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Тема 1.  Вводный раздел

1.  Цель преподавания  и задачи курса.
2. Актуальность курса.
3. Место дисциплины и структура курса.



1. Цель преподавания дисциплины
□ Целью преподавания дисциплины «Основы российской 

государственности» является формирование у обучающихся 
системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, 
правил и норм поведения, связанных с осознанием 
принадлежности к российскому обществу, развитием чувства 
патриотизма и гражданственности, формированием духовно-
нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 
личности, осознающей особенности исторического пути 
Российского государства, самобытность его политической 
организации и сопряжение индивидуального достоинства и 
успеха с общественным прогрессом и политической 
стабильностью своей Родины



Задачи преподавания дисциплины

□ Исходя из поставленной цели, для ее достижения в рамках 
дисциплины можно выделить следующие задачи:

□ - показать Россию как государство-цивилизацию в ее 
непрерывном развитии, отразить ее наиболее значимые 
особенности, принципы и актуальные ориентиры;

□ - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства 
гражданственности и патриотизма, неотделимого от 
развитого критического мышления, свободного развития 
личности и способности независимого суждения об 
актуальном политико-культурном контексте;



Задачи преподавания дисциплины

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

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



Задачи преподавания дисциплины

□ - рассмотреть особенности современной политической 
организации российского общества, природу и специфику 
его актуальной трансформации, ценностное обеспечение 
традиционных институциональных решений и 
взаимоотношений Российского государства и общества в 
федеративном измерении;

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



Задачи преподавания дисциплины
□ 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 собой ценностные 
ориентиры российского цивилизационного развития. 



2 . Актуальность   курса 
□  Западная модель экономического развития со ставкой на 

развитие финансового сектора, высокий уровень потребления 
при низком уровне  производства  превратила экономику 
золотого миллиарда  в дестабилизирующий фактор мировой 
экономики. 

□ В мае –июне 2020 г президент Всемирного экономического 
форума Клаус Шваб провозгласил «Великую перезагрузку» 
главная цель которой переход от нынешнего капитализма к так 
называемому инклюзивному   наднациональному мировому 
капитализму, под которой скрывается новый 
рабовладельческий строй .



Системный кризис капитализма

□ В условиях современных реалий наблюдается системный 
кризис капитализма: 

□ совершенная конкуренция в  экономической сфере  
сменяется монополизацией власти мирового масштаба;

□  денежная единица отдельной страны,  по началу 
выполняющую функцию резервной валюты,   используется 
как инструмент политического давления  и конкурентной 
борьбы;

□  происходит  отказ от принципа незыблемости  института 
частной собственности.



Системный кризис капитализма
□ В условиях ускорения научно-технического прогресса и 

изменения структуры экономики развитых стран, когда сфера 
услуг, значительно опережая материальное производство, 
обеспечивает  преобладание  сферы обращения и выстраивание 
модели экономики, ориентированной на   процесс потребления.   

□ В итоге меняется соотношение между трудом и капиталом, 
развиваются и формы капитала, вследствие отделения 
финансового сектора экономики и проникновением его в сферу 
услуг.   

□  Современная экономика с ее вопиющим неравенством в 
распределении  доходов и богатства пошла по неправильному 
пути. 



Системный кризис капитализма

□ В то время как одни изымают ценность и выкачивают 
богатства из национальных экономик другие выступают 
поставщиками ресурсов создателями богатства, но ничего 
от этого богатства не получают.

□  Нынешняя модель развития, поощряющая «искателей 
ренты» а не подлинных «создателей богатства», 
стимулирует стремление генерировать доход не за счет 
производства чего-либо нового, а путем установления 
наценки сверх конкурентной среды и подрыва 
конкуренции



Финансиализация экономики

□ Рентоориентированная деятельность направлена на изъятие 
ценности у созидающих . Финансовый сектор чрезвычайно 
диверсифицировался, а его совокупный объем значительно 
возрос. Он выступает как рантье – изыматель ценности и он 
заинтересован в краткосрочных доходах. 

□ Накопившиеся в избытке капиталы, опережая необходимый 
объем для воспроизводственного цикла соответствующему 
определенному уровню технологического развития, стремятся 
к самовозрастанию и освоению новых сфер, используя 
неэкономические факторы: снижение нормы морали и  
поведения, предоставление больших свобод, пандемию, 
локальные войны.             



Финансиализация экономики

□ Сегодня проблема заключается не просто в размере 
финансового сектора и его превосходстве над нефинансовым 
сектором, а в его воздействии на значительные сегменты 
экономики, которые стали финансиализированными.

□ Финансовые рынки просто распределяют доходы, созданные 
деятельностью в других сферах, и ничего не добавляют к этим 
доходам.  

□ Тридцатилетняя интеграция  в мировую финансовую систему, 
которую справедливо  можно назвать офшоризацией 
российской экономики, закончилась



Финансиализация экономики 
□  Однако после выхода России из мировой финансовой паутины    

происходит переформатирование  нашей хозяйственной 
системы, экономики в целом и идеологии.

□ В условиях новых социально-экономических моделей, 
эскалации геополитической напряженности, изменившейся 
внутриполитической ситуации определения идентичных для 
российской государственности ценностных ориентиров, курса 
на сохранение и укрепление традиционных духовно-
нравственных ценностей и новых глобальных вызовов 
происходит объективное усиление запроса на формирование у 
молодежи  развитого чувства гражданственности и 
патриотизма



Актуальность курса

□ Дисциплина «Основы российской государственности» 
призвана способствовать обозначению системного и 
своевременного ответа на актуальные вызовы 
образовательной и социальной политике Российского 
государства через формирование необходимых условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе 
общепринятых ценностей и норм поведения.

□ В этих условиях становится необходимым изменение 
подхода к образованию и  обновление преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин.



Риск неприемлемости курса
□ Возрастает риск неприемлемости  между  современными 

теоретическими основами современного курса  и психолого-
поведенческими особенностями молодого поколения; 
последствия такого восприятия  могут привести к 
политической дестабилизации, эскалации социальной 
напряженности. 

□ Более того, расхождение в ключевых политических 
представлениях и моделях может привести к росту 
конфликтов внутри самой образовательной среды, 
подвергнув опасной эрозии традиционно сложившиеся 
представления об исследовательской свободе и взаимном 
уважении в рамках научной дискуссии



Министр образования и науки  А. Фурсенко 
(2004-2012)  об образовании

□ Недостатком советской системы образования была попытка 
формировать человека-творца, а сейчас наша задача 
заключается в том , чтобы вырастить квалифицированного 
потребителя, способного квалифицированно пользоваться 
результатами творчества других 

□ Достаточно вспомнить выступление на Гайдаровском  
форуме – 2021 Главы Сбера Г. Греф  о будущем образовании 
в России, задача которого готовить идеального потребителя, 
а лучше будущего клиента свой экосистемы.   Для 
достижения такой цели  нужно систему образования  менять 
радикальным образом  и очень быстрыми темпами. 



Глава Сбера Г. Греф об образовании

□ По мнению  Грефа, нужна образовательная система 
прививающая людям не знания, а навыки, важно  не 
воспитывать человека, не помогать ему формировать базис 
для развитого мировоззрения, а создавать "продукт": 

□  «как только все люди поймут основу своего «Я» и 
самоидентифицруются ими будет тяжело манипулировать, а 
значит и управлять.



Глава Сбера Г. Греф об образовании
□ Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют 

знания». В этом посыле наблюдается  направленность  к 
атомизации общества, выраженную в распаде связей в 
обществе, социальному разобщению, социальной изоляции  
индивидов друг от друга в масштабах целого общества, в 
значительном снижении доверия между людьми, утрате 
навыков коллективного решения проблем и коллективного 
взаимодействия.

