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Введение 

 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы 

российской государственности» для обучающихся всех форм и 

направлений подготовки НГАСУ (Сибстрин) разработано в со-

ответствии с проектом концепции учебно-методического ком-

плекса «Основы российской государственности» Министер-

ства науки и высшего образования РФ, выполненного в соот-

ветствии с поручением Президента Российской Федерации от 

29 января 2023 г. 

Согласно концепции, целью изучения дисциплины «Ос-

новы российской государственности» является «…формирова-

ние у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а 

также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осозна-

нием принадлежности к российскому обществу, развитием чув-

ства патриотизма и гражданственности, формированием ду-

ховно-нравственного и культурного фундамента развитой и цель-

ной личности, осознающей особенности исторического пути Рос-

сийского государства, самобытность его политической организа-

ции и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с об-

щественным прогрессом и политической стабильностью своей 

Родины». 
Реализация курса предполагает последовательное освоение 

студентами знаний, представлений, научных подходов, а также 

исторических, культурологических, социологических и иных 

данных, связанных с проблематикой развития российской циви-

лизации и ее государственности в исторической ретроспективе и 

в условиях актуальных вызовов политической, экономической, 

техногенной и иной природы. 

Исходя из поставленной цели для ее достижения в рамках 

дисциплины выделены следующие задачи: 

- Показать Россию как государство-цивилизацию в ее не-
прерывном развитии, отразить ее наиболее значимые особенно-
сти, принципы и актуальные ориентиры; 

- Раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства 

гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого 
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критического мышления, свободного развития личности и спо-

собности независимого суждения об актуальном политико- куль-

турном контексте; 

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, 
открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и 
российской цивилизации, представить их в актуальной и значи-
мой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и со-
причастность своей культуре и своему народу; 

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззрен-
ческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации 
и отражающие ее многонациональный, многоконфессиональный 
и солидарный (общинный) характер; 

- рассмотреть особенности современной политической ор-
ганизации российского общества, каузальную природу и специ-
фику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение 
традиционных институциональных решений и особую поливари-
антность взаимоотношений Российского государства и общества 
в федеративном измерении; 

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние 
вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и ее гос-
ударственностью в настоящий момент, обозначить ключевые 
сценарии ее перспективного развития; 

- обозначить фундаментальные ценностные принципы 
(константы) российской цивилизации (единство многообразия, 
сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и 
доверие, созидание и развитие), а также связанные между со-
бой ценностные ориентиры российского цивилизационного 

развития. 

В соответствии с этими задачами авторами учебно- мето-

дического пособия представлены краткое содержание лекцион-

ного материала, отражающего исторические предпосылки, теоре-

тические основы, базовые понятия, современные подходы к изу-

чению российской государственности; планы практических заня-

тий, содержащие темы докладов и вопросы для обсуждения и 

дискуссий, список рекомендованных литературных источников, 

методические рекомендации для обучающихся, краткий пере-

чень основных понятий и терминов изучаемого курса. 
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Данное учебно-методическое пособие предполагает муль-

типредметную модель обучения с использованием наиболее со-

временных и интерактивных образовательных технологий, в том 

числе: презентаций, видеофильмов, музыкального сопровожде-

ния и образцов художественного творчества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух 

зачетных единиц (72 академических часа). Формой промежуточ-

ной аттестации по дисциплине является зачет. 
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Тема 1. Что такое Россия 

 

Лекция 1. История в историческом и современном измерении  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Россия – мировая держава. 

2. Территория Российской Федерации. 

3. Народы Российской Федерации. 

4. Современный экономический комплекс страны. 

5. Герои России и выдающиеся государственные деятели. 
 
«Со всех сторон чувствовал себя русский человек окруженным 

огромными пространствами, и не страшно ему было в этих недрах 

России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит 

русского человека, спасает его». 

Н.А. Бердяев 
 

Россия – мировая держава 

 

Россия – многонациональная и многоконфессиональная 

страна с огромной территорией, разнообразными географиче-

скими, природно-климатическими и экономическими условиями 

производства и жизни населения. Суровый по сравнению с евро-

пейскими странами климат, православие и древние традиции 

предопределили особый исторический путь. Практически на про-

тяжении всей истории России приходилось вести войны с внеш-

ними захватчиками: татаро-монголами, Тевтонскими рыцарями, 

Речью Посполитой, Турцией, Наполеоном, Германией, Австро-

Венгрией, а затем и с бывшими союзниками – странами Антанты, 

жаждущих захватить наши земли, неисчислимые природные бо-

гатства. Но Россия всегда достойно отражала агрессию внешних 

врагов, пытавшихся уничтожить наше государство, а народ обра-

тить в рабство. 

Вот и сейчас одной из главных составляющих современ-

ного геополитического процесса является стремление США и их 

союзников с помощью вводимых санкций всемерно ослабить ми-

ровые позиции России, ее экономику и обороноспособность. Од-
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нако, вопреки этому, Россия не только ведет независимую меж-

дународную деятельность, но и последовательно укрепляет свою 

экономику. 

С 2001 г. Россия входит в состав Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Инициаторами создания ШОС высту-

пили Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбе-

кистан. Сейчас к организации в разном статусе дополнительно 

присоединилось еще 18 стран. В соответствии с Хартией ШОС 

основными целями международного регионального объединения 

являются обеспечение безопасности и стабильности в регионе, 

борьба с экстремизмом и терроризмом, а также развитие науч-

ного, культурного и экономического развития. 

Активную деятельность Россия ведет еще в одной набира-

ющей международное влияние организации – БРИКС (2009 г.). 

Аббревиатура сложилась из первых букв стран- организаторов: 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (в английском названии). 

С 1 января 2024 г. в состав БРИКС вошли еще 5 государств: ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия, а более 20 госу-

дарств подали заявки на включение. 

Основной формой работы БРИКС являются ежегодно про-

водимые саммиты (в 2024 г. в Казани) с участием руководителей 

государств и профильных министерств, на которых принимаются 

фундаментальные решения дальнейшего развития стран. С 2015 

г. начали действовать два финансовых учреждения: Пул валют-

ных резервов и Банк развития БРИКС. Учреждение этих финан-

совых структур отражает явное стремление стран-членов БРИКС 

создать альтернативу Международному валютному фонду и Все-

мирному банку, продвигающим исключительно западные инте-

ресы, с перспективой ухода от долларовой зависимости, навязан-

ной Бреттон-Вудской системой. 

Россия, проводя на Украине специальную военную опера-

цию, стала мировым лидером стран, стремящихся изменить сло-

жившийся после исчезновения СССР миропорядок, в основе ко-

торого навязанное миру глобальное доминирование США. В 

этом стремлении Россия опирается, прежде всего, на устойчивое 

экономическое развитие, на сложившееся преимущество в обла-

сти высокоточного гиперзвукового оружия и ядерную триаду: 
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стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, межконтинен-

тальные баллистические ракеты наземного базирования и балли-

стические ракеты на атомных подводных лодках. И сегодня для 

мирового сообщества становится очевидно, что ни одна ключевая 

проблема не может быть решена без учета мнения России. 

 

Территория Российской Федерации 
 

Российское государство, расположенное на двух континен-

тах, является уникальным по занимаемой территории на планете 

Земля. Ее площадь более 17 млн кв. км (Канада, вторая по пло-

щади страна в мире, - 9,98 млн кв. км), и вся территория состоит 

из 11 часовых поясов (когда в Калининграде 12:00, в Москве – 

13:00, а в Петропавловске- Камчатском – 22:00). 

Протяженность границ превышает 62 тыс. км (сухопутные 

около 24,6 тыс. км, морские - 37,6 тыс. км). Россия граничит с 18 

государствами, и только с США и Японией имеет морские гра-

ницы. Наиболее протяженные границы с Казахстаном (7,5 тыс. 

км), Китаем (4,2 тыс. км) и Монголией (3,5 тыс. км). 

Россия омывается 12 морями, имеющими выход к трем оке-

анам. Балтийское, Черное и Азовское море относятся к Атланти-

ческому океану. Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Во-

сточно-Сибирское и Чукотское море – к Северному Ледовитому 

океану. А Берингово, Охотское и Японское море принадлежат 

Тихому океану. 

Территория России расположена в трех климатических по-

ясах: арктическом, субарктическом и умеренном. К арктиче-

скому и субарктическому поясам относятся территории за поляр-

ным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Запад-

ной Сибири, а на северо-востоке все территории за пределами 

60°с.ш. Именно здесь в Якутии находятся Верхоянский и Оймя-

конский полюса холода с зарегистрированной максималь-

ной отрицательной температурой минус 71,2°с.ш. Вся остальная 

Россия расположена в умеренном климатическом поясе. Ураль-

ские горы и река Урал делят территорию страны на европейскую 

и азиатскую части. При этом только 23% территории находится в 

европейской части России. 
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Она занимает восьмую часть территории планеты Земля, на 

которой сосредоточены более 20% мировых природных ископае-

мых. Но по прогнозным запасам полезных ископаемых на душу 

населения Россия опережает США в 10 раз, а западноевропейские 

страны в 27 раз. 

На территории России разведаны и разрабатываются ме-

сторождения нефти и газа, алмазов, асбеста, руды железных, 

цветных и редкоземельных металлов, угольные и солевые бас-

сейны, апатиты, фосфориты и другие. В связи с глобальным по-

теплением и развитием современных технологий особую значи-

мость приобретает континентальный шельф Северного Ледови-

того океана с огромными запасами углеводородов, меди, олова, 

титана, никеля, ртути, вольфрама, золота, платины и многих дру-

гих. К тому же геополитическим фактором для России становится 

реальная круглогодичная возможность транспортировки грузов 

по северному морскому пути. 

Важное значение имеют лесные и водные ресурсы. Лес по-

крывает почти половину территории страны и является источни-

ком сырья не только для промышленных отраслей (деревообра-

батывающая, целлюлознобумажная, лесохимическая), но и улуч-

шает экологию страны. Часть лесных массивов имеют статус 

национальных парков и заповедников (Валдайский националь-

ный парк, Алтайский заповедник, «Лосиный остров» и другие). 

По водным запасам Россия уступает только Китаю. Реки 

всегда были источниками не только рыбной ловли, но и важней-

шими транспортными путями. В советский период большое раз-

витие получила гидроэнергетика. Были построены Красноярская, 

Саяно-Шушенская, Братская, Усть-Илимская и другие гидро-

электростанции, которые и сегодня обеспечивают электроэнер-

гией промышленность и быт людей. Особая роль принадлежит 

озеру Байкал. Он является не только центром развивающейся ту-

ристической индустрии, но и хранилищем огромного запаса 

пресной воды (пятая часть мировых запасов), которая в современ-

ных условиях становится стратегическим ресурсом. Помимо Бай-

кала в России расположены и другие озера: Ладожское, Онеж-

ское, Селигер, Телецкое и другие. 
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Географический фактор играл определяющую роль в про-

цессе формирования Российского государства. Равнинный харак-

тер Восточно-Европейской равнины, отсутствие естественных 

преград, громадная протяженность практически незащищенных 

границ, постоянная борьба с многочисленными кочевыми племе-

нами Степи, все это вело к огромному напряжению людских и 

финансовых ресурсов. В этих условиях единственным способом 

выживания стало создание централизованного государства. 

Современная Россия состоит из 89 субъектов. Это 24 рес-

публики, 9 краев, 48 областей, 4 автономных округа, 1 автоном-

ная область и 3 города федерального значения. С 2000 года все 

субъекты входят в 8 федеральных округов: Центральный (ЦФО, 

федеральный центр – Москва), Северо- Западный (СФО, Санкт-

Петербург), Приволжский (ПФО, Нижний Новгород), Южный 

(ЮФО, Ростов-на-Дону), Северо-Кавказский (СКФО, Пятигорск. 

Округ выделен из состава ЮФО в январе 2010 г.), Уральский 

(УрФО, Екатеринбург), Сибирский (СФО, Новосибирск) и Даль-

невосточный (ДФО, Владивосток). 

Столицей России является Москва, крупный европейский 

мегаполис с населением более 13 млн человек (второй после 

Стамбула по численности населения в Европе) – промышлен-

ный, научный и культурный центр страны. 

 
Народы Российской Федерации 

 

Геополитический фактор России как мировой державы ха-

рактеризуют не только ее уникальные географические данные, но 

в значительной степени особенности формирования ее как мно-

гонационального государства. 

В летописи «Повесть временных лет» говорится, что в 862 

старейшины славянского племени ильменских словеней и финно-

угорских племен чудь, весь, меря, населявших берега озера Иль-

мень, чтобы избежать межплеменной вражды пригласили на кня-

жение известного варяжского конунга Рюрика. Варяжское влия-

ние не оказалось значимым для восточных славян. Малочислен-

ные варяги не могли долго сохранять свою этническую обособ-

ленность. Они были ассимилированы славянами, образовав со 
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славянской племенной знатью этнически единый господствую-

щий слой. И в первой половине XI в. варяжский элемент оконча-

тельно исчезает в истории Русского государства. 

В противовес западной колонизации, когда колонии стреми-

лись порвать связь с метрополией, по мнению историка В.О. Клю-

чевского, область колонизации России расширялась вместе с госу-

дарственной территорией. На эту же тему философ И.А. Ильин пи-

сал, что ход русской истории формировался не по произволу рус-

ских государей, русского правящего класса, а в силу объективных 

факторов, что превратило Россию не в механическую сумму терри-

торий и народностей, а в органическое единство. 

На протяжении всей истории именно русский народ не 

только не имел никаких привилегий, но использовался прежде 

всего правителями России для решения задач государственного 

строительства и защиты Родины. Русские, как государствообра-

зующий народ, исповедующие православие, отличались отсут-

ствием агрессивной политики в отношении входящих в состав 

российского государства народов. Ни один из них не исчез с по-

литической карты страны, не утратил самобытную культуру. 

Напротив, вхождение больших и малых народов сопровождалось 

взаимным культурным обогащением. В результате формирова-

лась уникальная российская цивилизация. 

На 1 января 2024 г. в России проживало более 146,2 млн 

человек (без учета жителей новых субъектов России - ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей). В состав России входит 

более 190 народов, говорящих на своих родных языках и диалек-

тах. Государственный язык – русский, а русский народ является 

титульным (около 80% от общей численности населения России). 

По численности населения Россия является девятой страной в 

мире, но по распространенности русский язык занимает восьмое 

место среди всех языков мира. В городах проживает 109,6 млн 

человек. В стране 16 городов с населением свыше 1 млн человек. 

Новосибирск по численности населения третий (1,6 млн) после 

Москвы (13 млн) и Санкт-Петербурга (5,5 млн). В сельской мест-

ности – 36,6 млн человек. 

По Конституции Россия является светским государством, в 

котором отсутствует государственная религия и признается ра-
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венство всех религий. В отличие от советского периода, пропове-

давшего атеизм, сейчас происходит постепенное возрождение во-

церковленности российского народа. Среди христиан большин-

ство населения является православными, небольшая часть отно-

сит себя к протестантам, католикам и старообрядцам. В исламе 

доминирует суннитская ветвь. Наблюдается рост численности 

мусульман за счет мигрантов из Средней Азии. Буддизм распро-

странен в основном в Бурятии, Калмыкии и на Алтае. Сторон-

ники иудаизма проживают преимущественно в городах России. 

Основная цель государственной национальной политики, - 

решение задач как сохранения единого российского государства, 

так и развития культурной самобытности всех народов России. В 

Конституции Российской Федерации говорится, что единствен-

ным носителем суверенитета и источником власти в стране явля-

ется российский народ. 
Политика России, как социального государства, направ-

лена на обеспечение государственной поддержки семьи, мате-

ринства и детства. Особую актуальность она приобретает в насто-

ящее время, в противоборстве традиционных ценностей россий-

ской цивилизации с идеологией ЛГБТ англосаксонского мира. На 

это направлена и волонтерских движений. 

 

Современный экономический комплекс 
 

Получить представление о современном экономическом 

комплексе России, перспективах его развития и масштабности за-

дач экономической политики государства студенты могут после 

ознакомления со Стратегией экономической безопасности РФ на 

период до 2030 года. 

Стратегия подробно формулирует цели, основные направ-

ления и задачи государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности: 

- развитие системы государственного управления, прогно-
зирования и стратегического планирования в сфере экономики; 

- обеспечение устойчивого роста реального сектора эконо-
мики; 
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- создание экономических условий для разработки и внед-
рения современных технологий, стимулирования инновацион-
ного развития; 

- устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

- сбалансированное пространственное и региональное раз-
витие Российской Федерации, укрепление единства её экономи-
ческого пространства; 

- повышение эффективности внешнеэкономического со-
трудничества и реализация конкурентных преимуществ экс-
портно ориентированных секторов экономики; 

- обеспечение безопасности экономической деятельности; 

- развитие человеческого потенциала. 

Президент РФ В.В. Путин в интервью американскому жур-

налисту Такеру Карлсону (08.02.2024 г.) сообщил, что по данным 

Всемирного банка по итогам 2022 г. экономика России стала пя-

той в мире после Китая, США, Индии и Японии. Россия обошла 

сокращающуюся экономику Германии и совсем немного отстает 

от Японии. А по результатам 2023 г. экономика России, несмотря 

на все санкции и ограничения, стала первой в Европе. 

Промышленность России занимает ведущие места в мире 

по экспорту оружия, атомной и космической техники, выплавке 

чугуна (4 место в мире), выплавке стали и добычи угля (5 места в 

мире). Сокращение экспорта газа и нефтепродуктов из-за введен-

ных санкций было нейтрализовано увеличением поставок зерна 

и минеральных удобрений. При этом Россия стала крупнейшим 

мировым экспортером зерна, обеспечивая, прежде всего, страны 

Ближнего Востока, Африки и Азии. 

К несомненным достоинствам промышленного развития 

России относятся ее транспортные коммуникации: автомобиль-

ные дороги и железнодорожные пути (3 место в мире после США 

и Китая) общего пользования, водные пути, возросшее значение 

в связи с потеплением Северного морского пути, кратчайшей 

морской артерией между Европой и Дальним Востоком. Геогра-

фическое положение в перспективе дает возможность нашей 

стране использовать транспортные транзитные потоки между 
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глобальными экономическими центрами – Китаем, Европой и Се-

верной Америкой. 

Пример этому – участие России и поддержка глобального 

проекта «Один пояс - один путь». В рамках проекта запланиро-

вано строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) 

Москва — Казань, которая в перспективе может быть продлена 

до Иркутска, а в будущем стать частью ВСМ Москва — Пекин. 

 

Герои России и выдающиеся государственные деятели 

 

Это необъятная тема, осветить которую подробно в рам-

ках данного учебно-методического пособия практически невоз-

можно. Вся история России свидетельствует о непрерывной 

борьбе российского народа за выживание как в мирное время, так 

и в годы различных войн. По сравнению с европейскими стра-

нами время проведения сельскохозяйственных работ в России 

было в два раза меньше, что вело к чрезмерной интенсивности 

работы в весенне-летний период. В то же время, невозможность 

из-за погодных условий российским крестьянам заниматься зем-

леделием в течение полугода формировало, по мнению В.О. Клю-

чевского, в крестьянской среде энергичного, выносливого, но не-

обязательно готового к постоянному труду человека. В череде 

причин, которые вели к повседневному напряжению сил россий-

ских граждан – голод от периодических неурожаев, стихийные 

бедствия (эпидемии, пожары), и, конечно, войны. Военный исто-

рик XIX в. генерал Н. Сухотин посчитал, что в период с 1368 по 

1893 гг. Россия воевала в течение 353 лет. Так ковался менталитет 

российского народа. 

По большей мере именно с этими фактами связана жизнь 

выдающихся государственных деятелей. 

А. Невский – новгородский князь, сохранивший в условиях 

татаро-монгольского нашествия русскую землю и православную 

веру. Канонизирован Русской православной церковью. 

Иван III – московский князь, освободивший Русь от ордын-

ского владычества. Возродивший централизованное Московское 

государство. 
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Преподобный Сергий Радонежский – игумен Радонежский, 

духовный собиратель русского народа. Утверждал особый харак-

тер русского православия. Благословил войско Д. Донского на 

Куликовскую битву. Основатель Свято- Троицкого монастыря 

(Троице-Сергиева лавра). 

Козьма Минин – Нижегородский земский староста. Созда-

тель второго народного ополчения, освободившего Москву от 

польской интервенции и возродившего российскую государ-

ственность. 

Петр I, Екатерина II – первый российский император, осно-

ватель Санкт-Петербурга. Российская императрица, при которой 

Крым вошел в состав России. 

В.И. Ленин – основатель СССР, первого в мире социали-

стического государства. 

И.В. Сталин – руководитель СССР, при котором была 

проведена индустриализация советской экономики и одержана 

победа в Великой Отечественной войне над фашистской Гер-

манией. 

Выдающиеся ратные люди.Д. Донской – московский князь, 

победитель Куликовской битвы, возродивший надежду Руси на 

освобождение от ордынской зависимости. 

А.В. Суворов – генералиссимус, выдающийся русский пол-

ководец, не проигравший ни одной битвы за свою жизнь. Осно-

воположник русской военной теории. Кавалер всех российских 

орденов своего времени. 

М.И. Кутузов – генерал-фельдмаршал, главнокомандую-

щий русской армией, одержавшей победу в Отечественной войне 

1812 г. над Наполеоном. 

Ф.Ф. Ушаков – адмирал, командующий Черноморский 

флотом, не потерявший за все морские сражения ни одного сво-

его корабля. 

Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, А.М. Василев-

ский – маршалы, командующие фронтами во время Великой Оте-

чественной войны, начальник Генерального штаба (А.М. Васи-

левский). 

