохранении культурного наследия важны не только 

памятники архитектуры и искусства, но и "память сердца" - традиции, слова, 

поведенческие коды, передающиеся внутри семьи. Он отмечал: «Основы 

культурной идентичности закладываются в семейной среде - через традиции и 

сохранение памяти о прошлом. Когда эти опоры разрушаются, общество теряет 

свою целостность» [4]. 

В философской мысли Мераба Мамардашвили также отчётливо 

прослеживается идея необходимости опоры на историческую непрерывность. 

Он говорил: «Человек способен к развитию лишь тогда, когда опирается на 

воспроизводство опыта; память формирует основу личности столь же значимо, 

как и рациональное мышление» [5]. Таким образом, можно утверждать, что не 

только культура, но и мышление формируется через внутреннее принятие 

принадлежности к чему-то большему, чем индивидуум. 

Связь этих категорий с управлением проявляется в понимании того, что 

устойчивые социальные, научные и культурные системы держатся на передаче 

ценностей и моделей поведения, а не только информации. Управление, в данном 

контексте, - это не только организационная структура, но и механизм сохранения 

живого культурного кода через институты, семьи, научные школы и традиции 

служения. 

В науке это проявляется через феномен династийности. Научные династии 

в России - примеры системного наследования не только знаний, но и 

исследовательского духа, мировоззрения и даже языка. Такие династии 

обеспечивают преемственность научных школ, способствуют формированию 

устойчивых исследовательских традиций, основанных на этике и доверии. В 
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условиях кризисов именно такие семейно-научные связки становятся точками 

опоры для будущего развития. 

Таким образом, философское и культурное осмысление преемственности 

показывает, что это не только духовная категория, но и управленческая модель, 

которая может стать эффективным инструментом устойчивости. Сохранение 

родовой памяти, династийных линий и ценностного континуума - это не 

консерватизм, а форма стратегического мышления в условиях нестабильности. 

 

2. Роль научных династий в укреплении национальной идентичности 

Феномен научных династий представляет собой уникальное сочетание 

родовой преемственности, профессионального служения и духовной 

ответственности перед обществом. Он формирует собой особый культурный 

пласт, где научная деятельность становится не просто профессией, а способом 

передачи мировоззрения, ценностей и стратегического мышления от поколения 

к поколению. 

Научные династии - это не только родственные линии учёных, но и живая 

инфраструктура знания, где укоренённость в традициях сочетается с 

готовностью к инновациям. Такие династии выполняют важнейшую функцию 

культурного суверенитета и интеллектуальной устойчивости. Их деятельность 

обеспечивает не просто накопление знаний, но и формирование научной 

идентичности страны, устойчивой к внешнему идеологическому или 

информационному давлению. 

Примером может служить династия Вернадских, где научная деятельность 

была неотделима от философского служения идее устойчивого развития. В. И. 

Вернадский не просто создавал научные школы, но закладывал фундамент для 

нового мировоззрения, основанного на идее ноосферы - пространства, где 

разумное, нравственное и научное начало формируют развитие цивилизации. 

Как подчёркивает В. А. Грачев, идеи Вернадского остаются особенно 

актуальными в контексте глобальных угроз, поскольку предполагают активную 

роль человека в преобразовании мира через знания и нравственность [1]. 
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Таблица 1. Таблица научных и культурных династий 

Фамилия династии Страна Сфера 

деятельности 

Особенности 

вклада 

Вернадские Россия Наука, философия 

(ноосфера) 

Концепция 

ноосферы, 

философия 

устойчивости 

Капица Россия Физика Исследования в 

области физики, 

Нобелевская 

премия 

Ковалевские Россия Математика, 

биология 

Преемственность 

научных школ 

Чебышёвы Россия Математика Основы теории 

функций 

Ухтомские Россия Философия, 

архитектура 

Научная и 

культурная 

преемственность 

Дарвины Великобритания Биология Эволюционная 

теория 

Бернулли Швейцария Математика Развитие 

математического 

анализа 

Кюри Франция Физика, химия Исследования 

радиоактивности, 

Нобелевские 

премии 

 

Научная династия - это и школа жизни. Она воспитывает мышление, где 

истина выше выгоды, а труд учёного рассматривается как форма 

ответственности за будущее. Через такие династии передаётся уникальный тип 

профессионального этического кодекса, который не поддаётся 

коммерциализации и подмене смыслов. Особенно в условиях агрессии и 

цивилизационных разломов династийность становится точкой опоры для 

общества, обеспечивая преемственность исследовательских традиций, научного 

языка и даже терминологии. 