□  Иначе говоря – это превращение народа, в массу,  которой  
легко манипулировать  и не способную ни к какой 
самоорганизации



Глава Сбера Г. Греф об образовании
□  Чем более атомизированое в стране общество, тем ниже 

вероятность появления в такой стране независимых от 
государства  общественных организаций, политических партий 
и других общественных институтов. 

□ Подход к образованию как к сфере услуг. Идеалами для 
молодежи были блогеры, инстаграмщики и тиктокеры. Зачем 
учиться если можно крутиться перед камерой и много 
зарабатывать. 

□ Молодежным лицом Сбера стал 19 летний тиктокер  Д. 
Милохин , который  заработал  себе  мерседес. Т.е  не 
представитель талантливой молодежи имеющий достижения в 
образовательной сфере или в спорте , а молодой тиктокер.



Идеалы и герои молодежи

□ Так спикером на ПМЭФ в 2021 году  по приглашению Сбера 
стал  тиктокер Д. Милохин, выпускающий короткие ролики 
переодеваясь в женское белье  учил предпринимателей как 
зарабатывать деньги. И это на ПМЭФ,  а не на конкурсе 
Евровидения, где днем позже выступил Президент нашей 
страны.  

□ На сайте у Сбера было отмечено , что с помощью клипов Д. 
Милохина Сбер поддерживает стремление людей делиться 
тем, что приносит радость самореализации.



3. Структура курса

□ Курс «Основы российской государственности»  
направлен на работу с существующим объективным 
запросом на системный, исторически и социально 
обоснованный образ будущего, в котором траектория 
личного развития, успеха и самоактуализации 
неотделима от стабильности, согласия и преуспевания 
того общества и той страны, к которой принадлежат все 
поколения россиян.



 3. Структура курса

□ Курс включает в себя пять разделов.
□ Первый описывает территориальное 

(пространственное) и демографическое основание 
российской государственности.

□ Государство организует не только пространство, но и 
людей, народ. В России – это бескрайние богатейшие 
пространства, многочисленные народы, входящие в 
единый многонациональный народ, который, как 
закреплено в Конституции, выступает единственным 
источником власти и суверенитета. 



Структура курса

□ В этом многонациональном союзе равных особое место 
занимает русский народ, недаром названный 
государствообразующим. Здесь констатируются не права и 
привилегии, а ответственность и обязанности, лежащие на 
плечах русского народа. 

□ Без него нет России. Но нет ее и без других. Каждый народ 
бесценен и уникален. Вот почему Конституция особенно 
бережно относится к малым народам, к сохранению их 
самобытной культуры. История делается людьми, поэтому 
в первом разделе мы расскажем о тяжелых испытаниях и 
великих победах России и о творцах этих побед.



Структура курса

□ Второй раздел, более теоретический, должен связать 
воедино понятия цивилизации (социокультурного мира) и 
государства, показать их неразрывную связь. 

□ Третий раздел посвящен мировоззренческим, ценностным 
основаниям российской государственности, 
сформировавшимся в нашем социокультурном мире,  
описанию «ценностного ядро» российского 
социокультурного мира, демонстрации глубокой 
взаимосвязи входящих в него ценностей 
взаимозависимости этих ценностей и российской 
государственности. 



Структура курса

□ В четвертом разделе описывается нынешнее российское 
государство, то как оно формировалось, его устройство, 
способы функционирования.

□ Пятый раздел содержит анализ вызовов, с которыми 
сталкивается Россия. Как наша социокультурная 
специфика позволяет им противостоять? На что мы 
должны опереться, каковы задачи государства в 
организации не просто противостояния, но уверенного 
и успешного развития. Развития нашего 
социокультурного мира, нашей цивилизации, нас самих.



 Тема 1. Что такое Россия

1.  Территория и административно-
территориальное деление

2. Языковое и культурное разнообразие народов 
России



Территория и административно-
территориальное деление

□ Россия – многонациональная и многоконфессиональная 
страна с огромной территорией, разнообразными 
географическими, природно-климатическими и 
экономическими условиями производства и жизни 
населения.

□ Одновременно Россия – страна великих трансформаций. 
Создание Древней Руси, освоение Сибири и Дальнего 
Востока, превращение страны в великую империю при 
Петре I, ускоренная индустриализация ХХ в., атомный 
проект, космический прорыв и другие события 
подчеркивают масштаб России и российской 
государственности



Население России
□ По данным Федеральной службы государственной 

статистики, в Российской Федерации на 1 января 2023 г. 
постоянно проживало более 146,4 млн человек (данные без 
учета новых субъектов России). 

□ Россия занимает девятое место в мире по численности 
населения, 2% населения планеты. В десяток стран с 
наибольшим количеством населения входят Индия, Китай, 
США, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бразилия, Бангладеш, 
Мексик.

□ В Российской Федерации проживает более 190 
национальностей. Самые многочисленные народы России – 
русские (более 80% населения), татары, украинцы, башкиры, 
чуваши, чеченцы и т.д



Состав России

□ Крупнейшие города России – Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, 
Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, 
Пермь. 

□ Население крупнейших мегаполисов России 12 (Москва – 
более 12 млн человек, Санкт-Петербург – около 5 млн 
человек) превышает большинство мегаполисов мира.

□ В составе Российской Федерации 89 субъектов. Из 24 
российских республик есть республики, образованные по 
национальному принципу (Республика Адыгея, Республика 
Тыва, Чеченская Республика и др.) и по территориальному 
принципу (Республика Крым и др.). 



Состав России

□ В составе Российской Федерации девять краев, четыре 
автономных округа, одна автономная область, три 
города федерального значения и 48 областей

□ На 2023 г. в России существует восемь федеральных 
округов: Центральный федеральный округ, Северо-
Западный федеральный округ, Южный федеральный 
округ, Северо-Кавказский федеральный округ, 
Приволжский федеральный округ, Уральский 
федеральный округ, Сибирский федеральный округ, 
Дальневосточный федеральный округ.



Территория России

□ Уральские горы и река Урал условно делят территорию 
нашей сраны на две части – европейскую и азиатскую. 
23% территории России находится в европейской части.

□  Россия является крупнейшим государством мира по 
территории. Ее площадь без учета четырех новых 
регионов – более 17 125 тыс. кв. км.

□  Ни одной стране в мире не удалось объединить на 
добровольных началах настолько различные по физико-
географическому местоположению, национальному и 
религиозному составу населения территории



Территория России
□ С севера на юг протяженность России составляет более 4 тыс. 

км, с запада на восток – около 10 тыс. км, что обусловливает 
разнообразие климатических поясов и природных зон на 
территории страны. Россия занимает около 1/8 части суши 
нашей планеты.

□ Россия омывается морями трех океанов и 12 морей. К 
Северному Ледовитому океану относятся моря: Баренцево, 
Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. К 
бассейну Тихого океана – Берингово, Охотское, Японское. К 
Атлантическому океану – Балтийское, Черное и Азовское. 
Южная граница России проходит также по акватории 
бессточного Каспийского моря (озера). 



Территория России

□ Рельеф страны включает обширные равнины (около 70% 
всей территории страны), низкогорья и среднегорья. 

□ В России около 20 тыс. месторождений полезных 
ископаемых. На россиян приходится 40% мировых 
природных богатств. Стоимость разведанных недр России 
составляет 27трл $; неразведанные могут превышать 300 
трл $ ; Россия является лидером по запасам природного газа 
, каменного угля, железной руды.   В расчете на душу 
населения природно-ресурсный потенциал России в 2-2,5 
раза превосходит потенциал США.