Герои СВО. 
Выдающиеся ученые. М.В. Ломоносов – действительный 

член Санкт-Петербургской Имперской академии наук, первый 
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крупный русский ученый. Сфера его научных интересов вклю-

чает физику, химию, астрономия, география, металлургия, геоло-

гия, один из основоположников славянской школы российской 

историографии, автор проекта Московского университета (в 

настоящее время названного в его честь). 

Н.И. Лобачевский – профессор, создатель неевклидовой 

геометрии. 

Д.И. Менделеев – профессор Императорского Санкт- Петер-

бургского университета, ученый-энциклопедист. Создатель перио-

дического закона химических элементов, одного из фундаменталь-

ных законов мироздания. Лауреат Нобелевской премии. 

И.П. Павлов – академик Императорского Санкт- Петер-

бургского университета, основатель научного направления о выс-

шей нервной деятельности. Лауреат Нобелевской премии. 

И.И. Мечников – физиолог, создатель теории врожденного 

иммунитета. Лауреат Нобелевской премии. 

Н.Н. Семенов – химик, основатель химической физики. 

Лауреат Нобелевской премии. 
И.В. Курчатов – академик, руководитель проекта по созда-

нию советской атомной бомбы. 

С.П. Королев – академик, главный конструктор космиче-

ских кораблей. 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин совершил первый 

в мире космический полет на корабле Восток-1. Один из создате-

лей современных военно-космических сил. 

Л.Д. Ландау – академик, один из создателей отечественной 

школы теоретической физики. Лауреат Нобелевской премии. 

Г.Я. Перельман – российский математик, доказавший гипо-

тезу Пуанкаре, позволившую математически описать формулу 

Вселенной. За доказательство гипотезы ему была присуждена 

премия в один миллион долларов США (от премии Г.Я. Перель-

ман отказался), и он был удостоен медали Филдса, аналога Нобе-

левской премии в математике. 

Деятельность выдающихся русских и советских представи-

телей отечественной культуры известна всему миру. 

М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович – русские и со-

ветские композиторы. 
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А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин, В.В. Маяков-

ский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, В.С. Высоцкий – 

русские и советские поэты. 

Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

И.С. Тургенев, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов – русские и совет-

ские писатели. 

К.П. Брюллов, И.Е. Репин, И.К. Айвазовский, В.В. Вереща-

гин, М.З. Шагал, А.А. Дейнека, И.С. Глазунов, Э.И. Неизвестный 

– русские и советские художники и скульпторы. 

К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, А.А. Тарковский, 

Ф.Г. Раневская, В.П. Басов – русские и советские режиссеры и 

актеры. 

Таким образом, историческое развитие России неразрывно 

связано как с ее геополитическим положением, климатическими 

особенностями и наличием громадных запасов природных бо-

гатств, так и ментальными особенностями формирования харак-

тера российского народа. Философ, социолог, историк русского 

зарубежья Питирим Сорокин среди его основных черт выделял 

продолжительное существование, огромную жизнеспособность, 

упорство, выдающуюся жертвенность ради выживания и самосо-

хранения. 

 
Практическое занятие №1 (4 часа) 

 

Темы докладов 

1. Россия – великая страна (границы, географическое по-

ложение, ресурсы, население, национальный состав и конфесси-

ональные особенности). 

2. Столицы России (за весь период формирования государ-

ства) – дать характеристику столичных городов, их особенностей 

и функций, которые они выполняли в управлении государством. 

3. Российские объекты из списка Всемирного наследия 

ЮНЕСКО: основные характеристики, презентации. 

4. История формирования символов России (гимн, герб, 

флаг), установленные памятные даты (День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.), проводимые ритуалы и 

праздники. 
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5. Достижения России в различных отраслях народно-хо-

зяйственного комплекса. 

6. Роль государства в развитии регионов России (напри-

мер, ее различных регионов, в т.ч. Новосибирской области). 

7. Героические личности России (на выбор, из разных 

эпох), заслуги которых признаны государством. 

8. Стихи и песни о России (разных времен). 
 

Литература и рекомендованные источники 

 
1. Киор, В.Б. Государственная национальная политика в 

имперской России / В. Б. Киор // Вестник РГГУ. Серия: Полито-

логия. История. Международные отношения. Зарубежное восто-

коведение. Регионоведение. -2010. -№4(47). - С. 204–218. 

2. Марасанова, В.М. Изучение истории российской госу-

дарственности: учеб. материалы образовательного модуля. 

Учебно-методическое пособие и УМК для вузов / В. М. Мараса-

нова, В. Э. Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский. – Ярославль: Ин-

диго,2023. 

3. Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности рос-

сийского исторического процесса / Л. В. Милов. – Москва : РОС-

СПЭН, 2001. 

4. Официальный сайт Президента России (kremlin.ru). 
5. Память народа. 1941–1945: подлинные документы о Вто-

рой мировой войне. Интернет-портал. (pamyat-naroda.ru). 

6. Правительство России: официальный сайт. 

(government.ru). Российские объекты из списка Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. (unesco.ru/unescorussia/sites). 

7. Сайт Российского общества «Знание» (znanierussia.ru). 
8. Федеральная служба государственной статистики 

(rosstat.gov.ru). 
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Тема 2. Российское государство-цивилизация 
 

Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и огра-

ничения 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Соотношение понятий «государство» и «государ-

ственность». 

2. «Национальное государство» и «государство-циви-

лизация». 

3. Сущность цивилизационного подхода в историческом 

развитии. 

4. Основные научные концепции «государства-циви-

лизации». 
 

«Цивилизация есть смягчение нравов, учтивость, 

вежливость и знания, распространяемые для того, 

чтобы соблюдать правила приличий, и чтобы эти 

правила приличий играли роль законов общежития». 
 

Виктор Рикетти де Мирабо 
 

Соотношение понятий 

«государство» и «государственность» 
 

При рассмотрении цивилизационных характеристик рос-

сийского государства необходимо уяснить содержание самого 

понятия «государство» и его соотношение с категорией «государ-

ственность», поскольку, во-первых, никакое государство не мо-

жет эффективно функционировать вне определенной системы об-

щественных отношений, и во-вторых, основы российской госу-

дарственности объективируются именно государством как субъ-

ектом исторической деятельности. 

Для более полного усвоения его специфики следует обра-

титься к тем сущностным признакам, которые зафиксированы в 

научной и учебной литературе. Государство – это: 

- социально-политический институт, который обеспечи-
вает внешнее представительство и внутреннее управление об-
ществом на основе согласования многообразных интересов; 
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- сложный, универсальный, структурно организованный 

механизм, который представлен системой находящихся в иерар-
хической зависимости государственных органов, осуществляю-
щих с помощью профессиональных служащих повседневное 
управление общественной жизнью; 

- территориальная организация власти, объединяющая лю-

дей вне зависимости от расовой, национальной, религиозной и 
иной принадлежности в рамках государственных границ, обозна-
чающих пределы осуществления государственной власти. 

Добавим, что государство обладает суверенитетом, кото-

рый формально представлен символами (герб, флаг, гимн) и наде-

ляется монопольным правом на правотворчество и организован-

ное легальное применение силы в отношении своего населения. 

Это единственная социальная организация, санкционирующая от 

имени народа общеобязательные правила поведения и обеспечи-

вающая их исполнение. Кроме того, владеющая определенной 

материальной базой, возможностью распоряжаться националь-

ными ресурсами и проводить эмиссию денежных знаков, которые 

направляются с помощью особой финансовой системы. 

В свою очередь, государственность предстает как ком-

плексная, интегрирующая категория, отражающая всю государ-

ственную, политическую и правовую организацию общества. 

Другими словами, это целостная государственно- правовая и по-

литическая действительность. Важно понять, что категория «гос-

ударственность», как отмечают авторы учебного пособия «Ос-

новы российской государственности», дает «…практически не-

ограниченные аналитические возможности для комплексного 

анализа политико-правовой и во взаимодействии с ней — всех 

иных сфер жизни общества; реальную возможность глубоко и 

всесторонне анализировать и оценивать постоянно изменяющу-

юся государственно-правовую и социально-политическую дей-

ствительность как целостный феномен, как систему ;позволяет 

точнее отразить и представить общую картину с учетом посто-

янно происходящих в системе государственности сложных инте-

грационных и дезинтеграционных процессов». 

Таким образом, можно сделать вывод, что государствен-

ность не есть простая механическая совокупность элементов, ее 
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компоненты связаны между собой единым нормативно-волевым 

началом, а скрепляющим каркасом, обеспечивающим прочность 

системы, служат право, правовые нормы и порождаемые ими 

правовые отношения. 

 

«Национальное государство» и «государство-цивилизация» 
 

В рамках темы представляется необходимым обсуждение 

соотношения понятий «государство-цивилизации» и «националь-

ное государство». 

Политико-философское обоснование концепции нацио-

нальных государств было дано в трудах Ж. Бодена («Книга шести 

государств»), сформулировавшего понятие «суверенитет», Н. 

Макиавелли («Государь»), разработавшего категорию «государ-

ственный интерес» и Г. Гроция («О праве войны и мира»), зало-

жившего основы системы международного права , а также в со-

чинениях Т. Гоббса, Б. Спинозы и др. 

Среди основных целей национального государства выделя-

лись следующие: 

- политическое и социальное единство; 

- коллективный прогресс, например, экономический рост и 
рост уровня жизни; 

- права и развитие граждан, включая равенство и улучше-
ние возможностей. 

Такие цели могут отражаться в конституции, программе 

образования, концепции экономического развития и других офи-

циальных документах. 

Несколько иными чертами наделено государство- цивили-

зация, на которых акцентировали внимание представители так 

называемого цивилизационного подхода: 

- естественность возникновения и развития; 

- ценностная устойчивость; 

- политическое влияние; 

- длительная история; 

- возможность динамической адаптации к разным усло-
виям международных отношений и мировой политики и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81%2C_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%2C_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
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В этом плане поможет обращение к ключевым фигурам ми-

рового и российского цивилизационизма (Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, 

А. Тойнби, О. Шпенглери др.), раскрывших его базовые катего-

рии, такие как: прогресс, стадии развития, цикличность, «столк-

новение цивилизаций», многополярность, детерминизм, реляти-

визм, глобализация и евразийство. 

В соответствии с разными представлениями о путях исто-

рического прогресса человечества складывались и разные опре-

деления самого понятия «цивилизация» (от лат. Civis - гражда-

нин, civilis - государство). Известное еще со времен античности, 

оно представлялось как некая форма и порядок жизни в противо-

вес варварству. Выделялись основные черты «цивилизованного 

общества», отличающие его от общества «нецивилизованного», 

«варварского». 

В качестве самостоятельного термин, соотнесенный с по-

нятием «культура», вошел в словоупотребление и научное обра-

щение в XVIII в. 

 

Сущность цивилизационного подхода в историческом развитии 
 

Вместе с тем, сформировался и цивилизационный подход к 

изучению и пониманию истории, в рамках которого отрицалась 

идея универсального пути развития всего человечества, но при 

этом выделялись общности, более крупные, чем отдельные 

народы, которые и являлись субъектами исторического процесса 

— «культурно- исторические типы» или «цивилизации». 

Например, Н.Я. Данилевский выдвинул теорию общей ти-

пологии культур, или цивилизаций, согласно которой то, что име-

нуется «всемирной историей», является лишь историей локаль-

ных цивилизаций, имеющих индивидуально замкнутый характер 

и вместе с тем схожих по своему внутреннему механизму. В ра-

боте «Россия и Европа: взгляд на культурные и политические от-

ношения славянского мира к германо- романскому» он вычленил 

пятнадцать «полноценных» самобытных цивилизаций, или куль-

турно-исторических типов общества: 

- египетский; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1308
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2859
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2859
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- китайский; 

- ассирийский; 

- вавилоно-финикийский; 

- халдейский (древнесемитический); 

- индийский; 

- иранский; 

- еврейский (Израиль и Иудея); 

- греческий; 

- римский; 

- аравийский (новосемитический); 

- германо-романский (европейский); 

- американский (Мексика); 

- перуанский; 

- славянский (формирующийся). 

Приоритет культурного начала еще более определенно отста-

ивал А. Тойнби, для которого цивилизация есть достигшая пределов 

самоидентификации культура. «Все известные в истории цивилиза-

ции —это определенные типы человеческих сообществ, вызываю-

щие ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, нравов, 

обычаев — словом, в области культуры» (Тойнби А. Дж. Цивилиза-

ция перед судом истории. М., 1996, с. 133). 

Этот подход положен английским историком в основу раз-

личения западной, исламской, православной, индуистской, даль-

невосточной и др. цивилизаций. По Тойнби, не существует еди-

ной истории человечества, значит, и мировой цивилизации. Ис-

тория как некое целое в реальности представляет собой всего 

лишь «круговорот» отдельных цивилизаций, замкнутых на себя 

и параллельно, иногда синхронно, сосуществующих. Он насчи-

тал сначала 21 такую цивилизацию, затем сократил это число 

до13, исключив «второстепенные». 

Концепция Тойнби, в частности идея «круговорота цивили-

заций», неоднократно подвергалась критике, на которую англий-

ский историк нередко реагировал конструктивно и самокри-

тично. С годами он все больше подчеркивал возможности диа-

лога и взаимовлияния цивилизаций, в результате которых могут 
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формироваться некие общечеловеческие универсалии. Тем са-

мым, он предвидел и признавал возможность образования миро-

вой цивилизации (по современной терминологии, глобального 

общества) со всемирной религией и этикой. 

О. Шпенглер, в отличие от Н.Я. Данилевского и А. Тойнби, 

не отождествлял, а противопоставлял культуру и цивилизацию, 

т.к. для него последняя есть продукт вырождения и перерожде-

ния культуры. Он выделил восемь «плодоносных» и «мощных» 

культур, предположив также появление еще не рожденной, по его 

мнению, русско-сибирской культуры: 

- египетская; 

- индийская; 

- вавилонская; 

- китайская; 

- греко-римская (аполлоновская); 

- византийско-арабская (магическая); 

- западноевропейская (фаустовская); 

- культура майя. 

Каждая из этих культур рано или поздно входит в стадию 

упадка и «омертвления», порождая соответствующую цивилиза-

цию. В своей работе «3акат Европы» О. Шпенглер показал это на 

судьбе «цивилизованного» Рима и современного ему «цивилизо-

ванного» Запада, касаясь политики, морали, философии, искус-

ства. 

Важно также помнить, что эти ученые не отрицали про-

гресса как такового. Во-первых, они отвергали идею единого об-

щечеловеческого прогресса, где за общечеловеческое выдавалось 

только европейское, но доказывали возможность прогресса каж-

дой цивилизации на основе собственной исторической традиции. 

Во-вторых, они различали прогресс как «постепенное восхожде-

ние от простейшего к сложнейшему» и прогресс «как уравнение и 

ассимиляцию», т.е. как упрощение и умирание. Иначе говоря, так 

называемый прогресс заключается не только в «усилении» каких-

то положительных качеств и характеристик того или иного обще-

ства, но и в «усилении» отрицательных качеств того же общества, 

что ведет к «умиранию» этого общества. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1261
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1968
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/661
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В дальнейшем цивилизационный подход был по-своему 

развит в трудах различных отечественных и зарубежных мысли-

телей. Студентам немаловажно познакомиться и со взглядами ав-

торов цивилизационного подхода на такие злободневные (обла-

дающие как теоретической, так и прикладной актуальностью) 

сюжеты, как: стадии развития человеческих сообществ, потенци-

альная цикличность такого развития, а также проблемное отно-

шение цивилизационизма к категориям детерминизма и про-

гресса. Возможно представить и специфическое деление цивили-

зационистов, изучая не только изначальные авторские концепции 

Данилевского или Тойнби, но и более поздние разработки Савиц-

кого и Гумилева («евразийство»), Цымбурского («Остров Рос-

сия»), У. Макнила («Восхождение Запада») и С. Хантингтона 

(«Столкновение цивилизаций»). 

Таким образом, анализ вышеназванных источников позво-

ляет вычленить два основных значения понятия «цивилизация»: 

1) как стадии перехода от животного состояния, а затем ди-

кости и варварства к собственно человеческим («цивилизован-

ным») формам жизни, определяемым технологическим освое-

нием природы и совершенствованием способа регуляции соци-

альных отношений; 

2) как некой устойчивой социокультурной общности лю-

дей и стран, сохраняющей свое своеобразие и целостность на 

больших отрезках исторического времени, несмотря на все изме-

нения и внешние влияния. 

 

Основные научные концепции 

«государства-цивилизации» 
 

В России исследования в рамках цивилизационного под-

хода особенно активно стали проводиться с начала 1990- хгг., ко-

гда наша страна вступила в новый этап своего развития и появи-

лась необходимость его научного осмысления. В те годы боль-

шинство специалистов в области социогуманитарного знания от-

казались от доминировавшего в советской науке марксистского 

понимания истории как линейно-стадиального процесса, при-

знавшего чрезмерную идеологичность и методологическое несо-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3660
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вершенство. Некоторые ученые заимствовали различные концеп-

ции, используемые западной социогуманитарной наукой (напри-

мер, концепции демократизации, модернизации, тоталитаризма и 

др.), однако эти концепции, во-первых, оставались одним из ва-

риантов линейно-стадиального подхода; во-вторых, были за-

падно-центричны, т.е. отрицали самобытность российской циви-

лизации; в-третьих, выражали определенные идеологические 

установки западного научного дискурса и опирались на упрощен-

ные бинарные модели рассматриваемых явлений, а значит, несли 

в себе заряд конфронтационности. 

Как отмечается в литературе, в последние годы на фоне и 

под воздействием активно протекающего процесса глобализации 

(или универсализации) мира на первый план выступает значе-

ние термина «цивилизация», фиксирующего социокультурное 

различие между исторически возникшими типами цивилизован-

ного устройства, противостояние которых характеризует то, что 

можно назвать «современным миром». Различие буквально по 

всем параметрам и направлениям развития человеческой жизне-

деятельности: 

- в технологии производства и управления; 

- в системе социальных отношений и механизмах регуля-
ции деятельности людей; 

- в ценностных ориентациях и предпочтениях, гарантиру-
ющих функциональную стабильность «привычного» уклада и об-
раза жизни. 

Оно представлено и описано в работах Н.Я. Бромлея, Б.С. 

Ерасова, В.С. Огепина, А.С. Ахиезера, А.С. Панарина и др. рос-

сийских исследователей. Например, Александр Сергеевич Пана-

рин (1940–2003) — российский философ, политолог и публицист, 

профессор факультета философии МГУ в одной из наиболее из-

вестных его работ «Искушение глобализмом» размышляет об 

угрозах однополярного мира. Выделяя православные страны в 

отдельную цивилизацию, А.С. Панарин считал, что им не следует 

надеяться на искренность иных цивилизаций (в первую очередь 

западной) в отношении России, хотя и не признавал постоянного 

конфликта между ними. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4736
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Студентам важно обратить внимание на то, что цивилиза-

ционный подход, безусловно обладающий как недостатками, так 

и преимуществами, в целом представляет весьма интересную 

тему для социально-политических исследований и не безынте-

ресную альтернативу более распространенной теории национа-

лизма (Э. Геллнер, Б. Андерсон, В. Тишков, А. Миллер) или со-

циальному конструкционизму (П. Бергер, Т. Лукман, Э. Паин), а 

также сохраняющему популярность в постсоциалистических 

странах формационному подходу. 

При изучении темы – и это также предлагают авторы ука-

занных работ – важно учитывать ключевые принципы цивилиза-

ции (длительное историческое развитие, преемственная целост-

ность политической и моральной философии, значительное куль-

турное и социально- экономическое влияние, отдельные системы 

мировоззрений), основания цивилизационного размежевания 

(военные, географические, религиозные и пр.), различные исто-

рические формы существования цивилизаций (от рабовладельче-

ских империй до современных федераций). 

Как было отмечено выше, в социально-гуманитарных 

науках нет пока единого понимания термина «цивилизация», как 

нет и общего представления о том, что именно собой представ-

ляет цивилизация в исторической реальности. Однако, подводя 

определенный итог рассмотренным подходам к пониманию ци-

вилизации, нужно отметить, что именно цивилизационный под-

ход, сформулированный российскими мыслителями еще в XIX 

столетии и продолженный как европейскими, так и отечествен-

ными учеными в XX–XXI вв., сегодня можно считать наиболее 

перспективным. 

Состояние современной мировой цивилизации терминоло-

гически и содержательно осмысливается как ее распадение на два 

«древа» — Запад и Восток, каждое из которых имеет свой особый 

«генотип» и собственную логику развития, взаимодействие двух 

типов общества — традиционного и техногенного, функциониро-

вание традиционной и либеральной цивилизации, где «отста-

лость» первой и «преимущества» второй составляют вместе «ду-

альную оппозицию, парализующую человечество» (А.С. Ахие-

зер), либо как переход от индустриального («экономического») 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3356
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1929
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общества к постиндустриальному («постэкономическому»), ко-

торый может быть реализован лишь путем взаимопроникновения 

достижений и ценностей традиционалистской и техногенной ци-

вилизаций (Н.Н. Моисеев, А.С. Панарин). Эти же исследователи 

признают, что «…в ходе современного диалога культур осозна-

ется недостаточность обеих моделей мироустройства. И «тради-

ционная цивилизация», скованная в своих возможностях «космо-

генными» принципами (жесткой зависимостью человека от при-

роды и общества), и «техногенная цивилизация», поставившая 

человечество перед проблемой выживания, актуализировав и во-

прос о поисках новых путей цивилизационного развития». 