В России такие линии преемственности хорошо видны в династиях Капиц, 

Ковалевских, Чебышёвых, Ухтомских и др. На Западе - в семьях Дарвинов, 

Бернулли, Кюри. Эти примеры свидетельствуют о том, что наука не просто 

развивается линейно - она воспроизводится как культурная традиция. Именно 
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через такую воспроизводимость возможно формирование национального 

научного капитала, независимого от внешнего влияния и адаптированного к 

вызовам времени. 

Научная династия - это также механизм образования устойчивого 

социального ядра, способного передавать не только информацию, но и 

идентичность. В них сосредоточен «код научной памяти» - то, что позволяет 

стране сохранять собственную траекторию развития вне зависимости от 

политической конъюнктуры. В условиях информационных атак и культурного 

давления это становится стратегическим ресурсом. 

Таким образом, научные династии представляют собой не только феномен 

профессиональной преемственности, но и важнейший институт формирования 

культурной устойчивости и интеллектуального иммунитета нации. Их 

поддержка, осмысление и популяризация должны стать частью долгосрочной 

стратегии национального развития. 

 

3. Культурная политика и стратегическое управление идентичностью в 

эпоху вызовов 

Культурная политика в XXI веке перестала быть исключительно 

гуманитарной сферой и всё чаще рассматривается как важнейший инструмент 

стратегического управления в условиях нестабильности, внешней агрессии и 

цивилизационных столкновений. Идентичность, формируемая культурой, 

становится не просто элементом самосознания нации, но и фактором 

национальной безопасности. В таких условиях особенно важно выстраивать 

долгосрочные управленческие модели, направленные на защиту и укрепление 

культурного кода, родовой памяти и преемственности поколений. 

В условиях идеологического и информационного давления культурная 

политика должна выполнять функцию «системного иммунитета», укрепляющего 

внутреннюю целостность общества. Как отмечал академик Д. С. Лихачёв, 

«культура - это не оболочка, а содержание народа». Утрата культурных 

ориентиров и исторической преемственности делает общество уязвимым к 
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внешним манипуляциям, внутренним расколам и утрате смысла коллективного 

бытия. 

Стратегическое управление в сфере культуры предполагает системную 

работу с идентичностью через три ключевых направления: сохранение, 

трансляция и адаптация. Первое - сохранение - требует защиты нематериального 

культурного наследия: языка, традиций, родовой памяти, научных и творческих 

школ. Второе - трансляция - предполагает активную просветительскую и 

образовательную деятельность, через которую ценности передаются молодым 

поколениям. И, наконец, адаптация - это способность культурной политики быть 

современной, использовать цифровые технологии, визуальные и интерактивные 

форматы для закрепления идентичности в сознании граждан. 

Особое место в системе устойчивого управления занимают институты 

памяти - музеи, архивы, генеалогические центры, семейные клубы, а также 

цифровые платформы (например, проекты типа «Живое наследие», «Память 

народа», «Проект "Родословие"»). Они становятся не только хранилищами 

исторической информации, но и площадками формирования культурного 

самоуважения и осознания принадлежности к большому целому. 

Опыт СССР, несмотря на все политические сложности, демонстрировал, 

как культурная политика может быть инструментом мобилизации общества, 

консолидации вокруг общих смыслов, возвышения родовой памяти (например, 

культ героев Великой Отечественной войны) и сохранения национальной 

гордости. В условиях внешнего давления и санкционной изоляции многие 

современные страны вновь обращаются к стратегической культурной повестке 

как к фактору выживания. 