Запасы полезных ископаемых

□ Особое значение имеют российские запасы нефти и 
газа. Значительная часть этих запасов сосредоточена в 
меридиональном поясе, протянувшемся от Карского до 
Каспийского моря и Персидского залива. 

□ Выделяются месторождения полуострова Ямал, 
Западной Сибири, Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, Северного Кавказа. Колоссальные запасы 
нефти и газа разведаны также на шельфах острова 
Сахалин и полуострова Камчатка, в Якутии и 
Восточной Сибири

□ По лесным запасам России 79% находится в восточных 
районах, а в европейской части – 21%; 



Запасы полезных ископаемых
□ По гидропотенциалу Россия уступает только Китаю. Главная 

водная артерия европейской части страны – Волга. Крупные 
реки сосредоточены на Дальнем Востоке (53% запасов 
гидроэнергетических ресурсов). Речные пути России 
составляют около 400 тыс. км.

□ Современный хозяйственный комплекс России имеет 
сложную отраслевую структуру. Важнейшими отраслями 
остаются электроэнергетика, топливная промышленность, 
металлургия, химия, машиностроение, АПК, строительство, 
транспорт.

□ Одновременно происходит социологизация экономики – 
развитие отраслей, производящих товары для населения



Запасы полезных ископаемых

□  Отмечается опережающее развитие АПК, и Россия в 
настоящее время является одним из крупнейших 
экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире.

□  Важными задачами для развития страны становится 
эффективное управление природными и трудовыми 
ресурсами, совершенствование региональной политики, 
преодоление диспропорций региональных экономик.

□  Санкции и импортозамещение внесли изменения в 
развитие национальной экономики. Российский бизнес 
перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми 
партнерами



Трудовые ресурсы России

□ В современных условиях эффективное размещение 
трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, 
становится одним из главных факторов территориального 
развития.

□ Задачи на рынке труда: преодоление дефицита рабочих 
мест, повышение инвестиционной активности, развитие 
предпринимательства, стабилизация уровня жизни, 
совершенствование социальной поддержки населения, 
развитие системы переподготовки рабочей силы и 
непрерывного образования как наиболее прогрессивного 
средства поддержания качества рабочей силы, взвешенная 
миграционная политика, защита внутреннего рынка труда



Территория России

□ Приграничные регионы требуют особого государственного 
регулирования. Данная территория находится под влиянием 
государственной границы (с ее барьерной, фильтрующей, 
контактной функциями). Протяженность границ России - 
около 61 тыс. км, в том числе морских – 38,8 тыс. км, 
сухопутных – 22 тыс. км.

□ Зона Севера занимает 70% территории России, но здесь 
проживает около 8% населения страны. Общие черты 
экономики и жизни на Севере – неблагоприятный климат, 
вечная мерзлота, удаленность от основных экономических и 
культурных центров, высокие транспортные издержки, 
удорожание производств и строительства, высокая стоимость 
жилья.



Территория России

□ Перспективы экономического развития Севера связаны 
с освоением нефтегазовых месторождений, 
месторождений алмазов и бокситов, комплексным 
использованием минерального сырья на базе новых 
технологий.



2. Языковое и культурное разнообразие народов 
России

□ Историческая Россия в плане этнических 
взаимоотношений представляла собой особый тип 
интегрирующего государства. Ее специфика 
заключалась в нехарактерном для Запада сохранении 
этнической идентичности и традиций населявших 
российскую территорию народов. Многие из них под 
защитой и покровительством 18 Российского 
государства смогли достичь более высокого уровня 
собственного национального самосознания



Русский путь к интеграции
□ Русский этнически интегративный путь резко диссонировал с 

расистским путем развития западного колониализма, 
стоившего физического существования не для одного десятка 
народов. 

□ Отсутствие серьезных политических выступлений народов, 
вошедших в состав Российской империи, было обусловлено 
тем, что жесткая централизация власти сочеталась с местной 
автономией. Управлять территориями, населенными 
многочисленными народами, на основе унифицированной 
модели было невозможно. Российская администрация 
использовала разные варианты построения системы 
администраций и самоуправления.



Русский путь к интеграции

□ В деятельности царской администрации на национальных 
окраинах России прослеживаются такие закономерности, 
как максимально допустимое сохранение местных 
особенностей и устоев во имя стабильности и безопасности 
в государстве, невмешательство чиновников в сферу, 
регулируемую обычаями и традиционными установками 
(религия, культура, семья, быт).

□ Власть при организации управления опиралась на местные 
элиты – аристократию, родоплеменную верхушку, в ряде 
случаев на духовенство



Русский путь к интеграции

□  Российская империя объединяла не только славянские 
народы и православных, но и католиков, протестантов, 
мусульман, иудеев и буддистов, различные этнические 
меньшинства. 

□ В начале 1917 г. в Российской империи насчитывалось 68 
губерний, восемь генерал-губернаторств, одно 
наместничество и 25 областей. 

□ В них не учитывался национальный состав населения.



Союз Советских Социалистических Республик

□ В период Гражданской войны целый ряд территорий 
бывшей империи провозгласил свою независимость. После 
окончания Гражданской войны был учрежден Союз 
Советских Социалистических Республик как политический 
союз равных наций. В национальных районах были созданы 
союзные республики: Азербайджанская ССР, Армянская 
ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, 
Карело-Финская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР, 
Литовская ССР, Молдавская ССР, Таджикская ССР, 
Туркменская ССР, Узбекская ССР, Украинская ССР, 
Эстонская ССР. Россия (РСФСР) имела статус федеративной 
республики, то есть на ее территории находились 
автономные округа, области и республики



Союз Советских Социалистических Республик

□ СССР  существовал с 30 декабря 1922 года по 26 
декабря 1991 года.

□ СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 часть 
обитаемой суши Земли с населением 293 млн человек, а 
также 2-е место в мире по уровню промышленного 
производства — 16,5 % мирового объёма и 7-е место в 
мире по уровню национального дохода (3,4 %).

□ СССР был образован на территории, которую к 1917 
году занимала Российская империя без Финляндии, 
части Польского царства и некоторых других 
территорий.  



Союз Советских Социалистических Республик

□ Советское правительство помогало в создании и 
развитии письменности для всех народов на территории 
СССР.

□ Государственное строительство в СССР связывалось с 
формированием советского народа. Термин «советский 
народ» набирал политическую и идеологическую 
популярность. Он понимался не как новая этническая 
нация, а как новая политическая общность, 
«политический народ»



Союз Советских Социалистических Республик

□ В СССР существовала следующая система 
территориально-административных единиц: союзная 
республика (ССР), автономная республика (АССР), 
автономная область (АО), национальный 
административный округ (НАО), а также области и 
края. СССР сделал попытку создать этническую 
федерацию с равными правами для всех народов. 
Однако в СССР так и не удалось создать устойчивую 
надэтническую идентичность



Союз Советских Социалистических Республик

□ Поощряя создание культурных автономий как решение 
национального вопроса, советские лидеры в итоге 
помогали становлению будущих национальных 
движений. Когда надэтническая – советская – 
идентичность исчезла, образовавшийся вакуум стал 
стремительно заполняться националистическими 
идентичностями.

□ С 1990-х гг. национальная политика оказалась 
практически полностью заменена региональной/ 
федеративной политикой, которая ставила во главу угла 
отношения центра и регионов



Современная Россия

□ Самоидентификация гражданина России предполагает 
уважение к разным культурам и позитивное отношение 
к культурному наследию. 