Предметом острой дискуссии сегодня является становле-

ние постиндустриальной цивилизации, или, иначе, глобального 

мира (общества). Мир ХХI в. и грядущего тысячелетия представ-

ляется либо «концом истории» (Ф. Фукуяма) и «столкновением 

цивилизаций» (С. Хантинггон), либо кардинальной перестройкой 

всего планетарного жизнеустройства путем духовной реформа-

ции, диалога культур и демократии участия как условий и пред-

посылок возникновения цивилизации «гуманистического глоба-

лизма». Ю.В. Яковец в своей работе «История цивилизаций» (М, 

1995, разд. 2) высказал предположение, что речь идет не о смене 

одной «долгосрочной» цивилизации другой, а о переломном мо-

менте в истории человеческого рода, подобном появлению са-

мого феномена цивилизации, т.е. о становлении нового «истори-

ческого суперцикла», в ходе которого возникнут «промежуточ-

ные» цивилизации, прежде чем новый тип цивилизационного ми-

роустройства утвердится в своей самости. В качестве «контуров» 

грядущей мировой, общепланетарной цивилизации он назвал 

следующие тенденции и черты: 

- возрождение гуманизма; 

- Появление нового («смешанного») технологического 

способа производства; 

- Кардинальное изменение экономической структуры об-

щества; 

- Новые тенденции в социальных и национальных отношениях; 

- Возникновение реальной перспективы отмирания госу-

дарства и права; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2802
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3063
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4754
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/213
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
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- Преобразование всей системы международных и межго-

сударственных отношений, которое радикально скажется на ди-

намике саморазвития мирового сообщества. 

Спорный характер предложенной концептуальной схемы 

не меняет общего вывода, который напрашивается сам собой: по-

нятие «цивилизация» в ходе эволюции, а теперь и в связи с гло-

бальными проблемами, все чаще и прочнее сопрягается с поня-

тием «смысл истории». Сегодня можно отметить особый интерес 

к процессу становления и формирования «мегацивилизации» гло-

бального мира. 

 
Практическое занятие №2 (4часа)  

 

Темы докладов 

1. Понятие «цивилизация» вчера и сегодня. (По статье Е. 

Амелиной в журнале «Общественные науки и современность», 

1992, №2). 

2. Цивилизация в системе общественных структур. (Ста-

тья Н.Я. Бромлейвкн. «Цивилизации», вып.2. М.,1993). 

3. Культурно–исторические типы Данилевского Н.Я. (Рос-

сия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 

славянского мира к германо-романскому. М., 2008). 

4. Цивилизационный подход в теории цивилизаций 

(Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности 

до конца XIXвека. СПб., 2002). 

5. Государство–цивилизация: основные признаки и отличие 

от «национального государства» (Н. Макиавелли. «Государь»). 
6. Основные положения работы С. Хантингтона «Столкно-

вение цивилизаций», М. ,2022. 

7. Представления П.А. Сорокина об историческом пути 

развития человечества (Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Об-

щество. М.,1 992). 

8. Сравнительный анализ научных подходов к понятию 

«цивилизация» А. Дж. Тойнби и О. Шпенглера (Тойнби А. Дж. 

Постижение истории. М.,1991; Шпенглер О., Закат Европы. М., 

1993). 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1502
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/952/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/952/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6199
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Лекция 3. Российская цивилизационная идентичность на 

современном этапе 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные законы и стадии развития российской циви-

лизации. 

2. Российская идентичность и идеология консерватизма. 

3. Принципы «русского хранительства». 

4. Роль и миссия цивилизационного развития России. 
 
«Россия всегда существовала в пространстве других цивилизаций, 

но во все времена сохраняла свою цивилизационную специфику. Русская 

цивилизация — целостная совокупность духовно-нравственных и мате-

риальных форм существования русского народа, определившая его ис-

торическую судьбу и сформировавшая его национальное сознание». 

 

О.А. Платонов 

 

Основные законы и стадии развития российской цивилизации 

 

Как уже отмечалось в предыдущей лекции, во второй поло-

вине XIX в. русские мыслители произвели кардинальный пере-

смотр представлений об этапах развития человеческого сообще-

ства и содержания понятия «цивилизация». Первым это сделал 

Николай Яковлевич Данилевский - русский публицист, социолог, 

ученый-натуралист, идеолог панславизма и один из родоначаль-

ников отечественного цивилизационного подхода к истории. От 

либеральных и социалистических идей перешел к консерватив-

ным убеждениям, результатом чего стало наиболее известное из 

его произведений — «Россия и Европа: взгляд на культурные и 

политические отношения славянского мира к германо-роман-

скому», написанное после поражения в Крымской войне, в кото-

рой Россия в одиночку противостояла коалиции европейских дер-

жав и Османской империи. 

Н.Я. Данилевский разработал и обосновал теорию куль-

турно-исторических типов и доказал, что человечество не имеет 

общей и единой истории, более того, не может считаться некой 
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единой цивилизацией. С его точки зрения, в истории человече-

ства одновременно существуют различные цивилизации, кото-

рые Данилевский называл «культурно- историческими типами». 

При этом каждая цивилизация проходит три этапа развития: 

детство, зрелость и дряхлость. И, как уже известно, Н.Я. Дани-

левский выделил в истории пятнадцать «культурно-историче-

ских типов». 

Одновременно русский мыслитель определил пять призна-

ков (в его трактовке «законов»), на основе которых можно при-

знать существование того или иного культурно- исторического 

типа: «…Начну прямо с изложения некоторых общих выводов 

или законов исторического развития, — писал Н. Я. Данилев-

ский, — вытекающих из группировки его явлений по культурно-

историческим типам. 

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характери-

зуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких 

между собой для того, чтобы сродство их ощущалось непосред-

ственно, без глубоких филологических изысканий, — составляет 

самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по 

своим духовным задаткам способно к историческому развитию и 

вышло уже из младенчества. 

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному 

культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, 

необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользова-

лись политической независимостью. 

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно- историче-

ского типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вы-

рабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуж-

дых, ему предшествовавших или современных цивилизаций. 

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно- 

историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообра-

зия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, 

его составляющие, — когда они, не будучи поглощены одним по-

литическим целым, пользуясь независимостью, составляют феде-

рацию или политическую систему государств. 

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего 

ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у 

которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но 
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период цветения и плодоношения — относительно короток и ис-

тощает раз и навсегда их жизненную силу…» (Данилевский Н.Я. 

«Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отноше-

ния славянского мира к германо-романскому». М., 2008). 

Если говорить о взаимоотношениях России и Западной Ев-

ропы, то в понимании Данилевского — это две разные цивилиза-

ции, к тому же Западная Европа уже находится на стадии «дрях-

лости». Поэтому Россия не должна ничего у Запада заимствовать. 

Россия, в свою очередь, стоит во главе молодой Славянской ци-

вилизации, которой принадлежит будущее. Славянская цивили-

зация, по убеждению Данилевского, может быть только право-

славной, ибо православие пронизывает все содержание русской 

жизни. Только в православии находит выражение подлинный ин-

терес русских людей, которые вместе с иными православными 

славянскими народами и греками — главные хранители религи-

озной истины. В результате Н.Я. Данилевский призвал Россию 

выйти из политической системы Запада, ибо Европа всегда и обя-

зательно будет рассматривать Российскую империю как своего 

главного врага. 

Еще более жесткую позицию занимал К.Н. Леонтьев, чья 

критика Запада и пророчества о возможном развитии России в 

XX–XXI вв. до сих пор сохраняют актуальность. Константин 

Николаевич Леонтьев — русский философ и публицист, участ-

ник Крымской войны, в конце жизни принял тайный постриг 

под именем Климент. Как и Данилевский, от либеральных воз-

зрений пришел к консерватизму, выступал против либерализма 

и демократизации с позиций анти- эгалитаризма и неприятия 

свойственного им мещанства. Также выступал и против социа-

лизма, называя его новым рабством. Полагал, что России сле-

дует составить союз со странами Востока для противостояния 

губительным влияниям со стороны европейских государств. Он 

был автором большого числа сочинений, самое знаменитое из 

которых — «Византизм и славянство» (1875). Леонтьев утвер-

ждал, что мир в целом является совокупностью разнообразных 

народов и культур, и для своего процветания мир обязан сохра-

нять это разнообразие. (Леонтьев К. Н. «Восток, Россия и сла-

вянство: философская и политическая публицистика. Духовная 

проза (1872–1891)». М., 1996). 
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В целом он был согласен с Данилевским в отношении числа 

различных культурно-исторических типов, но добавлял еще два 

типа: лидийский и византийский. При этом сам Константин Ни-

колаевич особо внимательно относился к Византии, указывая на 

высокий уровень разных ее составляющих. 
 

Российская идентичность и идеология консерватизма 

 

Следует отметить, что одновременно К.Н. Леонтьев крайне 

критически относился к возможности создания славянской циви-

лизации, настаивая на том, что Россия представляет собой отдель-

ную и от Запада, и от славянства цивилизацию, являясь единствен-

ной наследницей уже погибшей Византии. Поэтому Леонтьев от-

стаивал необходимость сохранения своеобразия (идентичности) 

России, которая должна противопоставить Европе (в том числе 

славянской Европе) свою культуру, основанную на православии и 

византийских политических принципах. 

К.Н. Леонтьев выделял три стадии в развитии каждой ци-

вилизации: 

- первоначальная простота; 

- цветущая сложность; 

- вторичное смесительное упрощение. 

В отношении этапов развития всякой цивилизации он пи-

сал: «…Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упро-

щается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще 

более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до 

перехода в неорганическую «Нирвану». 

При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триеди-

ный процесс свойствен не только тому миру, который зовется 

собственно органическим, но, может быть, и всему существую-

щему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и 

небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и ха-

рактерам человеческим; он ясен в ходе развития искусств, школ 

живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских 

системах, в истории религий и, наконец, в жизни племен, госу-
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дарственных организмов и целых культурных миров». (Леон-

тьев К. Н. «Восток, Россия и славянство: философская и полити-

ческая публицистика. Духовная проза (1872–1891)». М., 1996). 

Определяя российскую идентичность, можно утверждать, 

что цивилизационный подход к пониманию ее исторического 

развития напрямую связан с идеологией консерватизма, по своей 

сути противоположной либерализму. В основе идеологии консер-

ватизма лежит принцип сохранения жизни во всем ее многообра-

зии: не насаждение унифицированных правил существования и 

мысли, но сохранение мира как, если несколько перефразировать 

К. Н. Леонтьева, «цветущей сложности». 

Говоря о нашей национальной идее, И.А. Ильин писал: «… 

это есть идея православного христианства. …осуществить свою 

национальную земную культуру, проникнутую христианским ду-

хом любви…Этой идее будет верна и грядущая Россия». 

По Н.А. Бердяеву, «русская идея» есть эсхатологическая 

идея царства Божия». Именно это затем выразилось в попытках по-

строить коммунизм – идеальное общество, как симуляцию Рая, но 

без Бога. Согласно Бердяеву, «Русскому народу … свойственна 

большая коммунитарность, чем народам Запада, ему мало свой-

ствен западный индивидуализм». (Бердяев Н.А. Судьба России / 

послесл. К. Ковалева. М.: Советский писатель, 1990.) Это явление 

получило название соборности, то есть добровольного соединения 

граждан на основе любви к Богу и друг к другу. 

Другим свойством русской истории Бердяев считает потенци-

альный характер сил русского народа, которые в основном уходили 

на создание и оборону огромного русского государства. Но именно 

его невыраженность есть залог великого будущего русского народа: 

«…русский народ, наконец, скажет свое слово миру». 

Как отмечается в концепции учебно-методического ком-

плекса «Основы российской государственности», идеология кон-

серватизма «…не только обеспечивает гораздо более широкие 

возможности для сохранения этнического и национального мно-

гообразия и свободного выбора народами собственного пути раз-

вития, но и позволяет им осуществлять свободный интеллекту-

альный поиск. Изучение России в рамках консерватизма предпо-

лагает отказ от крайних и зачастую необоснованных методологи-

ческих позиций. Цивилизационный подход позволяет выработать 
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комплексную, научно обоснованную методологию, которая ори-

ентирована на поиск характерных для нашей страны особенно-

стей без противопоставления ее другим цивилизациям. Понима-

ние России как самобытной цивилизации позволяет не только 

подчеркнуть целостность российского исторического феномена, 

но и показать изменения, происходившие на разных этапах исто-

рии страны при сохранении ее цивилизационной сущности». 
 

Принципы «русского хранительства» 

 

В работах современных российских исследователей основ-

ные принципы консервативной методологии в новых историче-

ских условиях соотносятся с концепцией «русское хранитель-

ство», предложенной учеными МГУ С.В. Перевезенцевым и А.А. 

Ширинянцем в монографии «Очерки истории русского храни-

тельства». Эти принципы заключаются в следующем: 

- предпочтение традиционных форм общественно- по-
литического развития абстрактным универсальным схемам; 

- признание значимой роли государства в развитии общества; 

- признание традиции важнейшим источником формаль-
ного права; 

- признание традиционных религий духовным фундамен-
том общества; 

- признание приоритета общности над индивидом; 

- отстаивание цивилизационной самобытности своего 
народа (группы народов, близких по своим традициям); 

- признание права на свободное историческое развитие лю-
бого народа или цивилизации; 

- признание идеала свободной, нравственно ответственной 
перед обществом личности. 

При изучении понятия и принципов хранительства можно 

обратиться и к дополнительной литературе (Ширинянц А.А. Хра-

нительство как основание консервативной политической куль-

туры интеллигенции (опыт пореформенной России): концепция 

русской монархии // Вестник Московского университета. Серия 

12. Политические науки. 2006. № 4. С. 69–87). 
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В рамках методологии «русского хранительства» интер-

претация основ российской цивилизации и, в особенности, пер-

спектив и целей развития России существенно отличается от ис-

следований, построенных на либеральных моделях обществен-

ного развития. Новое понимание цивилизационного подхода к 

анализу исторического развития человека и общества позволяет 

отразить и показать цивилизационную специфику России, слож-

ность, многоаспектность и взаимозависимость тех социальных, 

духовных, религиозных, политических и экономических процес-

сов, которые обусловили российскую государственность, а также 

предложить альтернативный и, что самое важное, перспективный 

взгляд на современное состояние и будущее нашего государства 

и народа. 

В чем же заключаются цивилизационные особенности Рос-

сии? Этот вопрос до сих пор вызывает серьезные научные дис-

куссии. Однако можно выделить общепризнанные характерные 

черты: 

- политико-географическое положение России на стыке Ев-

ропы и Азии — фактор, определяющий ее цивилизационную спе-

цифику. Характерные для нашей страны особенности хозяйство-

вания, политического управления, социальных отношений и мно-

гое другое являются результатом парадоксального сочетания за-

падного и восточного, целенаправленных (но не всегда оправдан-

ных) заимствований и стихийных влияний; 

- объединяющим и направляющим началом российской 

(русской) цивилизации всегда было государство, которое зача-

стую и являло собой механизм цивилизационной саморегуляции. 

Поэтому важнейшей особенностью России является ведущая 

роль государства в социально- экономическом, политическом и 

духовном развитии страны, в формировании ее цивилизацион-

ных основ. 

Цивилизации в большинстве случаев не являются монона-

циональными, а представляют собой зачастую суперэтнические 

образования. Именно цивилизация позволяет создать тот уровень 

единства, который определяет общность, не уничтожая (а зача-

стую, наоборот, подчеркивая) особенности входящих в ее состав 

различных этносов. Кроме того, связанность цивилизаций с ка-

кой-либо мировыми религиями необходима, но недостаточна, 
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требуется межконфессиональный и межкультурный диалог. По-

этому второй важной особенностью нашей страны, определяю-

щей ее цивилизационный статус, является полиэтнический и 

многоконфессиональный характер России. 

В целом, независимо от используемой терминологии, ва-

жен сам факт признания цивилизационной сущности нашей 

страны. Россия — цивилизация, которая формировалась и транс-

формировалась в результате сочетания внутренней логики поли-

тико-экономического и социокультурного развития и внешних 

факторов. Россия всегда существовала в пространстве других ци-

вилизаций, но во все времена сохраняла свою цивилизационную 

специфику. 

И как утверждается в указанной выше концепции, репре-

зентация российской цивилизации и её современного состояния 

может вбирать в себя два магистральных вектора: 

- представление ценностных принципов (констант) рос-

сийской цивилизации и российского общества – единство много-

образия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудниче-

ство, любовь и ответственность, созидание и развитие; 

- представление историко-политических оснований россий-

ской цивилизаций в виде таких течений мысли, как консерватизм, 

коммунитаризм, солидаризм и космизм; безусловно важным явля-

ется и обращение к русской религиозной философии. 

 

Роль и миссия цивилизационного развития России 

 

Русский народ сохранился в течение тысячелетия на грани 

выживания в невиданно суровых природно-климатических и гео-

политических условиях, при этом освоил безбрежные просторы, 

построил огромное многонациональное государство, создал вы-

сокую цивилизацию и великую культуру. Беспрецедентные исто-

рические деяния говорят об уникальном национальном характере 

и о некой исторической миссии. 

Россия является одним из главных участников междуна-

родного сообщества и занимает особое место в современном 

мире. За последние годы страна прошла через ряд сложных пери-

одов, включая усиление санкций. Однако Россия продолжает иг-
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рать важную роль в мировой политике и международных отно-

шениях. Россия также активно участвует в борьбе с международ-

ным терроризмом и развивает свои оборонные возможности. 

Разработка новых технологий и научных исследований 

продолжают быть ключевыми приоритетами страны. Санкции и 

международное давление продолжают оказывать негативное вли-

яние на экономику и международные отношения России, но 

страна восстанавливается. Россия является одной из крупнейших 

экономик мира и постоянно ищет пути к устойчивому экономи-

ческому развитию. Одной из главных тенденций является 

уменьшение зависимости от экспорта нефти и газа, а также раз-

витие других отраслей экономики. На данный момент Россия яв-

ляется страной-цивилизацией и оплотом русского мира, играя 

важную роль в мировом развитии. Именно на долю РФ выпала 

уникальная роль в поддержании глобального баланса сил. Один 

из приоритетов — обеспечить дальнейшее мирное развитие чело-

вечества. Миссия России в глобальном мире состоит в содей-

ствии такому мироустройству, которое станет более безопасным, 

справедливым и гармоничным, чем современное. 

Пророческими стали слова Ф.М. Достоевского: «Назначе-

ние русского человека есть бесспорно… всемирное … Мы будем 

первыми, кто возвестит миру, что мы хотим процветания своего 

не через подавление личности и чужих национальностей, а стре-

мимся к нему через …братское все-единение... Только Россия жи-

вет не ради себя, а ради идеи…, наша судьба это и судьба мира». 

Россия должна взять на себя активную роль в преобразова-

нии мира, считал и Н.А. Бердяев. Нам необходимо освободиться 

от подражания и влияния Европы, говорил он, и становление 

нашей духовной независимости приведет человечество к един-

ству. Россия призвана быть освободительницей других народов и 

является богоизбранной страной, единственным оплотом истин-

ного христианства, мессианской страной: «Русская национальная 

мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности Рос-

сии.» (Бердяев Н.А. Судьба России / послесл. К. Ковалева. М.: 

Советский писатель, 1990). 

Современная и прошлая история отлично подтверждают 

мнение Н.А. Бердяева. В свои лучшие времена СССР внес значи-

тельный вклад в преобразование мира, а дух народной массы 
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находился на невиданном в истории мира подъеме из-за огром-

ной творческой силы государства. 

Немецкий философ В. Шубарт писал в 1939 г.: «Запад пода-

рил человечеству самые совершенные виды техники, государ-

ственности и связи, но лишил его души. Задача России в том, 

чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обладает теми си-

лами, которые Европа утратила или разрушила в себе... только Рос-

сия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погряз-

ший в предметной деловитости человеческий род... Россия — 

единственная страна, которая способна спасти Европу и спасет ее, 

поскольку… придерживается установки, противоположной той, 

которую занимают европейские народы» (цит. по В.В. Галин. «Ту-

пик либерализма. Как начинаются войны» М., 2017). 

И эти слова были полностью пророческими: разве не мы 

освободили мир от «коричневый чумы» – фашизма? Разве не Рос-

сия первой основала величайшее государство, основанное не на 

наживе, а на всенародном благе? Разве не мы призваны «перева-

рить» либерализм и глобализацию, пройдя через все тернии «шо-

ковой терапии» и продолжающегося перманентного экономиче-

ского кризиса? 

Итак, миссия России - в обеспечении геополитического 

равновесия в мире, от сползания мира в хаос, противостоянию 

мировому злу, в сохранении истинных нравственных и религиоз-

ных ценностей, а в недалеком будущем в построении новой, бо-

лее эффективной экономической модели. В новом мире Россия 

призвана стать мировым лидером – как экономическим, так и ду-

ховным. 

 
Практическое занятие №3 (4 часа) 

 

Темы докладов 

1. Специфика Российского государства по работам Н.А. 

Бердяева «Судьба России» и «Истоки русского коммунизма». 

2. История и идеология русского народа (по работе О.А. 

Платонова «Русская цивилизация. История и идеология русского 

народа». М., 2010). 
3. Смысл «русского хранительства» (Ширинянц А.А. 
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Хранительство как основание консервативной политической 

культуры интеллигенции (опыт пореформенной России): концеп-

ция русской монархии //Вестник Московского университета. Се-

рия 12. Политические науки. 2006. № 4. С. 69–87). 

4. Понятие и ценностные основания российской иден-

тичности. 

5. Космизм как одно из оснований российской иден-

тичности. 

6. «Русский мир»: понятие, история и идеологические ос-

нования. 

7. Христианство в системе мировых религий. 