Культурный суверенитет немыслим без участия образовательных и 

научных институтов. Школа, университет, академия - это не просто места 

передачи знаний, а носители культурного кода. Через курсы истории семьи, 

проекты по изучению генеалогии, внедрение в образовательные программы тем 

о традициях и династиях, государство может закладывать фундамент прочной 

гражданской идентичности. В этом контексте культура и управление действуют 
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в связке: политика задаёт рамки, управление реализует стратегии, а культура 

даёт глубину и устойчивость. 

Таким образом, культурная политика и управление идентичностью 

становятся важнейшими компонентами национальной стратегии в условиях 

агрессии. Только при осознанной работе с памятью, традицией и 

преемственностью можно сохранить и развить устойчивое общество, способное 

не только противостоять вызовам, но и формировать позитивное, укоренённое в 

родовой опоре будущее. 

 

4. Интеграция науки и управления для устойчивого развития 

Современные вызовы требуют неразрывной связки между наукой и 

управлением. Научное знание перестаёт быть сферой узкопрофессиональной 

специализации - оно становится элементом политического и стратегического 

планирования. В условиях глобальной нестабильности наука и управление не 

просто взаимодействуют, а образуют симбиотическую систему, способную 

производить устойчивость, смысл и направленность развития. 

Интеграция научного мышления в сферу государственного и 

общественного управления открывает новые возможности для решения задач, 

связанных с долгосрочной перспективой, рисками и неопределённостью. При 

этом важно не просто механически использовать данные и технологии, а 

внедрять в систему управления принципы преемственности, рациональности и 

служения обществу, которые традиционно воплощались в научных школах и 

династиях. 

Научные школы, особенно сформированные династиями, демонстрируют 

уникальные примеры устойчивости: они передают не только методы, но и 

научную этику, исследовательскую культуру и способность к критическому 

мышлению. Эти школы являются естественным ресурсом для формирования 

кадров в системе управления, просвещения, стратегического анализа и 

прогнозирования. 
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Одним из ключевых ориентиров может служить концепция ноосферы, 

предложенная В. И. Вернадским, согласно которой разум и знание - не 

вторичные явления, а движущие силы исторического процесса. Как подчёркивал 

Вернадский, «человечество становится мощной геологической силой», когда 

опирается на организованное знание, на научное понимание законов природы и 

общества [1:38]. В этом смысле управление должно быть не только 

административным, но и интеллектуально-интегративным, учитывающим 

культурные и цивилизационные контексты. 

В стратегическом управлении важно использовать такие категории, как 

родовая преемственность, династийность, интеллектуальная идентичность. 

Включение этих понятий в образовательные, кадровые и научные программы 

позволяет формировать долгосрочные социальные траектории, а не 

краткосрочные реакции. Это особенно важно в условиях агрессии и давления, 

когда общество нуждается не в хаотичных мерах, а в ясных ориентирах и 

укоренённой перспективе [9]. 

Одним из инструментов интеграции науки и управления становится 

экспертное сопровождение культурной и образовательной политики, научные 

советы при органах власти, развитие интеллектуальных центров, научных 

династий и школ в регионах. Эти формы позволяют сбалансировать стратегию 

развития с научной этикой и культурной традицией. 

Интеграция науки в управление - это не бюрократизация науки, а 

управление как продолжение научного мышления. Это осознание, что культура, 

родовая память, традиция и научная преемственность - не пережитки, а 

стратегические активы общества, способные создавать устойчивость, 

мобилизовать ресурсы и обеспечивать культурную безопасность нации [6]. 

 

5. Практические рекомендации и перспективы развития 

На основе проведённого анализа становится очевидным: устойчивость 

общества в условиях внешней агрессии и внутренних вызовов возможна только 

при условии целенаправленного использования механизмов преемственности, 
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культурной идентичности и научной династийности. Для перехода от 

теоретической концепции к реализуемой стратегии необходимо выстраивать 

практическую рамку - на уровне государства, образовательных институтов, 

научного сообщества и семейных структур [10]. 