□ Духовная основа современной России: этносы, языки, 
религия, культурные особенности

□ В списке живых языков России на 2022 г. значатся 155 
языков. В России не исчез ни один язык вошедших в 
нее народов. Наоборот, многие народы получили свою 
письменность. Самой многочисленной группой (по 
численности носителей языка) являются 
индоевропейские языки



Современная Россия

□ Самой многонациональной республикой России 
является Дагестан, где живут представители более чем 
30 коренных национальностей. Жители республики 
говорят более чем на 30 языках



Тема 2. Российское государство-
цивилизация

1. Цивилизационный подход и цивилизационная 
идентичность

2. Государственность и государство
3. Этапы развития российской 

государственности
4. Государство-цивилизация и государство-нация



 Понятие цивилизации 
□ Цивилизация- общественная система, характеризующаяся 

своеобразным способом воспроизводства жизни 
общества, исторически возникающим единством 
внутренних и внешних факторов.  Система как объект 
включает в себя действие не только экономических 
(внутренних), но и неэкономических(внешних) элементов.

□ Неэкономические факторы:                                                       
- социокультурные;                                                                    
- социально-политические;                                                                             
-природно-климатические:                                                       
-геополитические



Цивилизационный подход

□ Классификация экономических систем на основе 
цивилизационного подхода:                                                
-доиндустриальная;                                                                        
-индустриальная;                                                                    
- постиндустриальная.

□  Особенность цивилизационного подхода 
многомерность анализа, множественность критериев, 
их несводимость к узкоэкономическим измерениям.



Цивилизационный подход

□ Сложная духовная система ценностей, обычаев, 
традиций, идеалов, образа жизни и материальные 
основы в виде ведения хозяйства, производственного 
потенциала, финансового и технологического 
обеспечения и управления создают определенный тип 
цивилизации. 

□ Интерес к цивилизации как явлению возник давно, и 
теоретическое обоснование соответствующего 
исследовательского подхода было дано еще в XIX в



Понятие цивилизации

□ Цивилизации определяются наличием общих черт 
объективного порядка, таких как язык, история, 
религия, обычаи, институты, а также субъективной 
самоидентификацией людей.

□ Цивилизация – это самый широкий уровень общности.
□ Европейские теоретики, такие как О. Шпенглер и А. 

Тойнби, относили Россию к великим цивилизациям 
мировой истории. 



Понятие цивилизации

□ Основоположником цивилизационного анализа в мировой 
науке является русский ученый Н. Я. Данилевский 
(1822–1885). 

□ В работе «Россия и Европа», вышедшей в 1869 г., 
Данилевский отрицал существование привилегированных 
культурно-исторических типов, поскольку ни одна 
цивилизация не может создать окончательные, 
универсальные формы общественного устройства.

□ К тому же прогресс состоит не в том, чтобы всем идти в 
одном направлении, а в том, чтобы историческая 
деятельность человечества шла в разных направлениях.



Понятие цивилизации

□ Каждая цивилизация имеет свои особенности, 
приобретенные исторически, и важно учитывать 
специфику любых таких особенностей при 
реформировании общественной жизни или анализе 
социальных практик.

□ По отношению к России признание ее цивилизацией не 
означает претензию на какую-либо исключительность. 
Как и любая другая, она является локальной 
цивилизацией в ряду других и так же, как и другие 
цивилизации, имеет свои специфические черты.



Русская  цивилизация
□ Русский народ, русская культура, русский язык – основы 

русской цивилизации.
□  Объединяется русская цивилизация общим культурным кодом 

– базовыми ценностями и русским языком, носителем 
которого является русский народ.

□  Большое пространство земли формировало и большое 
пространство русской души

□ В русском человеке, как подчеркивал Н. А. Бердяев 
(1874–1948), «нет узости европейского человека, 
концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве 
души, нет этой расчетливости, экономии пространства и 
времени, интенсивности культуры».



Понятие цивилизации

□ Русские философы К. С. Аксаков, Н. О. Лосский, И. А. 
Ильин, выделяя этот фактор в формировании российской 
цивилизационной идентичности, объясняли отличие ее от 
западноевропейской культуры сложными историческими 
условиями существования российской государственности 
и вытекающими из них особенностями русского характера, 
как положительными, так и отрицательными.

□  Низкий уровень развития материальной культуры, 
беспечность, нежелание действовать по заранее 
выработанному плану, недисциплинированность воли и 
мышления, противоположные европейской расчетливости, 
упорядоченности, компенсировалось заботой о Душе. 



Русская  цивилизация

□ Даже отмечаемая иностранцами, побывавшими в 
России, русская лень, многократно высмеянная и в 
русском фольклоре, описанная И. А. Гончаровым как 
обломовщина, – следствие немеркантильности русского 
человека.

□ В работе «О русском характере» Н. О. Лосский 
(1870–1965) признает основной чертой характера 
русского народа его религиозность и связанное с ней 
искание абсолютного добра, которое осуществимо лишь 
в Царстве Божьем. 



Русская  цивилизация

□ Высокое развитие нравственного опыта проявляется в 
особом интересе к различению добра и зла.

□  Вторым первичным свойством русского характера 
является могучая сила воли. Именно с ней связана 
страстность русского человека, порождениями которой 
могут стать максимализм, экстремизм и фанатическая 
нетерпимость. 

□ Наряду со страстностью и силой воли в русском 
характере можно встретить и обломовщину, леность, 
пассивность



Русская  цивилизация

□ Они являются во многих случаях оборотной стороной таких 
высоких свойств русского характера, как стремление к 
полному совершенству и чуткости к недостаткам реальной 
действительности.

□  Свобода духа, широкая натура, искание совершенного 
добра и связанное с этим испытание ценностей мыслью и 
опытом привели к тому, что у русского народа выработались 
самые разнообразные, а иногда и противоположные формы 
и способы поведения (деспотизм государства и анархия; 
вольность, жестокость и доброта, человечность; 
индивидуализм, обостренное сознание личности и 
безличный коллективизм)



Русская  цивилизация

□ Доброта – еще одно первичное основное свойство 
русского народа по мысли Н. О. Лосского. Благодаря 
религиозности и исканию абсолютного добра она 
поддерживается и углубляется

□ Отечественная наука, рассматривая Россию как 
цивилизацию, оценивала ее с точки зрения 
соотношения с другими цивилизациями, 
взаимодействия отдельных этносов, проживающих на 
пространстве большой протяженности, климатических 
и географических условий, исторической динамики и 
культурной и вероисповедальной принадлежности.



Русская  цивилизация

□ Россия не обращалась к военной силе при расширении 
собственной территории, для нее не носило системного 
характера использование силовых инструментов для 
удержания уже включенной в свой состав территории.

□ Характерные черты России формировались на 
протяжении противоречивого и прерывистого развития 
русской истории, создавая общие, основополагающие 
признаки, главным из которых является 
самоидентификация, принадлежность к России



Русская  цивилизация

□ Противники признания России цивилизацией 
основывали свою позицию на том, что страна населена 
неоднородными в этническом и конфессиональном 
плане народами, неспособными к интеграции.

□  Однако именно это и является показателем 
цивилизации как сложного явления баланса различных 
социальных и культурных взаимодействий, который 
объединяется явлением наднациональности.



Русская  цивилизация

□ Помимо вопроса о цивилизационной принадлежности 
России в политическом и философском дискурсе 
присутствует актуальная проблема будущего России как 
цивилизации. 