8. Основные положения Указа Президента РФ от 9 но-

ября 2022 г. № 809 «Основы государственной политики по сохра-

нению и укреплению традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей». 

 
Литература и рекомендованные источники 

 

1. Бердяев, Н.А. Судьба России / послесл. К. Ковалева / 

Н. А. Бердяев. –Москва : Советский писатель, 1990. 

2. Основы государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Утверждены Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 

г. № 809. 

3. Платонов, О.А. Русская цивилизация. История и идео-

логия русского народа / О. А. Платонов. - Москва, 2010. 

4. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соло-

вьев. – Санкт- Петербург, 1991. 

5. Спиридонова В.И. Россия как государство-цивилиза-

ция: философско-политический анализ / В.И. Спиридонова, Р.И. 

Соколова, В.Н. Шевченко. - Москва : Институт философии РАН, 

2016. 

6. Страхов, А.Б. «О начале славяно-российского народа»: 

Происхождение русской цивилизации в представлениях отече-

ственных мыслителей XVI–XVII веков / А.Б. Страхов //Тетради 

по консерватизму. - 2020. - № 3. - С. 437–443. 

7. Ширинянц, А.А. Хранительство как основание консер-



43  

вативной политической культуры интеллигенции (опыт порефор-

менной России): концепция русской монархии / А.А. Ширинянц 

//Вестник Московского университета. Серия 12. Политические 

науки. - 2006. - № 4. - С. 69–87. 

8. Марасанова, В.М. Изучение истории российской госу-

дарственности: учеб. материалы образовательного модуля. 

Учебно-методическое пособие и УМК для вузов / В.М. Мараса-

нова, В.Э. Багдасарян, Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль : Ин-

диго, 2023. 

9. Перевезенцев, С.В. Русский мир: Очерки истории с 

древнейших времен до наших дней / С.В. Перевезенцев.- Москва, 

2023. 

10. Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном 

мире / А. С. Панарин. - Москва, 2003. 

11. Перевезенцев, С.В. Очерки истории русского храни-

тельства: Монография. Ч. I / С.В. Перевезенцев, А.А. Ширинянц. 

- Москва, 2021. 
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Тема 3. Российское мировоззрение  

и ценности российской цивилизации 

 

Лекция 4. Мировоззрение и идентичность 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировоззрение: уровни и структура. 

2. Категория «универсальные ценности» как элемент ми-

ровоззрения. 

3. Пятиэлементная системная модель мировоззрения. 

4. Ценности России как государства-цивилизации 

 
«Человек должен стремиться собрать все силы души в одну силу 

и отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чув-

ство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, 

справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое 

единство и, таким образом, восстанавливается существенная лич-

ность человека в ее первозданной неделимости.» 

 

И.В. Киреевский 

 

Мировоззрение: уровни и структура 
 

Цивилизационное формирование крупных наднациональ-

ных (многонациональных) сообществ неизбежно приводят к фор-

мированию общих ценностных и мировоззренческих принципов 

и ориентиров. Более того, можно смело утверждать, что без таких 

принципов и ориентиров и их культурного влияния невозможны 

устойчивое воспроизводство цивилизации, передача ее смыслов 

новым поколениям граждан. 

Крупнейшие в истории человечества цивилизации успешно 

распространяли свои ценности вовне, наполняя содержанием и 

смыслом всю актуальную для них систему международных отно-

шений и мировой политики. По этой причине крайне важно изу-

чать мировоззренческие основания цивилизаций, их фундамен-

тальные ценности; особенно значимо это для современной Рос-

сии, решающей непростую задачу возвращения к своей цивили-

зационной миссии. 
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И здесь следует обратиться к содержанию самого понятия 

«мировоззрение». В литературных источниках мировоззрение 

определяется как система личностно значимых и отраженных в 

деятельности категориальных схем и образов, включающих в 

себя когнитивные, смысловые и эмоциональные компоненты в их 

неразрывном единстве. Фактически это система взглядов, оценок 

и представлений о мире, которая формируется на основе знаний, 

жизненного опыта, моральных, нравственных, философских и 

прочих оценочных суждений. В процессе формирования миро-

воззрения задаются убеждения, нормы, ценности. При этом 

можно говорить о мировоззрении как отдельной личности, так и 

социальной группы. 
Обществоведы выделяют следующие основные компо-

ненты мировоззрения: 

- модель мира: как устроен и функционирует мир (Вселенная, 
жизнь, разум, общество, культура) и кто мы в этом мире; 

- объяснение мира: откуда мир и почему он именно таков, 
откуда пришли мы; 

- футурология: куда идем («камо грядеши», что с церков-
нославянского переводится как «куда идешь»); 

- ценности: что такое добро и что такое зло, что делать и 
зачем; 

- действие: как мы должны действовать; 

- знание: что истинно и что ложно, как мы можем постро-
ить надежные модели и как мы можем достигать своих целей; 

- «строительные блоки»: теории, модели, концепции как 
отправные точки мировоззрения. 

Каким образом мы можем охарактеризовать эти ключевые 

элементы мировоззрения? 

Фундаментальной единицей представлений человека о 

мире и своем месте в нем является миф, который покоится на за-

мкнутой системе понятийных и чувственных форм и имеет ясную 

онтологическую структуру, то есть комплекс представлений о 

том, как нужно воспринимать реальность и что в этой реальности 

можно принимать за истину. Есть вещи, в которые каждый из нас 

верит без рационального объяснения и обязательного предъявле-

ния обоснований и доказательств. Таким образом, примером 
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мифа могут быть наши религиозные взгляды, политические суж-

дения (вера в реальность национального сообщества, класса или, 

к примеру, естественные права и свободы человека). 

В общественных науках миф рассматривается в качестве 

первой формы объяснения социальной реальности. Мифические 

конструкты, как и категории мышления, порождаются устойчи-

выми структурированными связями социума. Они же впослед-

ствии, будучи закрепленными в коллективном сознании, способ-

ствуют воспроизводству их же породивших социальных отноше-

ний. Мифы, по сути, представляют собой представления о мире, 

должном и (или) сущем, принимаемые носителем соответствую-

щей конструкции за действительное и несомненное знание, обу-

словленное чувственной значимостью содержания и не теряющее 

своего эзотерического значения. 

В структуру мировоззрения наряду с мифами входят пред-

ставления. Представления понимаются как отражения предметов 

или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но 

воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта. В основе 

представления лежит восприятие объектов, имевшее место в про-

шлом. Можно выделить несколько типов представлений. Во-пер-

вых, это представления памяти, которые возникли на основе 

нашего непосредственного восприятия в прошлом какого-либо 

предмета или явления. Во- вторых, это представления воображе-

ния, которые формируются на основе полученной в прошлых 

восприятиях информации и ее творческой переработки. Чем бо-

гаче прошлый опыт, тем ярче и полнее может быть соответству-

ющее представление. 

Представления возникают не сами по себе, а в результате 

нашей практической деятельности. 

Как составляющая часть мировоззрения в наибольшей сте-

пени подвержены манипуляциям установки и стереотипы, по-

скольку относятся к социально-психологической сфере. 

Установка – это готовность и предрасположенность субъ-

екта к восприятию будущих политических событий и действиям 

в определенной политической ситуации. Установка в таком плане 

служит основой целесообразной и специфической деятельности 

(активности) субъекта в той или иной социально- политической 
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ситуации, при том, что далеко не всегда сформированная уста-

новка носит сознательный и рассудочный характер. Установки – 

это привычные человеку реакции на одни и те же или похожие 

обстоятельства, стимулирующие его деятельность в определен-

ном направлении. 

Видный российский специалист по политической психоло-

гии Е.Б. Шестопал рассматривает такие виды установок, как мне-

ние, диспозиции, убеждения. Мнение представляет собой по-

верхностный вербальный слой сознания, не обязательно соответ-

ствующий более глубоким личностным образованиям, поэтому 

мнения как вид установок отличаются значительной неустойчи-

востью. Другим видом установок является диспозиция, или об-

щее отношение к политической реальности. Более глубокие 

корни имеет такой вид установок, как убеждения, которые со-

ставляют своего рода стержень политического сознания. 

В свою очередь, стереотип – это образец восприятия, филь-

трации, интерпретации информации при распознавании и узнава-

нии окружающего мира, основанный на предшествующем (пусть 

и неизбежно фрагментарном) социальном опыте. Стереотип появ-

ляется и используется, когда человек полагает чрезмерно значи-

тельными возможные затраты времени и интеллектуальных сил на 

альтернативное осмысление окружающей реальности; он встраи-

вается в окружающее смысловое пространство для упрощения кар-

тины мира, экономии усилий для ее понимания. Стереотипы все-

гда обращаются к знакомым знакам и легко считываемому куль-

турному коду, заимствуя символы и их прочтения оттуда; сложные 

для восприятия понятия максимально упрощаются и могут быть 

использованы как в контексте культуры, так и вне ее. 

 

Категория «универсальные ценности»  

как элемент мировоззрения 
 

Перейдем к следующему элементу мировоззрения – ценно-

стям. Ценности и конкретно политические ценности – это устой-

чивые, присущие человеку или сообществу смысловые доми-

нанты, определяющие приоритеты деятельности человека или 

принципы выражения его поведения и мышления в рамках име-

ющихся общественных отношений. 
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Как отмечается в литературе, «…политические ценности, в 

том числе духовно-исторические, обусловленные национальным 

или цивилизационным развитием, обладают следующими психо-

логическими особенностями: 

- они являются центральным и наиболее устойчивым эле-

ментом политического сознания людей; по сравнению с мифами 
ценности обладают куда большей значимостью момента челове-
ческого выбора: если миф воспринимается как нечто базовое и 
заранее данное человеку как условие его существования в опре-
деленным образом понятом мире, то в части ценностей человек 
сохраняет свободу воли и свободу ориентации в доступном ему 
ценностном пространстве; 

- ценности ограничены численно, но системно организо-

ваны и иерархически упорядочены, они тесно связаны с потреб-
ностями и установками и регулируют политическое поведение и 
деятельность граждан; в то же время ценности неизбежно носят 
обобщенный характер, обозначаясь в целом абстрактными кате-
гориями (добро, благо), содержательное наполнение которых 
раскрывается в зависимости от культуры, господствующего зна-
ния и соответствующих представлений; 

- политические ценности маркируют и структурируют 
культурно-идеологическое пространство политики; они явля-
ются базовым элементом цивилизационной идентичности, опре-
деляющим ее образно-символическое пространство; 

- именно политические ценности формируют основание 

политических идеологий, существующих не только на уровне 
государственных приоритетов и партийных программ, но и в мас-
совом сознании; более того, они определяют политическое вос-
приятие граждан, воздействуя на их представления о власти, по-
литических институтах и процессах, а также оценку этих фено-
менов». 

Таким образом, политические ценности общества представ-

ляют собой систему взаимосвязанных элементов, верхний уровень 

которой составляют ценности общественно- политического дис-

курса, формируемые или интерпретируемые политическими фак-

торами (прежде всего государством). Эта система ценностей далее 
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транслируется на нижний уровень – в массовое сознание. Основ-

ными субъектами, то есть носителями политических ценностей, 

таким образом, являются политическая элита и рядовые граждане, 

в процессе взаимодействия которых происходит формирование и 

трансформация ценностной системы общества. 

Категория «универсальные ценности», или «естественные 

ценности», является устойчивой для современного политологи-

ческого и международно-политического дискурса и обозначает 

«не столько реальность, сколько идеал гармоничного сосуще-

ствования людей». Исследователи обращают внимание на то, что 

универсальные ценности являются предметом диалога и резуль-

татом компромисса, они предполагают признание культурного 

многообразия и отказ от представлений о превосходстве каких-

либо культур. Универсальные ценности имеют предметное выра-

жение в различных международных документах. 

К категории универсальных исследователи относят ценно-

сти, которые обусловлены «императивами сохранения окружаю-

щей среды, проблемой соблюдения прав человека, социальной 

справедливости, сокращения социального неравенства, демогра-

фической и иной проблемами». 

Основополагающими универсальными ценностями явля-

ются мир и безопасность. Применительно к анализу государства 

ученые оперируют термином «национальная безопасность» и ак-

центируют внимание на защите его территориальной целостно-

сти и суверенитета. 

Еще одной универсальной ценностью можно считать за-

конность, которая подразумевает приоритет права над законом, 

высокое качество законодательства, независимость судов и пол-

ноценное правоприменение, а также развитое правосознание 

граждан и правозащитное движение. 

Универсальной ценностью можно считать и справедли-

вость, поскольку она является одним из основных понятий мо-

рального, правового и политического сознания, а «утверждение 

справедливости в отношениях между людьми связано с обще-

ственным прогрессом». В отечественной культуре с древности 

существуют представления о справедливых отношениях, хотя 

само понятие употребляется лишь с XVIII в. и обладает довольно 
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обширным семантическим полем. Как отмечает О.М. Здравомыс-

лова, справедливость для россиян является «неким универсаль-

ным понятием, связывающим сферу публичной и частной 

жизни». 

К категории универсальных ценностей можно отнести 

также права человека, поскольку они поддерживаются большин-

ством государств и политических сил современного мира. Сво-

бода как универсальная ценность с философской точки зрения яв-

ляется атрибутивной характеристикой человека и непреходящей 

антропологической ценностью. Политологическое видение цен-

ности свободы связано с анализом особенностей формирования 

гражданского общества и демократического развития в страно-

вом или общемировом контексте. Универсальный характер носит 

и ценность терпимости, обозначающая способность и возмож-

ность одних людей и групп сосуществовать с другими. 

Анализ политических ценностей как идеалов социального 

устройства каждой конкретной страны осуществляется в рамках 

культурно-цивилизационной парадигмы, что и отражено в Указе 

Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-

нов государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно- нравственных ценностей». 

 

Пятиэлементная системная модель мировоззрения 

 

Пять ключевых позиций раскрывают ценностные прин-

ципы и функциональные связи, характерные для соотнесения 

личностного развития с политическим сообществом и политиче-

ским процессом. 

ЧЕЛОВЕК - ключевой субъект общественного бытия. На 

уровне «человек» ценностным принципом и даже константой, ха-

рактерной для российской цивилизации, выступает созидание, 

неразрывно связанное с вниманием к творчеству личности, ее 

труду и заботе о частном и общественном благе. Созидание на 

уровне конкретных ассоциаций экспертов чаще всего раскрыва-

ется как «самоактуализация в разных сферах», «понимание зави-

симости благополучия от личных усилий», «ориентация на лич-

ностный рост и развитие», «гражданское самосознание», «осозна-

ние себя как части общества, страны, государства». Каждая страна, 
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каждое государство заинтересованы в развитии личности на ос-

нове традиционных ценностей, истории, культуры, традиции. На 

уровне человека национальным приоритетом России является 

обеспечение развития и конкурентоспособности страны, реализа-

ции потенциала человека, развития человеческого капитала. 

СЕМЬЯ в системе ценностных принципов воспринимается 

как наиболее важная и первичная форма общественной организа-

ции. В российской традиции важнейшее место занимает даже не 

просто семья, связанная кровными и родственными узами, а как 

близкий круг повседневного общения человека, включающий 

друзей, знакомых, коллег. Общество, русский народ и разные 

народы России трактуются многими отечественными авторами 

как «семья семей», «семья народов» и даже «сообщество сооб-

ществ». В качестве ценностной доминанты для уровня «семья» 

вполне обоснованно рассматриваются любовь и ответственность, 

связанные со свойственными для российской социальной тради-

ции идеалами человеческой близости, добровольной и сознатель-

ной взаимопомощи, милосердия и бескорыстного человеколю-

бия. Не случайны экспертные формулировки «семья и дети», «се-

мья как союз поколений, где присутствует уважение к старшим и 

забота о младших», «семья как пространство безопасности, 

любви и поддержки». На уровне семьи приоритетами России про-

возглашаются укрепление семейных ценностей и семейного об-

раза жизни, создание условий для обеспечения семейного благо-

получия, ответственного родительства, поддержка молодых се-

мей, идеалов прочного брака и многодетности, а также развитие 

социально-экономической самостоятельности семьи, ответствен-

ности и добросовестности ее членов. 

ОБЩЕСТВО - цивилизационно обусловленная форма об-

щественной организации, «семья семей». Конкретно- историче-

ский материал для уровня «общество» показывает значимость 

ценностных доминант согласия и сотрудничества. В этом 

смысле достижения и цели ориентированы на межнациональное 

единство, снижение межпоколенческих барьеров, снижение ба-

рьеров между разными слоями по имущественному цензу. Согла-

сие в обществе на уровне ценностных установок раскрывается 

как «солидарность», «соборность», «взаимопомощь и под-

держка», «терпимость к другому мнению», неприятие всего, что 
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раскалывает общество, осуждение дискриминации по националь-

ному, религиозному, возрастному (эйджизм) признаку, борьба с 

бедностью. Не менее существенной является поддержка активной 

гражданской позиции всех групп населения и, прежде всего, моло-

дежи. На уровне общества национальным приоритетом России 

признается единство и бесконфликтность общества (без нацио-

нальных, поколенческих, имущественных и иных конфликтов). 

Примерами согласия в обществе служат развитие волонтерства, 

добровольчества, традиционных конфессий. 

СТРАНА - абсолютно ясно и однозначно трактуемая цен-

ностная доминанта этого уровня, - единство многообразия, рас-

крывающееся в чувствах гражданственности и патриотизма. Лю-

бовь к Отечеству на уровне ценностных установок означает иден-

тифицировать себя со страной, связывать свою жизнь со страной, 

видеть в ней будущее своих детей, гордиться страной, понимать 

важность защиты целостности, суверенитета, независимости 

пути России. На уровне «страна» особенно значимы тезисы «Ро-

дина-мать», «Много народов – Россия одна», «Россия – страна 

возможностей», которые подкрепляются реальными историче-

скими примерами из прошлого и настоящего нашей Родины. 

Национальный приоритет России на уровне «страна» – обеспече-

ние единства, территориальной целостности и суверенитета Рос-

сийской Федерации на своей территории. 

ГОСУДАРСТВО - организованное общество. Как ценност-

ная доминанта данного уровня наиболее существенным является 

суверенитет, раскрывающийся одновременно через ценность 

сильной власти и сильного государства, обеспечивающего за-

щиту и поддержку своих граждан, а также доверия к деятельно-

сти публичных структур, принятия задаваемых ими легитимных 

и общих для всего общества правил. На уровне ценностных уста-

новок это означает признание компетентности и эффективности 

власти, признание открытости власти, уважительного отношения 

к человеку, единство целей власти и общества, эффективное 

представительство и защита интересов. Содержание данной цен-

ностной доминанты раскрывается через понимание деятельности 

государства как служения обществу и предполагает развитие ме-

ханизмов участия граждан в управлении. На уровне государства 
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национальным приоритетом России является защита суверени-

тета, обеспечение стабильности и прогрессивного развития госу-

дарства. 

 

Ценности России как государства-цивилизации 

 

Академик Д.С. Лихачев рассматривал страну как единство 

народа, природы и культуры, как образ, как символически значи-

мая часть личного пространства человека, а также в своем циви-

лизационном измерении (государство-цивилизация), как живой 

субъект истории, «социальная личность», с которой человек и 

гражданин имеет внутреннюю связь. В этом контексте и следует 

рассматривать ценности России и россиян. 

Российские традиционные духовно-нравственные и куль-

турно-исторические ценности могут быть определены как ценно-

сти, свойственные уникальной российской цивилизации, особость 

и самоценность которой провозглашена в ряде документов страте-

гического планирования Российской Федерации. Важнейшим 

среди этих документов являются Основы государственной куль-

турной политики (утверждены указом Президента Российской Фе-

дерации № 808 от 24 декабря 2014 г.). Среди целей государствен-

ной культурной политики здесь названа «передача от поколения к 

поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 

и норм, традиций, обычаев и образцов поведения». 

В Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. N 683) среди стратегических целей обеспе-

чения национальной безопасности в области культуры называ-

ется «сохранение и приумножение традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей как основы российского обще-

ства». Говорится, что «основой общероссийской идентичности 

народов Российской Федерации является исторически сложивша-

яся система единых духовно- нравственных и культурно-истори-

ческих ценностей, а также самобытные культуры многонацио-

нального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть 

российской культуры». 

В этом же документе находим и перечисление указанных 
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ценностей: «приоритет духовного над материальным, защита че-

ловеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гу-

манизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллекти-

визм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины». 

В Общих положениях Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996- р) указывается, что этот документ выработан «в 

условиях цивилизационных вызовов». Среди ориентиров ду-

ховно-нравственного развития детей выделены, в частности: вос-

питание у детей чувства достоинства, чести и честности, совест-

ливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколе-

нию, сверстникам, другим людям; развитие в детской среде от-

ветственности и выбора, принципов коллективизма и солидарно-

сти, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о де-

тях и взрослых, испытывающих жизненные трудности. 

Некоторые ценности российского общества упоминаются в 

Конституции России. К высшим ценностям относится «человек, 

его права и свободы». В социологической теории понятие «цен-

ности» неразрывно связано с понятием «действия». Называются 

ценности России как государства- цивилизации и в литературных 

источниках. Среди них: 

- патриотизм. Любовь к родному Отечеству, своему 
народу, его традициям, вере и обычаям. Человек не может любить 
то, о чем ничего не знает, поэтому осознанный патриотизм нераз-
рывно связан со знанием истории Отечества. 

««Нельзя любить родину и не верить в нее», – писал И. А. 