Во-первых, следует усилить государственную поддержку институтов 

родовой памяти и нематериального культурного наследия. Это включает 

развитие генеалогических центров, создание региональных музеев семейной 

истории, архивных платформ и цифровых проектов (по типу «Память народа», 

«Проект "Родословие"», «Наследие Рода»), а также финансирование научных 

исследований по родоведению, родологии и культурной антропологии. 

Во-вторых, необходимо внедрить темы преемственности, научной 

династийности и родовой идентичности в образовательную систему. Это может 

выражаться в курсах школьной и вузовской программы по изучению семейной 

истории, проектах по восстановлению родословных, конкурсах научных 

династий, творческих работ на тему «Моя родовая память». Особенно важен 

акцент на междисциплинарный подход - интеграция истории, философии, 

культурологии, биологии (например, генетика происхождения) и социологии. 

В-третьих, стоит развивать научно-экспертную инфраструктуру, 

ориентированную на долгосрочные культурные и идентичностные ориентиры. 

Это включает развитие экспертных советов при органах власти по культурной 

политике, советов по исторической памяти и культурной безопасности. Здесь 

важно участие представителей научных династий, исследователей культуры, 

философов и историков [8]. 

Также следует поощрять и институционализировать профессиональные 

династии в науке, культуре, образовании и управлении. Создание почётных 

реестров, стипендий «в честь династий», просветительских программ, 

направленных на популяризацию семей научного и культурного служения, будет 

способствовать сохранению устойчивой преемственности. 

В перспективе необходимо сформировать интегрированную 

национальную стратегию культурной преемственности, в которой память, 
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знание, научный опыт, традиция и управление не существуют изолированно, а 

работают как единый организм. В условиях мировых потрясений такие стратегии 

становятся основой для внутренней сплочённости, самоуважения нации и её 

цивилизационного будущего. 

Таким образом, культурное и научное наследие, родовая преемственность 

и династийность перестают быть частными вопросами - они становятся 

фундаментом устойчивости, безопасности и развития. Только при их 

осмысленном и стратегически выстроенном использовании возможно 

формирование общества, способного противостоять вызовам, не утратив своей 

глубины, памяти и достоинства. 

Заключение 

Современные вызовы, с которыми сталкиваются государства и общества - 

от геополитических конфликтов до разрушения культурной идентичности, - 

требуют не только сиюминутных ответов, но и глубоких, системных решений. В 

рамках проведённого исследования было показано, что концепт НаследоРодия - 

как философское, культурное и управленческое основание - способен сыграть 

стратегическую роль в формировании устойчивого общества, укоренённого в 

традициях, памяти и научной преемственности. 

Родовая память, династийность, передача ценностей и культурных кодов - 

всё это выходит за пределы семейного быта и становится политическим и 

управленческим фактором. Научные школы, семейные линии, культурные 

традиции формируют «долгую память» нации, позволяющую обществу 

выстраивать устойчивую траекторию развития, даже в условиях внешнего 

давления, агрессии и идеологической фрагментации. 

На основе проведённого анализа были выдвинуты конкретные 

рекомендации, включающие усиление государственной поддержки родовой и 

научной преемственности, интеграцию ценностей идентичности в систему 

образования, развитие экспертной культурной политики и институализацию 

профессиональных династий. Всё это направлено на формирование новой 
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модели стратегического управления, в центре которой находится человек - не как 

абстрактная единица, а как носитель исторической и культурной связности. 

Таким образом, НаследоРодие - это не просто концепт, а целостная 

парадигма, объединяющая прошлое, настоящее и будущее. В условиях кризисов 

она становится не ретроспективной ностальгией, а активным инструментом 

устойчивости, обновления и развития. Только на основе уважения к памяти, 

знаниям и преемственности можно построить мир, в котором достоинство, 

культура и наука будут не жертвами агрессии, а средствами сопротивления и 

основой будущего. 
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