□ Даже в самые критические периоды новейшей истории, 
когда ощущение угрозы ее идентичности и 
существованию было особенно острым, вера и надежда 
поддерживали и тех, кто болезненно и критично 
воспринимал переломные моменты в развитии страны



Русская  цивилизация

□ Другая активно обсуждаемая проблема – отношение и 
отнесенность России к западной цивилизации.

□  Идентичность России относит ее к самостоятельной 
цивилизации, но отношения с западной складывались 
неравномерно, будучи обусловленными тесными 
экономическими, общественными и военно-
политическими связями



Русская  цивилизация

□ На протяжении последних столетий Россию нередко 
напрямую относили к европейской цивилизации и 
называли ее членом большой европейской семьи.

□  Однако даже внутри того образования, которое сегодня 
нередко называют Западом, возможно выделить 
различные цивилизационные образования, чье 
существование объясняет фундаментальную разницу 
между английской и немецкой философией и 
различиями в культурных практиках народов и наций 
Южной Европы и Севера континента.



Русская  цивилизация
□ В сопоставлении российской и западной цивилизаций русская 

философия отводила российской роль духовного 
православного центра, сохраняющего целостность 
христианской культуры.

□ Особенности российской характера  в искании абсолютного 
добра Царства Божия и смысла жизни, с этим связана и 
свобода духа русских людей, в то время как европейская 
личность, отпадает от Бога, свобода понимается как 
«субъективная изоляция». 

□ В разрушительной политике современных антихристианских 
обществ роль России имеет большее значение, чем 
экономические и политические интересы



Цивилизационная идентичность

□ Цивилизационная идентичность выражает 
определенный тип сопряжения личностных траекторий 
человеческого развития и различных форм социальной 
организации (от общины или сообщества до 
государственности). 

□ Цивилизационный подход при этом подразумевает 
наличие исторически обусловленных ценностных 
принципов (констант), воспринимаемых, пусть и, 
возможно, в разной степени, всеми поколениями 
граждан и передаваемых между ними как ключевые 
социально-политические мифы



Цивилизационная идентичность

□ Цивилизационная идентичность является главным 
фактором, интегрирующим большие пространства России. 

□ Это единство основывается на символах, идейных 
установках и языке, правилах, обычаях и нормах, 
институтах и ритуалах, а также устойчиво передается из 
одного поколения в другое. 

□ Именно так – на основе преемственности, традиции, 
исторического опыта – веками развивается Россия и 
российская государственность. Государство выступает как 
способ организации цивилизационного многообразия в 
нашей системе духовно-нравственных ценностей.



2. Государственность и государство

□ Понятия «государство» и «государственность» близки, 
но не тождественны.

□  При широком подходе к определению термина 
«государственность» включает помимо государства 
(государственного строя) как своей ключевой 
характеристики также экономический строй и 
социальную организацию общества, духовно-
культурную организацию общества, правовую и 
информационную системы.



Государственность

□ Государственность выражает состояние, свойство, 
качество общества на конкретном историческом этапе 
его развития. 

□ А государство, в свою очередь, становится 
историческим выражением, формой государственности. 
Государственность рассматривается как состояние 
развития общественного образования (этноса, нации, 
группы народностей, народа), создавшего собственное 
государство, национальную правовую систему или 
сумевшего  восстановить эти институты, утраченные в 
прошлом. 



Государственность
□ В понятие «государственность» включаются способы 

управления, поддержания порядка и безопасности, 
воспроизводства сообщества и урегулирования 
взаимоотношений с другими образованиями.

□ Операционализация понятия предполагает включение в 
его объяснение действия субъектов, формирующих и 
укрепляющих государственность, определяющих 
содержание и направления развития. Такими субъектами 
являются политическая элита, выполняющая функции по 
управлению и выдвижению стратегических задач и 
население страны в лице его наиболее активных граждан, 
государственно ориентированных групп, корпораций, 
бизнеса, общественно-политических организаций.



Государство

□ Государство может возникнуть и без государственности, 
формально юридическим путем, что видно по истории ряда 
государств (например, современной Боснии и Герцеговины).

□  И одновременно даже крупные нации, выражающие 
намерение к реализации собственного потенциала 
государственности (курды и др.), не всегда имеют свои 
государства или стремительно сформировали их в течение XX 
в. (Израиль). 

□ На сегодняшний день Россия является одним из государств с 
наиболее длительной непрерывной независимой 
государственностью.



Государственность

□ Государственность рассматривается как результат 
исторической, экономической, политической и 
внешнеполитической деятельности конкретного 
социума по созданию государства, то есть формально 
закрепленной политической рамки, которая 
обеспечивает территориальное, институциональное и 
функциональное единство. 

□ В теории такой социум рассматривается через 
категорию состоятельность как соответствие статусу 
«государства-состояния»



Государственность

□ Россия является примером устойчивой многовековой 
государственности, исторически воплощавшейся в 
разных конкретно-исторических формах и признанной 
на международном уровне.

□  Чрезмерно рационализированная политика государства 
превращает общество в сеть услуг, а государственность 
превращается в процесс, находящийся за пределами 
культуры и связанной с ней представлениями об 
общественном долге, патриотизме, любви к ближнему, 
другими словами, не только профессиональными, но и 
человеческими качествами.  



3. Этапы развития российской 
государственности

□ Российская государственность развивалась 
неравномерно, скачкообразно, через революционные 
разломы, ступенчатообразно. 

□ Эти процессы шли в направлении преодоления 
раздробленности, противодействия внешним 
враждебным силам, защиты границ. Российская 
история – сложный процесс укрепления государства, 
формирования прогосударственной политической 
элиты, становления русской народности как 
государственного образования



Этапы развития российской государственности

□ В истории российской государственности можно выделить 
следующие этапы

□ Древняя Русь. Становление древнерусской 
государственности и удельный период. Начало образования 
Русского централизованного государства. Данный период 
следует рассматривать как единый, поскольку ни великие 
Владимирские князья в XIII в., ни Московские князья в XV 
в. не создавали принципиально новой модели 
государственности;

□ русская государственность в XVI–XVII вв. Кризис и 
восстановление государственности в период Смуты начала 
XVII в. Сословнопредставительная (соборная) монархия



Этапы развития российской государственности

□ Российская империя в 1721–1917 гг.: от абсолютной к 
думской монархии

□ трансформация государственности в 1917–1991 гг. 
СССР (1922– 1991 гг.)

□  государственность Российской Федерации на 
современном этапе

□ Государство для русского человека было больше, чем 
формально-правовой организацией, оно 
отождествлялось с судьбой самого народа, с образом 
России. 



Этапы развития российской государственности
□ Осознание принадлежности к великому государству у 

русского человека формировалось через освоение огромного 
цивилизационного пространства, дружбу народов, 
включенных в орбиту формирования централизованной 
государственности и империи, «собирание земель» и гибкое, 
мирное преодоление различных социальных конфликтов, а не 
только через войны и противостояние внешним врагам.

□ Начала русской государственности относятся к становлению 
самого государства, появлению первых его признаков в виде 
присоединения новых территорий, становления 
организованного управления, формирования идеала 
богоданного правителя, приобретения опыта вечевого 
народного правления



Этапы развития российской государственности

□ Укрепление цивилизационной идентичности происходило в 
ходе превращения России в сильное централизованное 
государство – на трудном пути преодоления духовного, 
нравственного, территориального, политического 
разделения народа в период монголо-татарского ига.

□  Победа над монголами и превращение страны в 
Московское великорусское княжество не только создавало 
новую политическую организацию на территории России, 
но и формировало сознание населения городов, 
присоединяемых к Москве, их постепенное осознание 
принадлежности к единому государству и необходимости 
своего объединения и единства.