Ильин, – «ибо родина есть живая духовная сила, пребывание в 

которой дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энер-

гии и ее грядущих одолений». Патриотизм – это также проявле-

ние высокой нравственности человека; 

- гражданственность. Личностная нравственная пози-
ция человека, которая выражается в глубоком осознании принад-
лежности к обществу, в котором он живет, Отечеству и стране. 
Истинный гражданин никогда не отделяет свою личную судьбу 
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от судьбы Отечества и остается верным Родине как в годы про-

цветания и благополучия, так и в периоды тягот и невзгод; 

- историческая память и преемственность поколений. 
Бережное сохранение и передача из поколения в поколение сви-
детельств исторического прошлого страны и социально одобрен-
ного отношения к ним, объединяющий наднациональный эле-
мент в коллективном сознании народа. Историческая память со-
храняет культурное наследие государства, его целостность, тра-

дицию и обычаи, помогая будущим поколениям сохранить свою 
идентичность; 

- единство народов России. Объединенные общей много-
вековой историей и исторической судьбой многочисленные 
народы Российской Федерации рассматриваются как одно целое в 
контексте российской государственности и цивилизационного раз-
вития. Неслучайно на протяжении веков представителей большой 

исторической России вне зависимости от их национальной при-
надлежности во всем мире воспринимают как русских. 

Сегодня становится все более очевидным, что без опоры на 

ценности мир оказывается в состоянии турбуленции. Во многих 

государствах и регионах мира это достаточно хорошо понимают. 

Мировой мейнстрим состоит сегодня в поиске цивилизационно 

идентичных ценностных оснований, определяющих позициони-

рование государств и цивилизаций в новой системе координат. 

Примером тому может служить Указ Президента РФ от 9 ноября 

2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей». 
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Практическое занятие №4 (4 часа) 

 
Темы докладов 

1. Понятие мировоззрения и факторы его формирования. 
2. Работа Полосина А.В. «Шаг вперед: проблема мировоз-

зрения в современной России» //Вестник Московского Универси-

тета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

3. Система ценностей личности и общества. (Харичев А.Д., 

Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых 

ценностей, факторов и структур социально-исторического разви-

тия России (по материалам исследований и апробации) // Журнал 

политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 9-19). 

4. Ценностно-мировоззренческие основы государствен-

ного управления (пентабазис «человек-семья-общество-страна- 

государство») (По учебнику «Основы российской государствен-

ности»). 

5. Основные положения работы Селезневой А.В. «Россий-

ская молодежь: политико-психологический портрет на фоне 

эпохи.» (Изд-во«Аквилон», М.,2022). 

6. Патриотизм как национальная идея и основа государ-

ственности. (Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России, и мира 

в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021). 

7. Важнейшие направления государственной политики в 

области мировоззрения – символическая политика, политика ис-

торической памяти, культурная и национальная политика (с пре-

зентацией различных государственных и общественных меро-

приятий). 

8. Основные положения Указа Президента РФ от 9 ноября 

2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно- нравственных ценностей». 
 

Литература и рекомендованные источники 

 
1. Платонов, О.А. Русская цивилизация. История и идео-

логия русского народа / О. А. Платонов.- Москва, 2010. 
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2. Багдасарян, В.Э., Сильвестр (Лукашенко), архимандрит. 

Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрожде-

ния / под науч. ред. Ю.Ю. Иерусалимского / В. Э. Багдасарян. –

Ярославль: СПК, 2022. 

3. Кузнецов, И.М. Ценностные ориентиры и социально- 

политические установки россиян / И. М. Кузнецов // Социологи-

ческие исследования. - 2017. - № 1. - С. 47-55. 

4. Марасанова, В.М.Изучение истории российской госу-

дарственности: учеб. материалы образовательного модуля. 

Учебно-методическое пособие и УМК для вузов / В. М. Мараса-

нова, В. Э Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский. - Ярославль: Ин-

диго, 2023. 

5. Селезнева, А.В. Трансформация политических ценно-

стей в современной России: политико-психологический анализ: 

автореф. дис. д-ра полит. наук. - Москва, 2017. 

6. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей» (kremlin.ru/acts/bank/48502). 

7. Харичев, А.Д. Восприятие базовых ценностей, факторов 

и структур социально-исторического развития России (по мате-

риалам исследований и апробации) / А. Д. Харичев, А. Ю. Шутов, 

А. В. Полосин // Журнал политических исследований. - 2022. - Т. 

6. - № 3. - С. 9–19. 
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Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) рос-

сийской цивилизации 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Высшая ценностная номинация государства. 

2. Принцип солидарности и соборность. 

3. Коммунитарность и всеединство. 

4. Идеология и национальная идея. 

5. Евразийство. 
 
«Истинная будущность человечества, над которой нам надлежит 

потрудиться, есть вселенское братство, исходящее из вселенского отче-

ства чрез непрестанное моральное и социальное сыновство». 

 

В. С. Соловьев 

 

Высшая ценностная номинация государства 

 

Высшая ценностная номинация государства заключается в 

целеполагании сбережения общества, управляемого таким госу-

дарством, и сохранения страны, ее культурного наследия и чело-

веческого потенциала. Наиболее значимые факторы для жизни 

страны, находящиеся на первых уровнях факторной иерархии, 

составляют категорию высших ценностей. 

Рассматриваемые применительно к живой системе фак-

торы должны иметь деятельностно-мотивационный характер. 

Следовательно, ценности становятся факторами жизнеспособно-

сти, если они являются активной принадлежностью государ-

ственной власти и общества. Высшие ценности государства сооб-

разно с предлагаемым пониманием не могут быть даны свыше и 

не могут быть только искусственно сформулированы. Ценности 

не изобретаются, они присущи системе и выявляются посред-

ством изучения основ функционирования каждого конкретного 

государства. 

По-разному определяется исследователями набор россий-

ских ценностей. А.С. Панарин подчеркивал, что политическое 

развитие России должно базироваться на традиционных право-

славных ценностях. Любая социальная система так или иначе 
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ориентирована на некий идеал. Она может как приближаться к 

нему, так и значительно удаляться от него. Развитие – это и есть 

стремление и приближение к идеальному состоянию. Если связь 

между народом и идеалом разрывается, то растущая пропасть 

между ними ведет общество к деградации и неминуемой гибели. 

Русские мыслители трепетно относились к великим духов-

ным идеалам своего народа, усматривая в них красоту, силу и 

опору для дальнейшего развития. Лучшие умы России сумели не 

только отразить эти идеалы, но и создать в соответствии с ними 

весьма значимые для общества концепции. Отправными точками 

российской мировоззренческой традиции стали следующие кон-

цепции: 

- принцип солидарности и соборность; 

- коммунитарность и всеединство; 

- идеология и национальная идея. 

 

Принцип солидарности и соборность 

 

Принцип солидарности занимал важное место в фило-

софских взглядах А.С. Хомякова (1804–1860). Он считал, что 

если «отдельная личность есть совершенное бессилие и внут-

ренний непримиримый разлад», то свободное соборное един-

ство, основанное на любви к Творцу и друг к другу, имеет 

огромную силу. По словам А.С. Хомякова, «истина, недоступ-

ная для отдельного мышления, доступна только совокупности 

мышлений, связанных любовью». Таким образом, соборность 

– это не внешнее механическое единство, не принудительный 

коллективизм, а свободное единство в деле совместного пони-

мания правды и совместного отыскания пути к спасению, 

единство, основанное на единодушной любви к Христу и бо-

жественной праведности. Идеал А.С. Хомякова в том, чтобы 

«жизнь каждого была в полном согласии с жизнью всех, чтобы 

не было раздвоения ни в лицах, ни в обществе». 

Впоследствии учение о соборности как общественном иде-

але развили В.С. Соловьев (1853–1900), С.Н. Трубецкой (1862–

1905) и др. В целом самобытные мыслители России в той или иной 

форме противостояли европейской социал- дарвинистской идее 
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выживания наиболее приспособленных. К примеру, П.А. Кропот-

кин (1842–1921) утверждал, что не борьба за существование, а 

именно взаимопомощь является фактором прогресса. 

Соборность предполагает цельность как основной прин-

цип, в котором, по утверждению русского мыслителя И.В. Кире-

евского (1806–1856), состоит главное достоинство русского ума 

и характера. Человек должен стремиться «собрать все силы души 

в одну силу» и «отыскать то внутреннее средоточие бытия, где 

разум, и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, уди-

вительное и желаемое, справедливое и милосердное, и весь объем 

ума сливаются в одно живое единство и, таким образом, восста-

навливается существенная личность человека в ее первозданной 

неделимости»». Эта цельность лежит и в основе русской образо-

ванности. Старец Нектарий Оптинский учил: «Если вы будете 

жить и учиться так, чтобы ваша научность не портила нравствен-

ности, а нравственность – научности, то получится полный успех 

вашей жизни». 

Соборность – это принцип особого духовного единения. 

Русская соборность как форма коллективности противопоставля-

лась рядом русских мыслителей западной ассоциативности. Со-

борность – это общность в духе. Идея солидаризации – это идея 

коллективизма, но усиленная духовной ориентированностью, ко-

гда складывается не просто коллектив, а коллектив со своими ос-

новополагающими духовными идеалами. 

 

Коммунитарность и всеединство 

 

Коммунитарность и всеединство предполагают согласо-

ванность и согласие граждан, равноценность и собственность как 

общие ориентиры, реализацию личности через служение Отече-

ству. Согласно подходу В.С. Соловьева, всеединство есть прежде 

всего синтез Истины, Добра и Красоты, причем эти ценности не-

разрывны. Это также единство всего мироздания, единство всего 

человечества и цельность личности, предполагающая соединение 

веры, разума и чувств. Это и человеческое братство, основанное 

на единстве с Творцом: «Истинная будущность человечества, над 

которой нам надлежит потрудиться, есть вселенское братство, ис-

ходящее из вселенского отчества чрез непрестанное моральное и 
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социальное сыновство». Соловьев считал, что существа, сохраня-

ющие свою эгоистическую исключительность, становятся непро-

ницаемыми по отношению друг к другу и строят свою жизнь на 

грубых принципах материального мира, допускающих внешние 

отношения и исключающих внутреннее единство. 

Идеал консерватизма – логичное и исторически обуслов-

ленное развитие собственных ценностей и нравственных сил, а не 

механическое следование традиции и не слепое копирование чу-

жих образцов. Считая подражание «ненастоящим делом», Н.Н. 

Страхов (1828–1896) писал: «Все дело в том и состоит, чтобы ни-

чего не переносить, ничему не подражать, а все развивать из того, 

что есть, и не разрушая того, что есть… Итак, необходимость соб-

ственной мысли, собственной точки опоры, собственной руково-

дящей нити совершенно очевидна». Смысл консерватизма не в 

том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что 

он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, воз-

врату к состоянию, предшествующему образованию государств и 

культур. Смысл консерватизма – в препятствиях, которые он ста-

вит проявлениям зверино-хаотической стихии в человеческих об-

ществах. Эта стихия всегда шевелится в человеке, и связана она 

с грехом. 

 

Идеология и национальная идея 
 

Обращаясь к истокам российской государственности, 

нельзя обойти вопрос о национально-государственной идее, ко-

торая есть не просто очередной «конструкт», чья-то выдумка, но, 

говоря словами А.И. Ильина, то что предстоит уже как факт, 

внутренняя сила, что уже ведет народ в истории, всегда вело его 

и что нашло и будет находить выражение в его собственном ир-

рациональном творчестве. Она всегда была в народе не только 

как идеал-образец, далекая недостижимая цель, но которая явля-

ется движущим «определяющим мотивом в борьбе с материей за 

ее преображение». Она есть благая сила, выражающая и призва-

ние (заданность), и присущее своеобразие (данность) и духовно-

исторический путь (осуществление). 
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«Скрытая и еще не развернувшаяся для прошлого, она все 

больше и дальше развернется в будущем». Россия уже жила и жи-

вет ею «во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, 

во всех своих великих людях». Русский народ прежде всего — 

народ чувства, и главный его творческий акт — акт сердечной 

любви. Важнейшая реальность России — это ее государственная, 

политическая и военная история, военные победы России, ее ге-

роические усилия в борьбе с внешними врагами, то, что состав-

ляет ее славу и гордость. Это касается и достижений науки, то 

есть всего того, что свидетельствует о величии державы и силе ее 

духа. Здесь все — «и православная вера, и обращение к царю, и 

воинская доблесть, и наше до глубины искреннее, певучее искус-

ство, и наша творческая наука, и весь наш душевный быт и ду-

ховный уклад», объединенные единым национальным духом сво-

боды и любви. 

Великий русский писатель Ф.М. Достоевский (1821–1881) 

в «Дневнике писателя» изложил оригинальную общественно- по-

литическую теорию. По его мнению, в начале христианской эры 

произошло столкновение двух антагонистических начал –начала 

христианского, несущего идею любви, и начала римского, олице-

творяющего силу государства. Христу как Богочеловеку в исто-

рии противостоял Человекобог – Сатана. Первое историческое 

столкновение привело к временному консенсусу: Римская импе-

рия приняла христианство, тогда как церковь – государство ке-

саря и римское право. Однако внутренняя несовместимость при-

вела к расколу церквей. Западная католическая церковь прельсти-

лась светской властью и материальным благополучием. На Во-

стоке же государство было покорено и разрушено внешними вра-

гами, что, по Достоевскому, явилось благом, поскольку позво-

лило избежать Церкви властного прельщения. Квинтэссенцией 

политической теории Ф.М. Достоевского стала идея о мессиан-

ской роли России в мире. «Народ-богоносец», каковым является 

русский народ, предназначен для великого дела спасения Европы 

от ей же самой генерированных ересей. 

Развернутое научное обоснование преимуществ православ-

ного монархизма было дано в трудах Л.А. Тихомирова (1852–

1923). Бывший народоволец, он, разочаровавшись в революцион-
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ных идеях, перешел в лагерь консерваторов, став одним из глав-

ных его теоретиков. Книга Тихомирова «Монархическая государ-

ственность» явилась одним из наиболее фундированных трудов в 

обосновании идеологии монархизма на широкой палитре миро-

вой истории. По мнению Л.А. Тихомирова, только безусловное 

укрепление монархических основ государственности при опоре 

на православие даст возможность противостоять разлагающей 

Россию европеизации. Существо православной монархии опреде-

лялось им в качестве «верховной власти нравственного идеала». 

Идеология коммунизма вырабатывалась всем предшеству-

ющим ходом истории русской общественно- политической мысли. 

В определенной мере коммунистическая идеология явилась логиче-

ским результатом русского цивилизационного дискурса. 

Н.А. Бердяев в изданной в 1937 г. в Европе книге «Истоки 

и смысл русского коммунизма» доказывал, что коммунистиче-

ское учение не является привнесенным извне, а имеет глубинные 

истоки в русской культуре, в самой России. Коммунизм, заявлял 

он, идет от самых начал русского государствогенеза. «Вместо 

Третьего Рима, – излагает свою позицию Бердяев в отношении 

существа большевистской инверсии, – в России удалось осуще-

ствить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал пере-

шли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть 

тоже священное царство, и оно тоже основано на ортодоксальной 

вере. На Западе очень плохо понимают, что Третий Интернацио-

нал есть не Интернационал, а русская национальная идея, это есть 

трансформация русского мессианизма. Западные коммунисты, 

примыкающие к Третьему Интернационалу, играют унизитель-

ную роль, они не понимают, что, присоединяясь к Третьему Ин-

тернационалу, они присоединяются к русскому народу и осу-

ществляют его мессианское призвание. И это мессианское созна-

ние, рабочее и пролетарское, сопровождается почти славяно-

фильским отношением к Западу». 

 

Евразийство 

 

Геополитические аспекты осмысления мировой роли Рос-

сии нашли отражение в рамках теории евразийства (Г.В. Вернад-
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ский, Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и др.). Базовыми положе-

ниями евразийского концепта являлись евразийскость россий-

ского месторазвития, идеократия как принцип государственной 

организации, интегральная надэтническая общность на основе 

славяно-тюркского симбиоза. 

Стремясь к воссозданию единого Российского государства, 

евразийцы выдвинули концепцию России- Евразии как самобыт-

ной цивилизации, соединившей в себе элементы Востока и За-

пада (под Евразией они понимали срединную часть Европы и 

Азии, объединяющую три равнины: Восточно-Европейскую, За-

падно-Сибирскую и Туркестанскую). 

Опираясь на идеи С.М. Соловьёва, А.П. Щапова, В.О. 

Ключевского о роли природно-географического фактора в рус-

ской истории и теорию культурно- исторических типов Н.Я. Да-

нилевского, сторонники евразийства обосновывали единство 

России-Евразии её уникальным ландшафтно-климатическим 

пространством, особым этнокультурным ареалом, доминирую-

щей ролью православия. Так доказывалась общность историче-

ской судьбы населяющих её славянских и «туранских» (финно- 

угры, тюрки) народов, близость ихкультур, этнопсихологиче-

ского типа, религиозных воззрений и чувств, языков Модель со-

циально-политического устройства России евразийцы надеялись 

осуществить путем мирного преобразования коммунистического 

государства в автаркическое и авторитарное, руководимое эли-

той («правящим отбором»), опирающейся в своей политике на 

доминирующую идею евразийского культурного единства 

(«идеократия»). В экономике предполагалось обеспечить гармо-

ничное сочетание частной и государственной форм собственно-

сти. В духовной жизни интегрирующая роль отводилась право-

славию. Народ рассматривался как «симфоническая личность», 

«многородная нация». Крайняя элитарность евразийской док-

трины, утверждение в ней примата коллектива над личностью, 

концепция идеократии подверглись резкой критике в эмигрант-

ских кругах ( Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун, П.Н. Милюков и др.). В 

конце 1920- х гг. произошёл раскол движения. С середины 1930-

х гг. евразийство как организованное движение прекратило суще-

ствование. Последователем идей евразийства считал себя Л.Н. 

Гумилёв. 
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Таким образом, евразийцы находили первоконстанты об-

щественного бытия народов, в том числе русских, в географиче-

ских средах существования. Российский исторический путь и по-

литическая модель организации России были, по мысли евразий-

цев, производны от специфики месторазвития в рамках конти-

нента Евразии. Под Евразией ими понималось не традиционное 

обозначение материка – Европы плюс Азии. Евразия евразийцев 

являлась особым континентом, совпадающим фактически с гра-

ницами России и противостоящим континентам – Азии и Европы. 

Евразийство представляет собой русскую научную школу 

геополитики. Особенно значительными являются геополитиче-

ские разработки с позиций евразийства П.Н. Савицкого, введ-

шего в оборот понятие «месторазвитие». География задает два 

противоположных друг другу принципа организации обществен-

ных систем – океанический и континенталистский. Для конти-

ненталистских держав характерен имперский принцип организа-

ции, особое значение государственного начала, неторговый тип 

экономики. Россия евразийцами позиционировалась как главная 

континенталистская сила мира, а русский народ, они считали, от-

личало континенталистское мировосприятие. 

В силу континенталистской заданности русское государство 

является идеократическим. Оно выстраивается сверху вниз от выс-

шей идеи к ее воплощению в различных сферах бытия социума. В 

этом отношении оно отличается от талассократического – мор-

ского типа организации государств на Западе. Евразийцы заявляли 

то положение, что европеизация России не только нежелательна, 

но и фундаментально невозможна. По мнению евразийцев, по-

пытки европеизировать страну носили подражательный характер 

и привели в итоге к революции 1917 г. 

Почему так важно сегодня обращение к истокам формиро-

вания представлений о России как государстве- цивилизации? В 

настоящее время начался и активизируется процесс создания об-

раза страны, наполнения его традиционными ценностями, фор-

мирование в целом национальной идентичности. Обществоведы 

подчеркивают важность личного эмоционального отношения 

гражданина к стране, ее ценностям, истории и культуре. Отсюда 



66  

вырастает гордость за страну и любовь к ней, укрепляются чув-

ство сопричастности, надежда (доверие), вера в возможности и 

перспективы. 

Задача заключается в создании идеи, наделяющей населе-

ние России смыслами, определяющими устройство, организацию 

всей жизни общества и действительном движении к будущему с 

учетом складывающихся внутренних и внешних отношений. Это 

означает необходимость государства, способного защитить себя 

от внешних и внутренних врагов, преодолевающего сопротивле-

ние всех, чьи интересы противоречат целостности страны. Слож-

ная социальная, конфессиональная, этническая структура, созда-

ющая риски внутренних конфликтов, требует выстраивания осо-

бой политики идентификации. 

И в этом смысле культурологический смысл евразийства 

очевиден, поскольку силой российской государственности была 

российская культура, сформировавшая особый дух русского 

народа. Умея ассимилировать мировые культуры, русская куль-

тура смогла выработать смыслы своей жизнедеятельности; патри-

отизм русского человека имеет почти мистическое значение – вне 

рациональности, выгоды, своего интереса, ради высшей, не всегда 

ясно формулируемой для себя цели. Поэтому в русской мысли 

большое внимание уделяется философии любви. Именно любовь 

служит подлинной и прочной основой творчества, совместной со-

зидательной деятельности и согласия. При этом любовь понима-

ется в самом высоком смысле – как величайшая добродетель, дан-

ная человеку свыше и несовместимая с эгоизмом. О силе внутрен-

ней духовной жизни как основы жизни общественной митрополит 

Антоний Сурожский (1914–2003) говорил следующее: «Мы 

должны жить так, чтобы, если все Евангелия будут утеряны, люди 

могли бы их прочесть по нашим лицам». 

«Наука, искусство, государство и хозяйство, – по словам 

И.А. Ильина (1883–1954), – суть как бы те духовные руки, кото-

рыми человечество берет мир. И задача христианства не в том, 

чтобы изуверски отсечь эти руки, а в том, чтобы пронизать их 

труд изнутри живым духом, воспринятым от Христа… созда-

вать, – не отвергая доселе созданное, но творчески преображая 

его из свободной глубины преображенного духа. Светская куль-
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тура не погибнет в этом, но преобразится в направлении духов-

ности, в свободном созерцании, в духе любви, в духе органиче-

ской, искренней формы, в воле к объективному совершенству». 

С.Н. Булгаков (1871–1944) писал: «Если для героизма ха-

рактерны вспышки, искание великих деяний, то здесь, напротив, 

нормой является ровность течения, «мерность», выдержка, 

неослабная самодисциплина, терпение и выносливость... Верное 

исполнение своего долга, покаянное несение каждым своего кре-

ста, отвергнувши себя (т. е. не во внешнем только смысле, но и 

еще более во внутреннем), с предоставлением всего остального 

Промыслу, – вот черты истинного подвижничества. В монастыр-

ском обиходе есть прекрасное выражение для этой религиозно-

практической идеи: послушание». Такая требовательность чело-

века к себе оказала влияние и на особенности правосознания. Как 

заметил В.С. Соловьев, правосознание западного человека выра-

жается так: 

«Я имею право потребовать». И совсем иное содержание у 

русского правосознания: «Я должен». 

Русские мыслители призывали любить Родину, причем не 

слепой, но зрячей любовью: видеть ее слабости, но не уничижать, 

признавать ее несовершенства, но, продолжая любить, все свои 

силы направлять на их преодоление. 

 
Практическое занятие №5 (4 часа) 

 

Темы докладов 

1. Основные положения работы Ильина И.А. «Путь ду-

ховного обновления». М.: АСТ, 2006. 

2. Работа Киреевского И.В. «Духовные основы русской 

жизни». М.: Институт русской цивилизации, 2007. 

3. Исторические воплощения государственной идеоло-

гии России (Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство: фило-

софская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–

1891). М., 1996). 

4. Проект «Национальная идеология России.» (Москва, 

2023 г.). 
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5. Государственная идеология России: содержание и про-

блемы формирования и правового закрепления (постатье Н.В. Бу-

тусовой в журнале «Публичное право. Демократия и гражданское 

общество», № 1, 2006 г.). 

6. Основные положения речи Президента РФ на Валдай-

ском форуме в 2023 году (идеология-консерватизм) – сопрово-

дить видеоматериалами. 

7. Геополитические аспектымировой роли Россиив рам-

ках теории евразийства (Г.В. Вернадский, Н.С. Трубецкой, П.Н. 

Савицкий). 

8. Анализ результатов социологического исследования 

по теме. (Кузнецов И.М. Ценностные ориентиры и социально- 

политические установки россиян // Социологические исследова-

ния. 2017. № 1. С. 47-55). 

 
Рекомендуемые источники и литература 

 

1. Багдасарян, В.Э., Сильвестр (Лукашенко), архиманд-

рит. Традиционные ценности: стратегия цивилизационного воз-

рождения / под науч. ред. Ю.Ю. Иерусалимского / В. Э. Багдаса-

рян. –Ярославль: СПК, 2022. 

2. Ильин, И.А. Путь духовного обновления / И. А. Ильин. 

- Москва : АСТ, 2006. 

3. Киреевский, И.В. Духовные основы русской жизни 

/ И. В. Киреевский. - Москва : Институт русской цивилиза-

ции, 2007. 

4. Кузнецов, И.М. Ценностные ориентиры и социально- 

политические установки россиян / И. М. Кузнецов // Социологи-

ческие исследования. - 2017. - № 1. - С. 47-55. 

5. Полосин, А.В. Шаг вперед: проблема мировоззре-

ния в современной России / А. В. Полосин // Вестник Москов-

ского университета. Серия 12: Политические науки. - 2022. - 

№ 3. - С. 7–23. 

6. Соловьев, В.С. Оправдание добра. Нравственная фило-

софия / В. С. Соловьев. –Москва : Юрайт, 2023. 

7. Русский консерватизм середины XVIII — начала 

ХХ века. Энциклопедия / отв. редактор В.В. Шелохаев. -
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Москва, 2010. 

8. Хранители России. Антология: в 6 т. / под ред. С.В. Пе-

ревезенцева, А.А. Ширинянца. - Москва, 2015–2018. 

9. Ширинянц, А.А. Хранительство как основание консер-

вативной политической культуры интеллигенции (опыт порефор-

менной России): концепция русской монархии / А.А. Ширинянц// 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические 

науки. - 2006. - № 4. - С. 69–87. 

10. Корольков, А.А. Духовный смысл русской культуры / 

А. А. Корольков. – Санкт-Петербург, 2006. 

11. Леонтьев, К.Н. Восток, Россия и славянство: философ-

ская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) 

/ К. Н. Леонтьев. - Москва, 1996. 
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Тема 4. Политическое устройство России 

 

Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Этапы российского конституционализма. 

2. Особенности политической системы Российской Федерации. 

3. Поправки к Конституции РФ 2020 г. 
4. Избирательная система РФ. 

 
«Мы всегда в России исходили из того, что нам нужна устойчивая 

политическая система, чувствительная к изменениям, происходящим в 

мире и в нашей собственной стране. 

Но такая политическая система, которая, безусловно, гаранти-

ровала бы нам суверенитет» 

В. В. Путин 

 

Этапы российского конституционализма 
 

Основой политического устройства нашей страны является 

взаимодействие государственных институтов, политических пар-

тий и движений, средств массовой информации, органов мест-

ного самоуправления, общественных и религиозных организа-

ций. Базовые принципы политического устройства отражены в 

Конституции. В условиях исторически сложившейся формы гос-

ударственного правления, самодержавия, появление конститу-

ции как правового документа, ограничивающего власть, проис-

ходило постепенно. 

Первую попытку ограничить самодержавную власть 

предприняли члены Верховного тайного совета. После смерти 

в 1730 г. последнего представителя рода Романовых по муж-

ской линии российского императора Петра II Алексеевича, они 

остановили свой выбор на Курляндской герцогини Анне Иоан-

новне из династии Романовых. Разработанные ими кондиции 

ограничивали власть императрицы в пользу «верховников». Но 

Анна Иоанновна при поддержке части дворян публично разо-

рвала кондиции и, ликвидировав Тайный верховный совет, 

восстановила абсолютизм. 
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В начале XIX в. по указанию императора Александра I вы-

дающийся русский государственный деятель М.М. Сперанский 

подготовил проекты государственных преобразований (в т.ч. «О 

создании Государственного Совета»), но они не были реализо-

ваны. Отказ Александра I от реформаторской деятельности во 

многом стал причиной появления декабристского движения. 

Н.М. Муравьев в своем программном документе «Конституция» 

предусматривал установление ограниченной монархии, а П.И. 

Пестель в «Русской Правде» - республики. Декабристы были раз-

громлены, но их идеи оказались востребованными следующими 

поколениями революционеров. 

В ходе первой русской буржуазной революции (1905-

1907 гг.) значительную роль в формировании конституцион-

ных основ ограничения самодержавия сыграл С.Ю. Витте. Под 

его руководством были разработаны «Манифест» (17 октября 

1905 г.) и «Основные Государственные Законы» (23 апреля 

1906 г.), регулирующие разделение полномочий между импе-

раторской властью и палатами российского парламента (Госу-

дарственного Совета и Государственной Думы), и положившие 

начало думской монархии. 

Вторая буржуазная русская революция (февраль-март 

1917 г.) закончилась падением самодержавия, а Великая Ок-

тябрьская социалистическая революция (октябрь 1917 г.) - 

установлением советской власти. Начался советский период 

конституционализма. 

Первая советская Конституция была принята 10 июля 1918 г. 

Ее основные положения: государство диктатуры городского и сель-

ского пролетариата и беднейшего крестьянства; верховный орган 

власти – Всероссийский съезд Советов; в перерывах между его ра-

ботой – Всероссийский Центральные Исполнительный Комитет 

(ВЦИК); первое советское правительство – Совет Народных Комис-

саров (СНК) возглавил В.И. Ленин; церковь отделялась от государ-

ства; школа от церкви; женщины впервые в мировой истории полу-

чали равные права с мужчинами. 

31 января 1924 г. на II съезде Советов СССР была принята 

вторая советская Конституция, законодательно закрепившая об-

разование СССР (30 декабря 1922 г.). Текст конституции вклю-
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чает Декларацию об образовании Союза Советских Социалисти-

ческих Республик и Договор об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Следующая Конституция была принята 5 декабря 1936 г. на 

Чрезвычайном VIII съезде Советов СССР. В ней констатирова-

лось построение социализма, были сохранены все основные по-

ложения предыдущих, но появилась ст. 126, в которой утвер-

ждался классовый характер Коммунистической партии, ее руко-

водящая роль для всех общественных и государственных органи-

заций. 

7 октября 1977 г. была принята последняя Конституция Со-

ветского Союза. Государство и Коммунистическая партия, вы-

полнив задачи диктатуры пролетариата, становились общенарод-

ными. В предисловии Конституции говорилось о построении в 

СССР развитого социалистического общества, как закономер-

ного этапа на пути к коммунизму. В ст. 6 Коммунистическая пар-

тия объявлялась руководящей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической системы. 

Советский период истории нашей страны закончился в 

1991 г. распадом СССР и формированием постсоветских незави-

симых государств, избравшими для себя собственные пути поли-

тического развития. За день до распада СССР (25 декабря 1991 г.) 

Верховный Совет РСФСР объявил о новом названии страны – 

Российская Федерация – Россия. В международных отношениях 

Россия стала правопреемницей Советского Союза, унаследовав и 

последнюю советскую Конституцию. Сложившаяся ситуация 

привела к политическому кризису 1992-1993 гг., суть которого в 

противостоянии двух политических сил: сторонников Прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина и председателя Верховного Совета РФ 

Р.И. Хасбулатова в борьбе за высшую государственную власть. 

Кризис разрешился 4 октября 1993 г. арестом лидеров оппозиции 

во главе с Р.И. Хасбулатовым и взятием всей полноты государ-

ственной власти Б.Н. Ельциным. 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была при-

нята первая Конституция РФ. По Конституции Россия – это де-

мократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления. По мнению председателя Конститу-
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ционного суда РФ В.Д. Зорькина баланс законодательной и ис-

полнительной властей позволяет более точно определить форму 

правления РФ как смешанную президентско-парламентскую рес-

публику. 

 

Особенности политической системы Российской Федерации 
 

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция зафиксировала 

формировавшуюся в период с 1991 по 1993 гг. политическую си-

стему России. В нее вошли следующие политические институты: 

президентства, парламентаризма, исполнительной власти, неза-

висимой судебной власти, избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, государственной и муни-

ципальной службы, церковь и др. 

Центральное место в политической системе занимает поли-

тическая власть, отражающая взаимосвязь граждан и государ-

ства. Отсюда цель государственной власти выражать интересы 

общества, которое, согласно Конституции, является изначальным 

источником власти в государстве. В Конституции РФ этот прин-

цип закреплен в части 1 ст. 3: «Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в РФ является ее многонациональ-

ный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления». 

РФ является социальным государством, политика которого 

направлена на обеспечение достойной жизни и развитие чело-

века. К социальной сфере относятся: охрана труда и охрана здо-

ровья людей, установление минимальной заработной платы, вы-

плата пенсий. 

Россия обозначена светским государством, в котором 

утверждается невозможность никакой из религий стать государ-

ственной, а также отделение религиозных организаций от госу-

дарства и равенство их перед законом. 

Конституция констатирует принцип разделения государствен-

ной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

В качестве субъектов государственной власти Консти-

туция устанавливает: Президента РФ; Федеральное Собрание 
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(Совет Федерации, Государственная дума); Правительство 

РФ и Суды РФ. 

Президент РФ является главой государства, гарантом Кон-

ституции, прав и свобод граждан РФ, определяет основные 

направления внутренней и внешней политики РФ. Назначает вы-

боры в Государственную Думу, распускает ее в случае и порядке, 

предусмотренных Конституцией. Вносит законопроекты в Госу-

дарственную Думу. Обладает полномочиями обращаться в Кон-

ституционный Суд с запросом о соответствии Конституции под-

готовленных Государственной Думой законов. Является Верхов-

ным Главнокомандующим ВС РФ. Формирует и возглавляет Со-

вет Безопасности. 

Представительным и законодательным органом РФ явля-

ется Федеральное Собрание (парламент), состоящее из двух па-

лат: верхней палаты – Совета Федерации и нижней палаты – Гос-

ударственной Думы. 

В состав Совета Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта РФ (по одному от представительного и испол-

нительного органов государственной власти). К компетенции 

верхней палаты относятся вопросы: утверждение указов Прези-

дента о введении военного и чрезвычайного положения, назначе-

ние выборов Президента, изменение границ между субъектами 

РФ, рассмотрение принимаемых Государственной Думой зако-

нов (и/или их одобрение/отклонение на доработку). 

Основная функция Государственной Думы – законотворче-

ство. Проекты новых законов предварительно разрабатываются в 

постоянных профильных комитетах и комиссиях и принимаются 

на заседании палаты. Также Государственная Дума утверждает 

государственный бюджет. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство РФ. 

Правительство разрабатывает и выносит на утверждение Госу-

дарственной Думе федеральный бюджет, исполняет его. Прово-

дит единую государственную политику во всех областях жизне-

деятельности РФ. 

Высшая судебная власть в России – Конституционный и 

Верховный суды. Судьями могут становиться граждане РФ, до-

стигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и 

стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет. 
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Органы местного самоуправления избираются прямым во-

леизъявлением российских граждан и занимаются управлением 

муниципальной собственностью, формируя и исполняя местный 

бюджет. Органы местного самоуправления не входят в систему 

государственной власти. 
 

Поправки к Конституции РФ 2020 г. 

 

3 июля 2020 г. В.В. Путин подписал указ «Об официальном 

опубликовании Конституции Российской Федерации с внесен-

ными в нее поправками». Новый текст Конституции включал 206 

изменений в главах 3-8 и предусматривал вступление в силу 4 

июля 2020 г. Приведем наиболее важные их них. 

Российская Федерация обеспечивает защиту своего сувере-

нитета и территориальной целостности. Действия, направленные 

на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким 

действиям не допускаются. 

Российская Федерация, объединенная тысячелетней исто-

рией, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в 

Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, 

признает исторически сложившееся государственное единство. 

Государственным языком Российской Федерации на всей 

ее территории является русский язык как язык государствообра-

зующего народа, входящего в многонациональный союз равно-

правных народов Российской Федерации. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины 

и женщины; создание условий для достойного воспитания детей 

в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 

обязанности заботиться о родителях. 

Президенту, председателю правительства, министрам, гла-

вам федеральных органов, губернаторам, сенаторам, депутатам и 

судьям запрещается иметь иностранное гражданство и вид на жи-

тельство, а также иметь или открывать счета, хранить деньги или 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ. 
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Одно и то же лицо не может занимать должность Прези-

дента Российской Федерации более двух сроков, без учета числа 

сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту 

должность на момент вступления в силу поправки к Конституции 

Российской Федерации, вносящей соответствующее ограниче-

ние, и не исключает для него возможность занимать должность 

Президента Российской Федерации в течение сроков, допусти-

мых указанным положением. 

Президент: 

- назначает с согласия Государственной Думы Председа-
теля Правительства РФ; 

- после трехкратного отклонения представленных кандида-
тур Председателя Правительства РФ Государственной Думой 
Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ. В этом 
случае Президент РФ вправе распустить Государственную Думу 
и назначить новые выборы; 

- после согласования с Советом Федерации назначает ми-
нистров иностранных дел, обороны, безопасности государства и 
внутренних дел; 

- назначает в состав Совета Федерации 30 сенаторов, в т.ч. 
7 – пожизненно; 

- формирует Совет Безопасности РФ; 

- формирует Государственный Совет РФ в целях… опреде-
ления основных направлений внутренней и внешней политики 
РФ и приоритетных направлений социально- экономического 
развития государства; 

- представляет Совету Федерации кандидатуры для назна-

чения на должность Председателя Конституционного Суда РФ, 
его заместителя и судей Конституционного Суда РФ. Председа-
теля Верховного Суда РФ, его заместителей и судей Верховного 
Суда РФ. Генерального прокурора РФ. Председателя Центро-
банка РФ. 

Президент после прекращения выполнения должностных 

обязанностей обладает пожизненной неприкосновенностью. По 

своему усмотрению может стать сенатором Совета Федерации 

пожизненно. 



77  

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществ-

лять парламентский контроль, в том числе направлять парла-

ментские запросы руководителям государственных органов и ор-

ганам местного самоуправления по вопросам, входящих в компе-

тенцию этих органов и должностных лиц. 

 

Избирательная система РФ 
 

Выборы в РФ проводятся на федеральном уровне, регио-

нальном и муниципальном. На федеральном уровне избираются 

Президент РФ и депутаты Государственной Думы. На региональ-

ном уровне избираются парламенты субъектов РФ и главы реги-

онов. На муниципальном уровне избираются местные предста-

вительные органы – муниципальные советы. Главы местных ад-

министраций избираются либо прямыми выборами, либо их из-

бирают депутаты местных представительных органов, с последу-

ющим замещением должности главы местной администрации на 

конкурсной контрактной основе. 

Избирательное право для граждан РФ наступает при дости-

жении 18-летнего возраста, кроме граждан, призванных судом 

недееспособными, и граждан, находящихся в заключении по при-

говору суда. 

Конституцией установлены сроки полномочий для Прези-

дента РФ – 6 лет, для депутатов Государственной Думы – 5 лет. 

Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не име-

ющий и не имевший ранее гражданства иностранного государ-

ства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-

ющего право на постоянное проживания гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому федераль-

ному избирательному округу, включающему в себя всю террито-

рию РФ. Избиратели, проживающие за пределами России, счита-

ются приписанными к федеральному избирательному округу. 

На состоявшихся выборах Президента РФ 15-17 марта 2024 

г. за кандидатуру В.В. Путина проголосовали 87,28% граждан 
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России. Дата инаугурации – 7 мая 2024 г. Таким образом, В.В. 

Путин избран Президентом РФ до 7 мая 2030 г. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в Рос-

сии. В Государственную Думу избирается 450 депутатов. 225 де-

путатов избираются по одномандатным избирательным округам, 

для чего на территории РФ образуется 225 одномандатных изби-

рательных округов. Избранным признается зарегистрированный 

кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. 

Еще 225 депутатов избираются по федеральному избирательному 

округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных 

за федеральные списки кандидатов в депутаты, выдвинутых пар-

тиями. 

Выборы в Государственную Думу 2021 г. сформировали 

следующий ее состав: 

- «Единая Россия», численность фракции – 324 депутата; 

- КПРФ, численность фракции – 57 депутатов; 

- «Справедливая Россия – За Правду», численность фрак-
ции – 28 депутатов; 

- ЛДПР, численность фракции – 23 депутата; 

- «Новые люди», численность фракции – 15 депутатов. 

Еще по одному депутату были избраны от «Партии Роста», 

«Родины» и «Гражданской платформы». 
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Практическое занятие №6 (4 часа) 

 

Темы докладов 

1. Характеристика основных этапов российского консти-

туционализма. 

2. Понятие и признаки власти, легитимности и государства 

как политического института. 

3. Принцип разделения властей как основа демократии. 

4. Современная государственно-политическая организа-

ция российского общества (форма правления, форма государ-

ственного устройства, политический режим, исходные условия 

формирования законодательной базы). 

5. Принципы федерализма (глава 3. Основного Закона РФ, 

посвящённая федеративному устройству). 

6. Многонациональность как основа федеративного 

устройства России. Федеральные округа и субъекты РФ. Харак-

теристика «своего» субъекта. 

7. Избирательная система Российской Федерации (на при-

мере выборов в Государственную Думу, выборов губернаторов и 

т.д.). Роль политических партий и гражданского общества. 

8. Институт президентства как ключевой элемент государ-

ственной организации. 

 
Литература и рекомендованные источники 

 

1. Баранов, Н.А. Эволюция современной российской демо-

кратии: тенденции и перспективы / Н.А. Баранов. — Санкт-Пе-

тербург: Изд-во Балт. Гос. техн. ун-та, 2008. 

2. Боброва, Н. А. О форме правления России: прошлое, 

настоящее, перспективы / Н.А. Боброва // Государство и право. 

— 2019. — № 4. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 г. с изменени-

ями 2020 г. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-

вания 1 июля 2020 г. Электронный ресурс: http: 

//duma.gov.ru/news/55446/. 
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4. Кузнецов, И.И. Эволюция разделения властей в совре-

менной России: роль конституционных поправок / И. И. Кузне-

цов //Личность. Общество. Государство: проблемы развития и 

взаимодействия. К 115-й годовщине рождения российского пар-

ламентаризма. XXXVII Адлерские чтения. Сборник статей Все-

российской научно-практической конференции с международ-

ным участием. 22-26 октября 2021 г. Сочи. - 2021.- С. 198-210. 

5. Послание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию от 21 февраля 2023 г. 

6. Сергейцев, Т. Идеология русской государственности. 

Континент Россия / Т. Сергейцев, Д. Куликов, П. Мостовой — 2-

е изд, доп — Санкт-Петербург: Питер, 2021. 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 2003. — № 40. 

8. Эриашвили, Н. Д. Государство в политической системе 

общества: особенности и перспективы / Н.Д. Эриашвили, Ю.А. 

Иванова, Т.В. Радченко // Вестник экономической безопас-

ности. — 2021. — № 1. 
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Лекция 7. Стратегическое планирование: национальные 

проекты и государственные программы 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Приоритетные национальные проекты 2005-2013 гг. 

2. Национальные проекты (программы) 2014-2030 гг. 
3. Архитектура новой системы целеполагания. 