Этапы развития российской государственности

□ Характер российской государственности в последние 
десятилетия определялся в контексте общемировой 
тенденции демократизации и реформирования 
государственных институтов, соотнесенности 
интересов населения и государства.

□  При этом основополагающими принципами были 
выбраны принцип ограничения роли государства в 
обществе, свободы рыночных отношений, 
институционализации политической власти, разделения 
властей.



Этапы развития российской государственности

□ Главная цель Российского государства сегодня – 
объединение населения в процессе решения 
стратегических задач развития России.

□  В достижении этой цели особенно значимой становится 
выработка совместных решений в процессе социального 
диалога государственной власти, политической элиты, 
научного сообщества.



Этапы развития российской государственности

□ Для этого необходимы:
□  - последовательная культурно-ценностная позиция 

российской политической элиты, как в верхних 
эшелонах власти, так и в регионах;

□  - системное представление об образе страны и ее 
будущем; 

□ - организация процессов государственного управления 
таким образом, чтобы, опираясь на рациональное и 
идеальное начала политики, активизировать и 
стимулировать деятельность населения, направленную 
на развитие страны.



4. Государство-цивилизация и государство-нация

□ Государства-нации возникли на определенном этапе 
истории Европы по итогам выстраивания международной 
системы Вестфальского мира. 

□ Идеологически понимание нации как гражданского 
единства сложилось в результате Французской революции 
и получило далее мировую конвертацию. 

□ Субъектом суверенитета в этой модели выступала 
совокупность граждан, а гражданская идентичность 
нивелировала этнокультурные различия



 Государство-нация 

□ В практике мировой политики уже на протяжении 
многих десятилетий понятие нация (nation) 
используется как синоним суверенного государства.

□  Государство-нация понимается как социокультурный 
синтез, поднимающийся над этническими различиями, 
а национальная принадлежность рассматривается как 
дело личного выбора.



Государство-нация 
□ Однако важна фиксация исторической ограниченности этой 

модели: она существовала не всегда даже в Европе, а сегодня 
испытывает кризис в том числе в стране своего фактического 
создания – Франции.

□  Отличие государства-цивилизации от государства-нации 
состоит в том, что идентификация сообщества в нем – 
культурная, а не гражданско-политическая, связанная с 
ценностями и смыслами, а не только и не столько с 
гражданством.

□  Если государство-нация имеет одноуровневую 
идентификацию – гражданскую (и для нее этничность не 
важна), то государство-цивилизация – двухуровневую: 
этническую и цивилизационную.



Государство-нация 

□ Государство-нация исходит из суверенности всей 
гражданской общности. И нация развивается лишь в 
рамках суверенного государства: государственные 
институты, объединив различные этнические группы в 
границах общего государства, формируют из них 
нацию. 

□ Государство-нация рассматривается как институт, а 
главной функцией чиновников является оказание услуг. 
Отношения государства и общества строятся как 
отношения двух инстанций. Общество учреждает 
государство на основе общественного договора



государство

□ Историко-материалистическая теория, разработанная 
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, гласит, что 
государство возникает как результат естественного развития 
первобытного общества, прежде всего экономического 
развития, которое обеспечивает реальные условия 
возникновения государства и права, а также определяет 
социальные изменения общества.

□ На определенных этапах развития общества различаются 
три периода общественного разделения труда: 1) выделение 
скотоводства; 2) выделение ремесла из земледелия; 3) 
появиление группы людей, которая обменивала продукцию, 
– купцы. 



государство

□ Это способствовало росту производительности труда. 
Стал появляться избыточный продукт, который 
накапливался у группы старейшин, вождей, 
военачальников. Сложились классы, и между ними 
началась непримиримая борьба. Чтобы бедные и 
богатые не уничтожили друг друга, возникло 
государство. 

□ Такая организация создается классом имущих и 
принуждает класс неимущих в его интересах. В силу 
этих же причин возникает право, нормы которого 
закрепляют сложившееся положение. По такой схеме 
возникло Афинское государство. 



государство

□ В советской науке основное внимание отводилось 
возникновению классов, нарастанию антагонистических 
противоречий между ними, классовой борьбы. 

□ Государство возникало как продукт этой борьбы, как орудия 
подавления господствующим классом других классов. Маркс 
и Энгельс четко разделяли право и закон. Право они 
понимали как меру свободы членов общества, каждый класс 
имеет свою меру свободы, свое право. Однако не всякий 
класс способен выразить свое право в законе, в системе 
общеобязательных норм. Такой способностью обладал лишь 
класс, который экономически и политически господствовал в 
обществе.



Базовые характеристики модели государства-
цивилизации

□ Базовые характеристики модели государства-цивилизации:
□ - такое государство ориентировано на широкий контур 

межкультурного диалога и взаимодействия, ориентировано 
вовне, на распространение своей ценностно-
мировоззренческой модели, которая, в свою очередь, 
является оригинальной и исторически преемственной 
системой ценностей и смыслов;

□ такое государство выполняет роль собирателя разрозненных 
и различных (по разным критериям) территорий, этносов, 
наций и сообществ, а также роль центра, более широкого, 
чем само государство, цивилизационного мира;



Базовые характеристики модели государства-
цивилизации

□ такое государство представляет собой дальнейшее 
развитие суверенной политической организации, 
своеобразный следующий этап общественной динамики 
для обществ, обладающих устойчивым многолетним 
опытом государственности и самобытного культурного 
развития.



Прочие характеристики модели государства-
цивилизации

□ К прочим характеристикам государства-цивилизации 
относятся

□ - высоко адаптивный характер политического порядка, его 
устойчивость к различным глобальным и региональным 
вызовам; 

□ - принятие множественного характера идентичности, 
предусматривающего  общецивилизационную идентичность, 
этнонациональную идентичность и идентичность отдельного 
(локального) сообщества; 

□ - многонациональный (наднациональный) характер культуры; - 
сохранение социальной сложности при интегративной роли 
цивилизационного ядра и государствообразующего народа



Прочие характеристики модели государства-
цивилизации

□ - сохранение социальной сложности при интегративной роли 
цивилизационного ядра и государствообразующего народа

□ В 1990-е гг. ученые впервые дали характеристику Китая как 
государства-цивилизации, обратив внимание на то, что как 
цивилизационное государство Китай организован вокруг 
культуры, а не политики. Государство рассматривается как 
воплощение, хранитель и защитник китайской цивилизации. 
Поддержание единства, сплоченности и целостности 
китайской цивилизации – цивилизации-государства – 
воспринимается как высший политический приоритет и 
рассматривается как ключевая задача китайского государства.



Государство-цивилизация

□ Основу России как государства-цивилизации на  
протяжении столетий составляют русский народ, 
русский язык и русская культура. Государство 
объединяет и скрепляет многонациональный народ, 
хранит уникальный опыт, переданный предками.

□ Государство-цивилизация понимается как исторически 
устойчивое и культурно преемственное сообщество, 
выработавшее собственную ценностную модель и 
обладающее значительным социально-политическим 
влиянием на мировую политику



Государство-цивилизация

□ Ключевые особенности России как государства-цивилизации 
– наличие зоны пограничья и взаимодействия одновременно 
с Западом и Востоком (географический фактор), масштаб 
государственного пространства, национальное и 
конфессиональное многообразие с запросом на интеграцию.

□  Цивилизационные основы России зависели от особенностей 
природы – суровых условий, низкой урожайности и 
недостаточности воспроизводства для запуска рыночных 
механизмов, высокой роли мобилизационного механизма при 
значительных сезонных колебаниях сельскохозяйственного 
производства. 