 
«Устойчивое развитие общества невозможно без дееспособного 

государства» 

В. В. Путин 

 

Приоритетные национальные проекты 2005-2013 гг. 

 

Курс на формирование системы стратегического планиро-

вания в стране начал складываться в 2004-2005 гг. В своих По-

сланиях Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин 

определил ряд приоритетных аспектов повышения качества 

жизни российских граждан. Указанные инициативы легли в ос-

нову Программы социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на среднесрочную перспективу на 2006- 2008 гг., 

утвержденную Правительством РФ 19 января 2006 г. 

Целью Программы являлось определение ключевых 

направлений деятельности Правительства, обеспечивающих по-

вышение благосостояния населения и уменьшение бедности. В 

ней были указаны проблемы, препятствующие стабильному и 

долгосрочному экономическому росту России. Среди них: 

- низкая эффективность государственного управления; 
- низкий уровень конкуренции; высокая зависимость от 

мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары, 

прежде всего на топливно-сырьевые ресурсы; 
- неравномерное осуществление реформ на региональном 

и муниципальном уровнях. 
В связи с этим предусматривалась реализация националь-

ных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспече-

ния жильем населения и развития агропромышленного ком-

плекса. 
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Следующими шагами формирования системы стратегиче-

ского планирования стало: утверждение 17 ноября 2008 г. Пра-

вительством РФ «Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» и Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» - «май-

ские указы». 

Концепция, по сути, стала первой долгосрочной попыткой 

планирования социально-экономического развития России в 

постсоветский период. В ней начала формироваться новая си-

стема государственного управления, опирающаяся на норма-

тивно закрепленное разграничение полномочий федерального 

центра, субъектов РФ и муниципальных образований. Уже тогда 

был поставлен вопрос согласования национальных проектов с 

внедрением современных методов государственного управления, 

прежде всего программно- целевого характера. Предусматрива-

лось, что инновационное развитие экономики будет проходить в 

два этапа. На первом этапе (2008-2012 гг.) планировалось исполь-

зование конкурентных преимуществ российской экономики в 

традиционных сферах: энергетике, транспорте, аграрном секторе 

и в переработке природных ресурсов. Второй этап (2013-2020 гг.) 

предусматривал качественное повышение конкурентоспособно-

сти экономики. 

7 мая 2012 г., в день вступления в должность Президента 

РФ, В.В. Путин подписал 11 указов, направленных на совершен-

ствование ключевых сфер деятельности государства: социальной 

политики, здравоохранения, образования и науки, демографии, 

ЖКХ, межнационального согласия и национальной безопасно-

сти. В них содержалось 218 установок и поручений для достиже-

ния целевых показателей к 2018-2020 гг. Таким образом, «май-

ские указы» стали дополнением к задачам по выполнению вто-

рого этапа Концепции долгосрочного планирования. 

Однако к началу 2014 г., по мнению профессора Института 

экономики РАН Е.М. Бухвальда, целостному механизму эффек-

тивного управления национальными проектами мешали про-

блемы межведомственной координации в реализации проектов, 

согласовании решений, принимаемых на федеральном и регио-

нальном уровнях, а также отсутствие нормативно-правовой базы 
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по разработке и реализации национальных проектов. В то же 

время, система национальных проектов позволила определить 

приоритеты и основные цели социально-экономической поли-

тики государства на средне- и долгосрочную перспективу. 

 

Национальные проекты (программы) 2014-2030 гг. 

 

Одной из главных приоритетных задач хозяйственного и 

социального развития стала необходимость в максимальной мере 

сконцентрировать экономические ресурсы государства и финан-

сирование для ее решения. С этой целью 28 июня 2014 г. был при-

нят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». Закон предусматривал координацию госу-

дарственного и муниципального стратегического управления и 

бюджетной политики на всех уровнях: федеральном, уровне 

субъектов РФ и уровне муниципальных образований. В ст.16 го-

ворилось, что стратегия является основой для формирования пе-

речня государственных программ. 

Несколько лет после публикации Закона, прошедшие в ат-

мосфере активных дискуссий и обсуждений предлагаемых вари-

антов проектов видения перспектив российской экономики, вы-

явили ряд проблем: 

- несбалансированность систем стратегического планиро-

вания по целям, задачам и показателям на разных уровнях гос-

ударственного управления; 

- невозможность оперативной корректировки отдельных 

положений; 
- чрезмерную избыточность принятых документов в си-

стеме планирования, особенно на муниципальном уровне. 
Эти недостатки во многом были исправлены в Указе Пре-

зидента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Указ стал отправной точкой нового этапа развития 

механизма национальных проектов. Президент постановил обес-

печить достижение к 2024 г. 9 национальных целей развития РФ: 

- устойчивый естественный рост численности населения; 
- повышение ожидаемой продолжительности жизни; 
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- реальный рост доходов граждан, а также рост пенсий 

выше уровня инфляции; 
- снижение в два раза уровня бедности; 
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей 

ежегодно; 
- ускорение технологического развития РФ; 
- ускоренное внедрение цифровых технологий в эконо-

мике и социальной сфере; 
- вхождение в 5 крупнейших экономик мира; 
- создание высокопроизводительного экспортно ориенти-

рованного сектора в базовых отраслях экономики. 
Для реализации этих национальных целей Правительству 

РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ 

было предписано разработать 12 национальных проектов по 

направлениям: 

- демография; 
- здравоохранение; 
- образование; 
- жилье и городская среда; 
- экология; 
- безопасные и качественные автомобильные дороги; 
- производительность труда и поддержка занятости; 
- наука; 
- цифровая экономика; 
- культура; 
- малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы; 
- международная кооперация и экспорт. 
Выполняя предписание Президента РФ, Правительство РФ, 

в свою очередь, 31 октября 2018 г. в постановлении «Об органи-

зации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-

дерации» установило персональную ответственность за их разра-
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ботку и реализацию. Как следствие, национальные проекты при-

обрели масштабность, конкретное целеполагание, систему управ-

ления и контроля за их выполнением. На данном этапе нацио-

нальные проекты рассматривались как часть государственных 

программ, обеспечивающих их структуризацию 

Основными причинами корректировки национального це-

леполагания в 2020 г. были следующие: принятые поправки в 

Конституцию РФ, утвердившие традиционные ценностные ори-

ентиры; вирусная пандемия, изменившая как российскую, так и 

мировую экономику; общемировые тренды ускоренного разви-

тия отдельных секторов экономики, связанных с внедрением 

цифровизации и искусственного интеллекта. С этой целью 21 

июля 2020 г. Президент РФ издал Указ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Коли-

чество национальных целей было сокращено с 9 до 5. а для каж-

дой цели установлены показатели, определяющие их выполнение 

к 2030 г. 

Новый этап жизни нашего общества наступил после инау-

гурации В.В. Путина 7 мая 2024 г. В этот день был опубликован 

новый Указ Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 

до 2036 года». К ранее обозначенным национальным целям доба-

вились две – улучшение экологии страны и достижение техноло-

гического лидерства. А для каждой цели установлены показа-

тели, определяющие их выполнение к 2030 г. и на перспективу до 

2036 г. Рассмотрим их. 

Национальная цель «Сохранение населения, укрепление 

здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»: 

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 

1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 г 
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году; 
- повышение к 2030 году уровня удовлетворенности 

участников специальной военной операции условиями для меди-

цинской реабилитации, переобучения и трудоустройства; 
- снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 
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году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедно-

сти многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 про-

центов к 2036 году. 
Национальная цель «Реализация потенциала каждого че-

ловека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и со-

циально ответственной личности»: 

- создание к 2030 году условий для воспитания гармо-

нично развитой, патриотичной и социально ответственной лич-

ности на основе традиционных российских духовно-нравствен-

ных и культурно-исторических ценностей; 
- увеличение к 2030 году доли молодых людей, участву-

ющих в проектах и программах, направленных на профессио-

нальное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не 

менее чем до 75 процентов; 
- обеспечение к 2030 году функционирования эффектив-

ной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответ-

ственности, справедливости, всеобщности и направленной на са-

моопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов 

обучающихся; 
- обеспечение продвижения и защиты традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 

процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного твор-

чества, финансируемых государственными институтами развития, к 

2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году. 

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для 

жизни»: 

- улучшение качества среды для жизни в опорных насе-

ленных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 

2036 году; 
- обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 

33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 

2036 году; 
- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных 

территорий и реализация в малых городах и исторических посе-

дениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского 
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конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды к 2030 году; 
- обеспечение значимого роста энергетической и ресурс-

ной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, про-

мышленном и инфраструктурном строительстве; 
- увеличение к 2030 году доли соответствующих норма-

тивным требованиям автомобильных дорог федерального значе-

ния и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 

85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем 

до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; 
- увеличение к 2030 году авиационной подвижности насе-

ления не менее чем на 50 процентов по сравнению с показателем 

2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отече-

ственного производства в парке российских авиаперевозчиков не 

менее чем 50 процентов; 

- обеспечение в рамках программы социальной газифика-

ции населения подключения к сетевому природному газу не ме-

нее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. 

домовладений к 2036 году. 
Национальная цель «Экологическое благополучие»: 

- формирование экономики замкнутого цикла, обеспечи-

вающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно 

образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не бо-

лее чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйствен-

ный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и 

потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; 
- поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов 

опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее нега-

тивное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, 

в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха; 
- снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных 

сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохра-

нение уникальной экологической системы озера Байкал. 
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Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»: 

- обеспечение темпа роста валового внутреннего про-

дукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года 

на четвертое место в мире по объему валового внутреннего про-

дукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в 

том числе за счет роста производительности труда; 
- снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ва-

лового внутреннего продукта до 17 процентов к 2030 году; 
- увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной ка-

питал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 

года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; 
- вхождение к 2030 году Российской Федерации в число 

25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации; 

- создание к 2030 году условий для одновременного осво-

ения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квали-

фикаций в рамках профессионального образования; 
- обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта не-

сырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по 

сравнению с показателем 2023 года; 
- увеличение к 2030 году объема производства продукции 

агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по 

сравнению с уровнем 2021 года; 
- увеличение к 2030 году объема перевозок по междуна-

родным транспортным коридорам не менее чем в полтора раза по 

сравнению с уровнем 2021 года за счет повышения глобальной 

конкурентоспособности маршрутов. 
Национальная цель «Технологическое лидерство»: 

- обеспечение технологической независимости и форми-

рование новых рынков по таким направлениям, как биоэконо-

мика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопас-

ность, беспилотные авиационные системы, средства производ-

ства и автоматизации, транспортная мобильность (включая авто-

номные транспортные средства), экономика данных и цифровая 

трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и 

химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые 

энергетические технологии (в том числе атомные); 
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- обеспечение к 2030 году вхождения Российской Феде-

рации в число 10 ведущих стран мира по объему научных иссле-

дований и разработок; 
- увеличение к 2030 году доли отечественных высокотех-

нологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных 

линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и 

услуг в Российской Федерации в полтора раза по сравнению с 

уровнем 2023 года. 
Национальная цель «Цифровая трансформация государ-

ственного и муниципального управления, экономики и социальной 

сферы»: 

- достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государ-

ственного и муниципального управления, ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и 

образования, предполагающей автоматизацию большей части 

транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и 

модели управления на основе данных с учетом ускоренного внед-

рения технологий обработки больших объемов данных, машин-

ного обучения и искусственного интеллекта; 
- переход к 2030 году не менее 80 процентов российских 

организаций ключевых отраслей экономики на использование ба-

зового и прикладного российского программного обеспечения в 

системах, обеспечивающих основные производственные и управ-

ленческие процессы; 
- формирование системы подбора, развития и ротации 

кадров для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на основе принципов равных возможностей, 

приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая 

механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой 

цифровой платформы; 
- создание системы эффективного противодействия пре-

ступлениям, совершаемым с использованием информационно-те-

лекоммуникационных технологий, и снижения ущерба от их со-

вершения; 
- обеспечение сетевого суверенитета информационной безопас-

ности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Правительству до 1 сентября 2024 г. для достижения наци-

ональных целей, целевых показателей и выполнения задач, 

предусмотренных настоящим Указом, разработать (скорректиро-

вать) следующие национальные проекты: 

«Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Моло-

дежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффек-

тивная транспортная система», «Экологическое благополучие», 

«Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гос-

теприимство» «Международная кооперация и экспорт», 

«Экономика данных и цифровая трансформация государ-

ства». Правительству до 31 декабря 2024 г. разработать и предста-

вить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектам еди-

ный план по достижению национальных целей развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 

года. А также разработать и утвердить стратегию пространствен-

ного развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

 

Архитектура новой системы целеполагания 
 

Директор Департамента бюджетного планирования, госу-

дарственных программ и национальных проектов Министерства 

экономического развития Российской Федерации Д.А. Тюпышев 

приводит следующую структуру. 

Компетенция Президента РФ – стратегическое целеполага-

ние. Он формирует национальные цели и целевые показатели. 

Компетенция Председателя Правительства РФ и его заме-

стителей – декомпозиция (деление полномочий) и закрепление 

персональной ответственности и ресурсов. Они формируют еди-

ный план достижения национальных целей, включающий госпро-

граммы и нацпроекты. 

Компетенция руководителей и заместителей руководите-

лей ведомств – управление достижением показателей госпро-

грамм. Они формируют федеральные, ведомственные проекты. 

Основной задачей единого плана является создание кон-

кретных мероприятий для достижения национальных целей. Для 

этого формируется система целевых показателей, включенных в 
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программные документы. В настоящее время в единый план вхо-

дят: 5 национальных целей, 46 госпрограмм, 15 национальных 

проектов. В свою очередь, в национальные проекты входят 80 фе-

деральных проектов. Общая сумма финансирования всего пери-

ода реализации – 26 триллионов рублей. 

Государственная программа – это инструмент реализации 

государственной политики в определенной сфере; система управле-

ния мероприятиями и ресурсами с закреплением персональной от-

ветственности; основа формирования бюджетных ресурсов; меха-

низм увязки госполитики на федеральном и региональном уровнях. 

Структура государственной программы включает в себя: 

- стратегические приоритеты госпрограммы; 
- паспорт госпрограммы: цели и показатели, ключевые за-

дачи и ожидаемые результаты, бюджет структурных элементов; 
- федеральные проекты, входящие в состав национальных 

проектов; 
- ведомственные проекты; 
- комплексы процессных мероприятий. 
 

Практическое занятие №7 (4 часа) 

 

Темы докладов 

1. Исторические этапы развития государственного проек-

тирования (пятилетние планы, программы развития различных 

отраслей народного хозяйства, науки, образования, освоения кос-

моса и т.д.) 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

3. Технологическое развитие, в т.ч. внедрение цифровых 

технологий. «Умный город» как социально-политический проект. 

4. Проектирование экологической безопасности России 

как цель ее развития. 

5. Сценарии (проекты) энергетического развития России. 

Возможности применения нетрадиционных носителей энергии в 

российской экономике. 
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6. Национальная цель «Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство». 

7. Особенности социальной политики государства на со-

временном этапе с целью улучшения демографической ситуации, 

преодоления социального неравенства и бедности в стране. 

8. Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей». 
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Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны 

 

Лекция 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Геополитические вызовы. 

2. Внутренние вызовы. 

3. Тенденции развития России. 

 
«Человечество переживает эпоху революционных перемен. 

Продолжается формирование более справедливого, многополяр-

ного мира. Необратимо уходит в прошлое неравновесная модель миро-

вого развития…» 
 

(Концепция внешней политики Российской Федерации  

от 31 марта 2023 г) 

 

Геополитические вызовы 

 

Сейчас, когда пишется это учебно-методическое пособие, 

наше государство переживает судьбоносный период. Страны ан-

глосаксонского мира объединились в попытке окончательно ре-

шить «русский вопрос» и утвердить однополярную политиче-

скую систему. 

Сумев развалить Советский Союз и социалистическую си-

стему, они наивно полагали, что наконец-то добились своей цели. 

Во многом их уверенность базировалась на либеральной поли-

тике сторонников Б. Ельцина, стремящихся за счет всевозмож-

ных реформ, объективно ограничивающих суверенитет России, 

на равных войти в их когорту. Но вся цепь исторических событий 

1990-х гг. и начала 2000-х гг. показала, что США и их союзникам 

Россия была нужна только как поставщик дешевых природных 

ресурсов. 

Впервые в постсоветский период англосаксы поняли, что 

их сценарий дал сбой после речи В.В. Путина в 2007 г. на Мюн-

хенской конференции по европейской безопасности. Наш прези-

дент говорил о невозможности в тех условиях существования по-

литического однополярного мира. О том, что Россия практически 
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всегда за свою более чем тысячелетнюю историю пользовалась 

привилегией проводить независимую внешнюю политику. О том, 

что расширение НАТО на восток не укрепляет, а, наоборот, сни-

жает уровень взаимного доверия. Вскоре стало понятно, что 

стремление России отстаивать свои интересы в международной 

сфере, привело к консолидации запада и росту геополитической 

конфронтации. 
Боясь, и не желая проводить агрессивные действия против 

России своими силами, США и их союзники стали использовать 

Украину в своих целях по расчленению России и подчинению ее 

своим интересам. Отправной точкой послужил подготовленный 

западом государственный переворот в феврале 2014 г., в резуль-

тате которого был свергнут законный президент Украины - В. 

Янукович. В марте 2014 г. Крым и Севастополь вернулись в со-

став России. В апреле 2014 г. были провозглашены Донецкая 

Народная Республика и Луганская Народная Республика. В этом 

же месяце началось военное противостояние Украины и Ново-

россии, вновь образованных республик Донбасса. Россия не 

могла остаться в стороне. 

Расчет американских стратегов строился на том, чтобы ру-

ками антироссийских украинских нацистов при полной мобили-

зации союзников по НАТО воевать «до последнего украинца» и 

нанести стратегическое поражение России. Геополитическое 

противостояние выявило преимущество России в гиперзвуковых 

и ракетно-планирующих системах, но в то же время проявилось 

наше отставание, особенно на начальном этапе, в беспилотных 

воздушных системах. Однако предпринятые действия россий-

ского правительства привели к быстрой мобилизации россий-

ского ВПК и наращиванию производства как военной техники, 

так и боекомплектов всех систем. 

Противостояние России и НАТО получило распростране-

ние, в том числе, и в информационной сфере. Приемы гибридной 

войны предполагают, с одной стороны, использование дезинфор-

мации, манипулирование общественным сознанием, призванных 

внести раскол в российское общество. С другой стороны, пресле-

дуется цель разрушить нашу культурную и цивилизационную 

идентичность. В этом смысле основной удар наплавлен, прежде 

всего, на российскую молодежь, в подавляющем большинстве 
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имеющих мобильные приборы, и невозможность в настоящее 

время контролировать социальные сети. 

Как следствие, США начали вводить антироссийские санк-

ции, которые приняли беспрецедентный характер после 24 фев-

раля 2022 г. - начала специальной военной операции (СВО) по за-

щите Донбасса. США и ЕС ввели ограничения против российских 

компаний и банковской системы, запретили операции с ЦБ России, 

планируют отключить от SWIFT ряд кредитных организаций. Под 

санкциями оказались российские бизнесмены, политики, топ-ме-

неджеры крупных госкомпаний, телеведущие, общественные дея-

тели и деятели культуры. Ограничения были распространены 

также на высокотехнологичную продукцию, логистику, включая 

авиа и морские перевозки, визовую политику и спорт. 

К геополитическим вызовам относится и проблема границ 

континентального шельфа Северного Ледовитого океана, и права 

России на пользование Северным морским путем. Всемирное по-

тепление сделало реальным использование Северного морского 

пути и значительно приблизило перспективу промышленных раз-

работок потенциально богатейших природных ресурсов Арк-

тики. Несмотря на то, что интересы России прописаны в Страте-

гии развития Арктической зоны РФ, США оспаривают суверени-

тет России по отношению к Северному морскому пути, а также 

стремятся установить международный контроль и пересмотреть 

правовой статус Арктики. 

 

Внутренние вызовы 

 

Одной из главных задач гибридной войны против России яв-

ляется нанесение невосполнимого экономического ущерба. С од-

ной стороны, страна до сих пор преодолевает последствия эконо-

мической политики 1990-х гг., приведшей к отставанию в ряде 

стратегических отраслей: авиастроении, автомобилестроении, 

станкостроении, электроники. С другой, - наши противники ре-

шают эту задачу с помощью налагаемых санкций, количество ко-

торых уже превысило 15 тысяч, сделав Россию мировым лидером. 

В настоящее время эти проблемы удалось локализовать постав-

ками необходимых товаров из дружественных стран и выстраива-

нием новых логистических путей торговли энергоресурсами. Но 
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что гораздо важнее, наблюдается устойчивый рост производствен-

ного сектора российской экономики, и тенденция снижения зави-

симости от доллара США во внешнеторговых отношениях. 

Развитие экономики напрямую связано с подготовкой не-

обходимых кадров. Накопленные в постсоветский период про-

блемы среднего и высшего образования настоятельно требуют 

прекращение ориентации на навязанную Болонскую систему, и 

проведение действительных реформ в системе российского обра-

зования. Как следствие, особую актуальность приобретает задача 

воспитания российской молодежи, в связи с агрессивным распро-

странением в социальных сетях интернет- ресурсами культуры 

потребления, ЛГБТ-культуры, противостоящих традиционным 

российским ценностям, формирующих у молодежи социальную 

ответственность, патриотизм. 

Отметим еще одну немаловажную проблему – региональное 

неравенство. Она носит не только экономический, но и социаль-

ный характер. В то же время она актуальна не только для России, 

но и для многих стран мира. Одной из главных ее причин является 

природно-географический и пространственный фактор. С одной 

стороны, это наличие на территории региона природных ресурсов, 

полезных ископаемых и других естественных даров природы, при-

носящих их собственнику ренту. С другой стороны – выгодное или 

невыгодное географическое положение региона, когда он нахо-

дится на пересечении торговых и транспортных путей или вы-

годно расположен в отношении торговых партнеров. Следствием 

проблемы является социальное неравенство. Оно проявляется и в 

разном уровне жизни в столицах и российской провинции, и в 

кратной разнице доходов руководителей и рядовых работников. В 

этом же ряду и проблемы коррупции, бюрократизма. Меры госу-

дарственной поддержки наименее защищенных слоев населения 

снижают остроту проблем, но пока не устраняют. 
 

Тенденции развития России 
 

Обеспечение национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации определяется в настоящее время 

задачами, выполнение которых диктует геополитическое проти-

востояние России и стран коллективного запада. Учитывая мас-

штаб подобных задач, остановимся на некоторых из них. 
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4 ноября 2019 г. на приеме в честь Дня народного единства 

В.В. Путин произнес слова, которые сейчас приобретают особую 

актуальность, определяя консолидацию общества: «Самая проч-

ная, надежная основа успешного развития России — это сплочен-

ность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и 

взаимного уважения между людьми разных национальностей. Бе-

речь эти традиции завещано всей историей нашей великой 

страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем са-

мых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно от-

ветим на любые вызовы». Специальная военная операция стала 

своеобразным рубиконом для российских людей, поставив перед 

каждым простой вопрос: «С кем ты?». Сегодня социологи кон-

статируют расслоение российского общества по отношению к 

СВО на несколько групп: 

- на тех, кто непосредственно участвует в боевых дей-

ствиях, кто в тылу своим трудом приближает победу, на волонте-
ров, помогающих всем нуждающимся. Это наш глубинный 
народ, который всегда в дни испытаний на ментальном уровне 
воплощает единство с армией; 

- на тех, кто ждет окончания СВО и надеется на возврат 
прежней жизни, получивших в СМИ меткое определение - 
«ждуны»; 

- на тех, кто сбежал из страны и, предав Родину, борется 
против нее за границей. 

Да, расслоение в обществе есть. Но гораздо важнее то, что 

несмотря на тридцатилетний опыт жизни в политической системе 

либерального капитализма, значительная часть российских лю-

дей остаются приверженцами национальных традиций, укрепле-

ния гражданского самосознания и необходимости защиты тради-

ционных духовно-нравственных ценностей, понимания России 

как державы, объединяющей разные народы, влияющей на все 

политические процессы в мире. Об этом убедительно говорят ре-

зультаты выборов. Президент получил беспрецедентный 

(87,28%) уровень доверия народа. Но именно теперь необходимо 

будет найти ответ на главный вопрос – сформулировать идеоло-

гию, принимаемую большинством населения. Идеологию, осно-
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ванную на ментальном восприятии российским народом идеи со-

циальной справедливости. 

Близкая по смыслу задача развития страны – сбережение 

российского народа. Крайне важная задача, особенно с учетом от-

рицательной демографической тенденции за последние годы. По 

данным Росстата, численность населения России на 1 января 2024 

г. составляла (без учета Новороссии) чуть более 146,2 млн чело-

век. Для нашей огромной по территории страны такое количество 

людей не только недостаточно для успешного развития промыш-

ленности, сельского хозяйства, освоения природных ресурсов, но 

также напрямую относится к вопросам обеспечения суверенитета 

и национальной безопасности. 

Государство для решения этой проблемы к 2030 г. преду-

сматривает следующие мероприятия: добиться устойчивого ро-

ста численности населения Российской Федерации; повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. 

23 января 2024 г. В.В. Путин подписал Указ «О мерах со-

циальной поддержки многодетных семей». К базовым мерам от-

носятся: 

- с 1 февраля 2024 г. размер материнского капитала за 
рождение первого ребенка составит 631 тыс. рублей; за второго – 
834 тыс. рублей; 

- пособие по уходу за ребенком в размере 40% от среднего 
заработка родителя; 

- досрочное назначение женщинам страховой пенсии по 
старости в связи с рождением трех и более детей. 

Регионам предписано установить бесплатные рецептурные 

лекарства для детей до 6 лет, бесплатные проезд детей в обще-

ственной транспорте, бесплатное питание в общеобразователь-

ных и профессиональных образовательных организациях, умень-

шение платы за услуги ЖКХ минимум на 30%. 

Для жителей Донецкой и Луганской народных республик, 

Запорожской и Херсонской областей предусмотрены государ-

ственные пособия и услуги, представленные на сервисе «Я в Рос-

сии» на портале госуслуг. 

Во внешнеполитической деятельности современный мир 
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находится в состоянии трансформации. Происходит рост геопо-

литической нестабильности, в том числе около государственной 

границы России, крушение общепризнанных норм и принципов 

международного права. Как следствие, повышается угроза пере-

растания локальных военных конфликтов в глобальные с исполь-

зованием оружия массового поражения. Кризис современной мо-

дели либерального капитализма на основе доминирующей роли 

США и транснациональных корпораций объективно способствует 

появлению центров политического и экономического развития. В 

этих условиях внешняя политика России направлена на повыше-

ние устойчивости международных отношений, на укрепление по-

зиций глобальных и региональных стран- лидеров, на формирова-

ние новой архитектуры мироустройства. Усилия России и стран, 

входящих в международные организации ШОС, БРИКС, направ-

лены на переход от однополярного мира к многополярному, полю-

сами которого станут государства-цивилизации. 

Роль России в происходящих тектонических изменениях 

является определяющей. Если Иисус Христос нес свой крест, 

чтобы дать миру новую религию, то Россия несет свой крест, 

чтобы дать миру новый миропорядок. 

 
Практическое занятие №8 (4 часа) 

 
Темы докладов 

1. Определение понятий «вызовы», «риски», «сверхвы-

зовы». Типология вызовов. 

2. Вызовы и риски в технологической сфере (технологиче-

ский и цифровой разрыв, проблемы технологического и цифро-

вого суверенитета, кибербезопасность). 

3. Климатические вызовы: взаимодействие человека и 

природы. 
4. Ресурсы как ключевые вызовы существования россий-

ской государственности. 

5. Ваша будущая профессиональная деятельность и личный 

вклад в решение проблем, порожденных вызовами и угрозами. 

6. Роль государства как основного инструмента противо-

стояния вызовам человечеству. 

7. Потенциал России в решении современных внутренних 
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и внешних вызовов. 

8. Специфика Вашего региона в ответах на локальные вы-

зовы (социальные, экономические, техногенные и др.) 

 

Литература и рекомендованные источники 

 
1. Гринин, Л.Е. Глобальный кризис в ретроспективе. Крат-

кая история подъемов и кризисов: от Ликурга до Алана Грин-

спена / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. – Москва :URSS, 2017. 

2. Дугин, А.Г. Теория многополярного мира /А.Г. Дугин. – 

Москва : Евразийское движение, 2013. 

3. Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном 

мире / А. С. Панарин. - Москва : Алгоритм, 2002. 

4. Путин, В.В. Россия, устремленная в будущее / В. В. Пу-

тин. – Москва : Центрполиграф, 2018. 

5. Турчин, А.В.Футурология. XXI век: бессмертие или гло-

бальная катастрофа? / А. В. Турчин, М. А. Батин. – Москва : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 

г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // Официальный сайт Президента России: [Элек-

тронный ресурс], Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 

2023 г. № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» // Официальный сайт Президента Рос-

сии: [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ 
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Лекция 9. Роль и участие России в решении глобальных 

проблем 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Глобализация и глобализм. 

2. Глобальные проблемы. 

3. Концепция внешней политики Российской Федерации. 
 
«Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, он, 

вероятно, никуда не ведет» 

 

Эрнесто Че Гевара 

 

Глобализация и глобализм 

 

Мировые современные процессы в своей основе отражают 

суть двух понятий – глобализации и глобализма. 

В условиях объективного ускорения научно-технического 

прогресса и невозможности существования государств в изоли-

рованном состоянии, на первый план вышли задачи объединения 

в решении экономических, политических и культурных проблем. 

Наиболее очевидно это проявляется в консолидации единого ми-

рового рынка, активном развитии межгосударственных торго-

вых, производственных и финансовых связей, ускоренной адап-

тации социальных структур к социально-экономическим процес-

сам, культурной универсализации, в становлении всеобщего ин-

формационного пространства на базе новейших компьютерных 

технологий. Эти тенденции распространения передового опыта, 

заимствования инновационных технологий, ускоряющих разви-

тие стран во всех сферах жизни людей, стали пониматься как гло-

бализация. 

Но мы не раз убеждались, что механическое заимствование 

западного опыта без учета национальных особенностей и тради-

ционных культурных ценностей, как правило, ведет к негатив-

ным последствиям. Особенно наглядно это продемонстрировали 

США после распада Советского Союза. Навязывая миру свое по-

нимание «демократии», основанной на придуманных ими са-

мими «правилах», США и их союзники, используя политику 
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управляемого хаоса, ведения локальных войн, двойных стандар-

тов в международных делах, стремятся утвердить свое домини-

рование в однополярной мировой системе. Это стремление ан-

глосаксонского мира распространить ценности западной цивили-

зации на все остальные регионы, подчинить глобализационные 

процессы собственным интересам, в нашем понимании, называ-

ется глобализм. 

О деструктивном влиянии глобализма говорил В.В. Путин, 

выступая перед сотрудниками службы внешней разведки: «Кол-

лективный запад во многом попал, загнал себя именно в такую 

ловушку и в своих действиях исходит из того, что их модели ли-

берального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель 

– будем называть вещи своими именами – является все тем же 

обновленным изданием неоколониализма, ничем иным, миром 

по-американски, миром для избранных, в котором права всех 

остальных попросту попираются». 
 

Глобальные проблемы 

 

Конец XX – начало XXI вв. принесли мировому сообще-

ству множество глобальных, имеющих общепланетарное значе-

ние проблем. Приведем наиболее важные глобальные проблемы 

человечества. 
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Проблема Сущность, проявление 

Проблема 

предотвращения 

мировой войны 

Состоит в угрозе термоядерной войны, ве-

роятности несанкционированного распростра-

нения ядерных технологий 

Экологические 

проблемы 

Суть ее в истощении природных ресурсов; 

катастрофическом загрязнении окружающей 

среды (в том числе радиоактивном); снижении 

биологического разнообразия; глобальном по-

теплении и др. 

Проблема 

международного 

терроризма 

Состоит в дезорганизации государствен-

ного управления, нанесении экономического и 

политического ущерба, которые должны побу-

дить правительство к изменению политики; мас-

совое убийство людей 

Проблема отсталости 

развивающихся стран 

Проблема “Север-Юг” — колоссальный 

разрыв в развитии между богатыми и бедными 

странами, нищета, голод и неграмотность насе-

ления слаборазвитых стран 

Проблема 

народонаселения 

(демографические) 

Сверхвысокие темпы роста численности 

населения (демографический взрыв) в развива-

ющихся странах, невысокие показатели рождае-

мости в развитых странах (демографический 

кризис) 

 

Масштабность проблем утверждает безальтернативный ха-

рактер их решения объединенными усилиями если не всех, то 

наиболее развитых стран мира. Но это станет возможным только 

на основании гармонизации международных отношений в си-

стеме многополярного мира. Роль России отражена в принятых 

фундаментальных документах: Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации (02.07.2021 г.) и Концепции 

внешней политики Российской Федерации (31.03.2023 г.). 

Содержание этих документов свидетельствует об измене-

нии самовосприятия России в решении глобальных проблем как 

«самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской 

и евро-тихоокеанской державы», обладающей целым рядом зна-

чительных ресурсов, сохраняющей статус постоянного члена СБ 

ООН и одной из двух ведущих ядерных держав, выступая в роли 

правопродолжателя СССР и страны, которая через решающий 
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вклад в победу во Второй мировой войне стояла у истоков си-

стемы международных отношений. 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации 
 

Основные положения стратегического планирования реа-

лизации национальных интересов России во внешнеполитиче-

ской сфере представлены в утвержденной президентом РФ 31 

марта 2023 г. «Концепции внешней политики Российской Феде-

рации». Рассмотрим основные ее разделы. 

В преамбуле указаны место и роль Российской Федерации 

в мире. Особое положение России как самобытного государства-

цивилизации, евразийской и евро-тихоокеанской державы опре-

деляется: 

- более чем тысячелетним опытом развития государ-
ственности, на основе гармоничного сосуществования различных 
народов, этнических, религиозных и языковых групп; 

- глубокими историческими культурными связями с 
народами Европы и Азии; 

- наличием глобальных ресурсов во всех областях жизне-
деятельности; 

- статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
как правопреемника СССР; 

- решающим вкладом в победу во Второй мировой войне 
и ликвидацией мировой системы колониализма; 

- наличием одного из двух крупнейших в мире ядерных 
арсеналов. 

В разделе «Современный мир: основные тенденции и пер-

спективы развития» говорится о прекращении модели развития 

колониальных держав за счет присвоения ресурсов зависимых 

стран Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки. Об их 

противодействии с помощью провоцирования государственных 

переворотов, вооруженных конфликтов, манипулированием со-

знания целых народов с помощью идеологических установок, 

противоречащих традиционным духовно-нравственным ценно-

стям. Рассматривая Россию как один из центров мирового разви-

тия, США и их союзники развязали против нас гибридную войну, 
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направленную на всемерное ослабление России, ограничение ее 

суверенитета во внешней и внутренней политике и разрушение 

ее территориальной целостности. В Концепции говорится, что в 

ответ Россия будет отстаивать свое право на существование и 

развитие всеми имеющимися средствами. 

В разделе «Приоритетные направления внешней политики 

Российской Федерации» сформулированы: 

а) принципы формирования справедливого мироустройства: 

- суверенное равенство государств, уважение их права 
выбирать модели развития, социального, политического и эконо-
мического устройства; 

- верховенство международного права в регулировании 
международных отношений, отказ всех государств от политики 
двойных стандартов; 

- многообразие культур, цивилизаций и моделей органи-
зации общества и др. 

б) приоритеты России в вопросах международного эконо-

мического сотрудничества: 

- снижение зависимости российской экономики от недру-
жественных действий иностранных государств; 

- защита российской экономики и международных тор-
гово- экономических связей от недружественных действий ино-
странных государств; 

- привлечение в Россию иностранных инвестиций, пере-
довых знаний и технологий, высококвалифицированных специа-
листов; 

- использование уникального географического положе-
ния и транзитного потенциала России для развития национальной 
экономики, укрепления транспортной и инфраструктурной взаи-
мосвязанности в Евразии и др. 

В разделе «Региональные направления внешней политики 

Российской Федерации» утверждаются следующие действия: 

а) в отношении стран ближнего зарубежья: 

- обеспечение устойчивых долгосрочных добрососедских 
отношений и объединение потенциалов в различных сферах с 
государствами – участниками СНГ и другими сопредельными 
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государствами, связанными с Россией многовековыми традици-
ями совместной государственности, глубокой взаимозависимо-
стью в различных сферах, общим языком, близкими культурами; 

- противодействие размещению или усилению военной 
инфраструктуры недружественных государств и иным угрозам 
безопасности России в ближнем зарубежье; 

- формирование в долгосрочной перспективе интегрирован-
ного экономического и политического пространства в Евразии. 

б) в отношении евразийских стран: 

- упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия с Китайской Народной Респуб-
ликой; 

- установление особо привилегированного стратегиче-
ского партнерства с Республикой Индия; 

- преобразование Евразии в единое общеконтиненталь-
ное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, разви-
тия и процветания. 

в) для стран Азиатско-тихоокеанского региона: 

- наращивание сотрудничества в сферах экономики, без-
опасности, гуманитарной сфере и иных сферах с государствами 
региона и АСЕАН; 

- поощрение конструктивного неполитизированного диа-
лога и межгосударственного взаимодействия в различных сфе-
рах, в том числе с использованием возможностей форума 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство». г) для стран исламского мира: 

- развитие всеобъемлющего и доверительного взаимодей-
ствия с Исламской Республикой Иран, всесторонней поддержке 
Сирийской Арабской Республики, а также углубление многопла-
нового обоюдовыгодного партнерства с Турецкой Республикой, 
Королевством Саудовская Аравия, Арабской Республикой Еги-
пет и другими государствами – членами Организации исламского 
сотрудничества; 

- продвижение межрелигиозного, межкультурного диа-
лога и взаимопонимания, консолидации усилий по защите тради-
ционных духовно-нравственных ценностей; 
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- задействование экономического потенциала государств 
– членов Организации исламского сотрудничества в целях фор-
мирования Большого Евразийского партнерства. 

д) для стран Латинской Америки и Карибского бассейна: 

- укрепление дружбы, взаимопонимания и углубление 
многопланового обоюдовыгодного партнерства с Федеративной 
Республикой Бразилией, Республикой Куба, Республикой Ника-
рагуа, Боливарианской Республикой Венесуэла; 

- увеличение объемов взаимной торговли и инвестиций, 
расширение культурных, научных, образовательных, спортив-
ных, туристских и иных гуманитарных связей с государствами 
региона. 

Идея нового миропорядка на основе нескольких центров 

развития с учетом баланса национальных интересов приближа-

ется к практической реализации. Усилия России направлены на 

формирование такой системы международных отношений, кото-

рая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение куль-

турно-цивилизационной самобытности, равные возможности 

развития для всех государств независимо от их географического 

положения, размера территории, демографического, ресурсного 

и военного потенциалов, политического, экономического и соци-

ального устройства. 

 
Практическое занятие №9 (4 часа) 

 

Темы докладов 

1. Глобальные проблемы современности и риски для чело-

вечества. 

2. Понятие будущего и его применение в изучении россий-

ской государственности. 

3. Влияние России на международные отношения и форми-

рование многополярного мира (Концепция внешней политики). 

4. Участие России в международных организациях (ООН, 

ШОС, БРИКС, ОДКБ, ВТО). 

5. Борьба с международным терроризмом. 
6. Устранение военных угроз и формирование системы 

обороны и безопасности. 
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7. Решение этнонациональных и миграционных проблем. 

8. Решение проблем продовольственной безопасности 

страны и международного сообщества. 
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Основные понятия и термины 

 
ВЛАСТЬ – способность и право осуществить свою волю и 

реализовать свое намерение в рамках отношений с другими 

людьми, на чем бы такая способность ни была основана. 

ГОСУДАРСТВО – уникальный ансамбль общественных 

институтов, обладающий легальной, легитимной и публичной 

верховной властью над любыми другими общественными инсти-

тутами и обеспечивающий устойчивое воспроизводство такого 

верховенства для достижения социально значимых целей. 

ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ – исторически устой-

чивое и культурно преемственное сообщество, выработавшее 

собственную ценностную модель и обладающее значительным 

социально-политическим влиянием на мировую политику. 

ГРАЖДАНСКИЙ МИР – бесконфликтное и основанное на 

сотрудничестве и солидарности разрешение и преодоление соци-

альных противоречий, стремление к консолидации общества, со-

циальному компромиссу и консенсусу. 

ДЕМОКРАТИЯ – следование принципу народовластия в 

организации общественно-политической жизни, основанное на 

представлениях о народе как единственном источнике власти, ра-

венстве людей между собой, а также естественности прав и сво-

бод человека, гарантируемых государством. 

КОММУНИТАРИЗМ (КОММУНИТАРНОСТЬ) – си-

стема культурно-ценностных представлений о социокультурной 

обусловленности человеческой личности и неразрывности инди-

видуального и общественного развития. 
ЛЕГИТИМНОСТЬ – добровольное и свободное призна-

ние гражданами правильности решения, процесса принятия та-

кого решения или системы, ответственной за процесс принятия 

решения. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это система основополагающих для 

социальной идентичности человека схем и образов, включающих 

в себя познавательные, смысловые и эмоциональные компо-

ненты восприятия в их неразрывном единстве. 
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД – сообщество сво-

бодных равноправных граждан Российской Федерации различ-

ной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежно-

сти, обладающих гражданским самосознанием. 

МНОГООБРАЗИЕ – основанное на историческом опыте 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохране-

нии и сбережении исторического и культурного наследия всех 

народов Российской Федерации представление о равных правах 

на общественное развитие и равном доступе к социальным и 

культурным ценностям, необходимым для достижения целей и 

решении задач общественного развития. 

ПАТРИОТИЗМ – значимое чувство принадлежности и 

привязанности к истории России, ее передаваемых из поколения 

в поколение ценностям и культуре, готовность защищать, сохра-

нять и преумножать достижения соотечественников, представле-

ние о неразрывной связи личностного развития и преуспевания 

всего российского общества. 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА – 
высшая ценность равных и неотъемлемых возможностей 

личностного развития, определяющая внимание к достоинству 

человека и гражданина, обязательности учета его интересов и со-

здание условий для его самореализации. 

РОССИЙСКИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ МИР – един-

ство (пространственное, хозяйственное, социальное, политиче-
ское, духовное), созданное русским народом в сотворчестве с 

другими народами России. 
РЕСПУБЛИКА – представление об обязательном харак-

тере избираемости, публичности и подотчетности органов госу-

дарственной власти народу, а также ее ориентации на обществен-

ное благо и вовлечение граждан в процесс выявления и реализа-

ции общих интересов. 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ – духовно-политический феномен, объ-

единяющий многонациональный российский народ вокруг идеи 

общего дела по развитию своей страны и общей культуры, осво-

ению исторической территории России и защите ее традицион-

ных духовно-нравственных ценностей. 
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