Государство-цивилизация

□ Отсюда проистекает значительная роль государства, 
общины, прихода в российской цивилизации.

□ Внешние вызовы также сыграли важную роль как фактор 
формирования российской цивилизации – восточные орды и 
агрессия Запада веками находились в центре 
государственной политики.

□ Запад индивидуалистичен, Восток живет большими 
группами, кланами. Россия имеет собственную модель 
развития государственности и разные конкретно-
исторические модели государства. 



Государство-цивилизация

□ Россия, Запад, Восток в течение столетий влияли друг на 
друга, учились друг у друга, а не только конфликтовали. 

□ Признание уникальности и особенностей конкретной 
цивилизации не исключает, а, наоборот, подчеркивает 
признание и роль мировой культуры. 

□ Для России как цивилизации всегда была и остается 
поныне особенно значимой семья. Семья, понимаемая в 
расширенной трактовке, включающая друзей и коллег (в 
историческом прошлом – общину, в прошлом и настоящем 
– приход, мусульманскую и иудейскую общины и т. д.).



Россия как государство-цивилизация

□ Россия – один из глобальных центров, обеспечивающий 
стратегический баланс геополитических интересов 
разных цивилизаций Востока и Запада, Севера и Юга. В 
современной ситуации она – оплот справедливого 
современного мирового порядка, основанного на 
уважении национальных интересов и суверенитета.

□ Россию как государство-цивилизацию отличает наличие 
ясного образа будущего (Россия как суверенное, 
сильное, социальное государство) и системы ценностей, 
традиции, включение в реализацию масштабных задач, 
социальная направленность.



Россия как государство-цивилизация

□ Отсюда проистекает важность раскрытия России как 
государства-цивилизации. Древняя Русь, Российское 
централизованное государство, Российская империя, 
Советский Союз, Российская Федерация – все 
перечисленные государственные воплощения 
соответствуют приведенным выше характеристикам 
государства-цивилизации. 

□ Советский Союз фактически был воспроизведен как 
государство-цивилизация.



Россия как государство-цивилизация

□ С 2013 г. в Концепции внешней политики России 
появляется упоминание цивилизационного измерения 
глобальной конкуренции, но лишь через десять лет в 
том же документе появилось провозглашение страны 
как самобытной цивилизации. 

□ Та же тенденция, но более продолжительный срок 
прослеживается в стратегических документах 
Китайской Народной Республики и в индийской 
политической риторике



Тема  3. Российское мировоззрение и 
ценности российской цивилизации

1. Мировоззрение: уровни и структура
2. Ценности России как государства-

цивилизации
3. Исторический опыт формирования 

государственной идеологии России



Мировоззрение

□ Цивилизационное сплочение и формирование крупных 
многонациональных сообществ неизбежно приводят к 
формированию общих ценностных и мировоззренческих 
принципов и ориентиров; без которых  невозможны 
устойчивое воспроизводство цивилизации, передача ее 
смыслов новым поколениям граждан.

□ Крупнейшие в истории человечества цивилизации, такие как 
Рим, Китай, Британская империя или СССР, успешно 
распространяли свои ценности вовне, наполняя содержанием 
и смыслом, всю актуальную для них систему международных 
отношений и мировой политики.



Мировоззрение
□ Важно изучать мировоззренческие основания цивилизаций, 

их фундаментальные ценности; особенно значимо это для 
современной России, решающей задачу возвращения к своей 
цивилизационной миссии.

□ мировоззрение 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 мировоззрения задаются 
убеждения, нормы, ценности. При этом можно говорить о 
мировоззрении как отдельной личности, так и социальной 
группы.



Мировоззрение

□ Обществоведы выделяют семь основных компонентов 
мировоззрения:

□   модель мира: как устроен и функционирует мир? 
(Вселенная, жизнь, разум, общество, культура) и кто 
мы?; 

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

□ футурология: куда идем? (камо грядеши, что с 
церковнославянского переводится как «куда идешь?»);



Мировоззрение

□ 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 

построить надежные модели? и как мы можем 
достигать своих целей?; 

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



Ключевые элементы мировоззрения

□  

□ Миф как фундаментальная единица представлений 
человека о мире и своем месте в нем покоится на 
замкнутой системе понятийных и чувственных форм и 
имеет комплекс представлений о том, как нужно 
воспринимать реальность и что в этой реальности 
можно принимать за истину.

Мировоззрение

Мифы Ценности Представления



Мифы
□ Примером мифа могут быть наши религиозные взгляды, 

политические суждения (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.

□ Классическими примерами мифов могут служить: мифы 
нацистского фашизма, своим прообразом имевшие легенды 
об арийских героях; марксистская интерпретация «золотого 
века» как свободного от классов коммунистического 
общества; республиканские идеалы XVIII–XIX вв., 
основывающиеся фактически на ценностях античности.



Ценности

□ Ценности и конкретнее политические ценности – это 
устойчивые, присущие человеку или сообществу 
смысловые доминанты, определяющие приоритеты 
деятельности человека или принципы выражения его 
поведения и мышления в рамках имеющихся 
общественных отношений.

□ Политические ценности общества представляют собой 
систему взаимосвязанных элементов, верхний уровень 
которой составляют ценности общественно-
политического характера, формируемые или 
интерпретируемые государством.



Ценности

□ Эта система ценностей далее транслируется на нижний 
уровень – в массовое сознание. Основными субъектами, то 
есть носителями политических ценностей являются 
политическая элита и рядовые граждане, в процессе 
взаимодействия которых происходит формирование и 
трансформация ценностной системы общества.

□ В современном российском массовом сознании существует в 
основном единая система политических ценностей. Наиболее 
значимыми для граждан являются ценности мира, 
безопасности, законности, порядка, справедливости, свободы 
и прав человека, а также материалистические ценности. 



Ценности

□ При этом смысловое наполнение этих политических ценностей 
характеризуется неопределенностью и противоречивостью, а 
поведенческий вектор большинства ценностей носит внешний 
характер со слабо выраженной установкой к действию. 

□ В российском обществе старые ценности утратили 
актуальность, а новые еще не сформированы или не усвоены: 
определенная рассогласованность в системах политических 
ценностей элиты и граждан;  нарушение двухстороннего 
взаимодействия и коммуникации между ними по поводу 
политических ценностей.



Ценности

□ Одним из ключевых направлений политологического анализа 
ценностей в современной науке является их изучение в 
контексте пространства распространения. 

□ Здесь выделяется базовая модель «универсальные – 
культурно-цивилизационные/национальные», определяющая 
глобальный или локальный характер политических ценностей.

□  Категория «универсальные ценности», или «естественные 
ценности», является устойчивой для современного 
международного политического обсуждения и обозначает «не 
столько реальность, сколько идеал гармоничного 
сосуществования людей». 



Ценности

□ Исследователи обращают внимание на то, что универсальные 
ценности являются предметом диалога и результатом 
компромисса, они предполагают признание культурного 
многообразия и отказ от представлений о превосходстве 
каких-либо культур.

□  Универсальные ценности имеют предметное выражение в 
различных международных документах.

□ К категории универсальных исследователи относят ценности, 
которые обусловлены «требованиями  сохранения 
окружающей среды, проблемой соблюдения прав человека, 
социальной справедливости, сокращения социального 
неравенства, демографической и иной проблемами».



Ценности

□ Основополагающими универсальными ценностями 
являются мир и безопасность. Применительно к 
анализу государства ученые оперируют термином 
«национальная безопасность» и акцентируют внимание 
на защите его территориальной целостности и 
суверенитета. 

□ Порядок определяется как универсальная политическая 
ценность. В сознании граждан порядок прочно 
ассоциируется с государством, «роль которого для 
большинства состоит в регламентации и придании 
порядка всем общественным отношениям».



Ценности

□ Еще одной универсальной ценностью можно считать 
законность, поскольку «это ценность всепартийная. Она и 
западная, и восточная, республиканская и монархическая, она 
государственно-общественная». Законность подразумевает 
приоритет права над законом, высокое качество 
законодательства, независимость судов и полноценное 
правоприменение, а также развитое правосознание граждан и 
правозащитное движение.

□ Универсальной ценностью можно считать и справедливость, 
поскольку она является одним из основных понятий 
морального, правового и политического сознания, а 
«утверждение справедливости в отношениях между людьми 
связано с общественным прогрессом»



Ценности

□ К категории универсальных ценностей можно отнести 
также права человека, поскольку они поддерживаются 
большинством государств и политических сил 
современного мира. 

□ Свобода как универсальная ценность с философской 
точки зрения является характеристикой человека и 
непреходящей исторической ценностью.

□  Политологическое видение ценности свободы связано с 
анализом особенностей формирования гражданского 
общества и демократического развития в страновом или 
общемировом контексте. 



                                                                                                   
Ценности

□ Универсальный характер носит и ценность терпимости, 
обозначающая способность и возможность одних людей и групп 
сосуществовать с другими.

□ В Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей», впоследствии дополненном 
подчеркиванием России как «самобытного государства-
цивилизации» в рамках актуальной Концепции внешней  
политики Российской Федерации 2023 г., дано перечисление 
традиционных для нашей страны ценностей, которые также 
можно разделить на естественные, с одной стороны, и 
определенные российской спецификой - с другой



Ценности

□ К естественным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, гуманизм, 
патриотизм, справедливость, гражданственность 

□ К цивилизационным ценностям можно отнести 
коллективизм (общинность), служение Отечеству, 
высокие нравственные идеалы, приоритет духовного, 
крепкую семью, созидательный труд, милосердие, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческую 
память и преемственность, единство народов России



Представления 

□ В структуру мировоззрения наряду с мифами и ценностями 
входят представления

□ 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 прошлом. Можно выделить несколько типов 
представлений. 

□ Во-первых, это представления памяти, которые возникли на 
основе нашего непосредственного восприятия в прошлом 
какого-либо предмета или явления. 



Представления 

□ Во-вторых, это представления воображения, которые 
формируются на основе полученной в прошлых восприятиях 
информации и ее творческой переработки. Чем богаче 
прошлый опыт, тем ярче и полнее может быть 
соответствующее представление. 

□ Представления возникают не сами по себе, а в результате 
нашей практической деятельности. Представления имеют 
огромное значение не только для процессов памяти или 
воображения, они чрезвычайно важны для всех психических 
процессов, обеспечивающих познавательную деятельность 
человека. Представления, как и память, хранят информацию.



Установки

□ Перейдем к определению и описанию установок и 
стереотипов. Именно они как составляющая часть 
мировоззрения в наибольшей степени подвержены 
манипуляциям, поскольку относятся к социально-
психологической сфере.

□ Установка – это готовность и предрасположенность 
субъекта к восприятию будущих политических событий 
и действиям в определенной политической ситуации. 
Установки – это привычные человеку реакции на одни и 
те же или похожие обстоятельства, стимулирующие его 
деятельность в определенном направлении.



Установки

□ Примерами актуальных для современной России являются 
такие установки как: 

□ - патернализм и этатизм: в силу особого отношения к 
государственным институтам люди ожидают от них 
поддержки и помощи, особенно в  критических жизненных 
ситуациях (даже если таковые не вызваны и напрямую не 
связаны с деятельностью государственной власти); 

□ - семейственность: образование новой ячейки общества 
воспринимается как необходимый социальный шаг, 
связанный с взрослением и переходом к жизненному этапу 
зрелости; 



Установки

□ - собственность: россияне высоко ценят наличие 
собственного имущества (квартиры, автомобиля и т. д.) 

□ - стремление к определенности (отторжение 
неопределенности): россияне в целом склонны к 
предсказуемости социальной жизни и неприятию резких 
изменений или шоковых реформаторских инициатив



Стереотип

□ Стереотип – это образец восприятия, фильтрации, 
интерпретации информации при распознавании и 
узнавании окружающего мира, основанный на 
предшествующем (пусть и неизбежно фрагментарном) 
социальном опыте.

□  Стереотип появляется и используется, когда человек 
полагает чрезмерно значительными возможные затраты 
времени и интеллектуальных сил на альтернативное 
осмысление окружающей реальности; он встраивается в 
окружающее смысловое пространство для упрощения 
картины мира, экономии усилий для ее понимания. 



Стереотип
□ Стереотипы всегда обращаются к знакомым знакам и легко 

считываемому культурному 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.

□ Стереотипы во многом заменяют интерпретационный 
процесс: видя знакомые образы и сравнивая их с известной 
информацией, разум человека способен подменять понятия, 
облегчая идентификацию известного образа. Поэтому 
стереотипы зачастую наделяются вторичными смыслами, 
вводящими в заблуждение индивидов, незнакомых с 
культурой выбранного общества, а иногда и тех, кто 
функционирует в выбранной культуре. 



2. Ценности России как государства-цивилизации

□ Сегодня становится все более очевидным, что без 
опоры на ценности мир оказывается в состоянии хаоса. 
Во многих государствах и регионах мира это 
достаточно хорошо понимают. 

□ Мировой мейнстрим состоит сегодня в поиске 
цивилизационно идентичных ценностных оснований, 
определяющих позиционирование государств и 
цивилизаций в новой системе координат.



Ценности России как государства-цивилизации

□ После распада СССР Российская Федерация двигалась 
определенное время в направлении отказа от 
собственного ценностного фундамента. Полученные 
результаты движения в этом направлении в экономике, 
социальной сфере, культуре, демографии показали 
стратегическую ошибочность данного курса. 

□ Сегодня Россия вместе с рядом незападных государств 
ставит как на уровне общества, так и высшей 
государственной власти вопрос о цивилизационно 
идентичных ценностях.



Ценности России как государства-цивилизации

□ Любая социальная система так или иначе 
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.



Основные концепции российской 
мировоззренческой традиции

□ 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, сыгравшими большую роль в формировании 
философской основы российской государственности, 
стали следующие концепции

□ - принцип солидарности и соборность; 
□ - коммунитарность и всеединство; 
□ - здоровый консерватизм



принцип солидарности и соборности

□ Соборность – это не внешнее механическое единство, не 
принудительный коллективизм, а свободное единство в деле 
совместного понимания правды и совместного отыскания 
пути к спасению, единство, основанное на единодушной 
любви к Христу и божественной праведности.

□ В целом самобытные мыслители России в той или иной 
форме противостояли европейской социал-дарвинистской 
идее выживания наиболее приспособленных. 

□ Не борьба за существование, а именно взаимопомощь 
является фактором прогресса.



принцип солидарности и соборности

□ Соборность предполагает цельность как основной 
принцип, в котором состоит главное достоинство русского 
ума и характера.

□ Соборность – это принцип особого духовного единения. 
Соборность – это общность в духе. Идея солидаризации – 
это идея коллективизма, но усиленная духовной 
ориентированностью, когда складывается не просто 
коллектив, а коллектив со своими основополагающими 
духовными идеалами. Именно то, что солидаризация 
осуществлялась на духовных основаниях, принципиально 
отличало концепт соборности от других коллективистских 
учений. 



коммунитарность и всеединство 

□ Коммунитарность и всеединство предполагают 
согласованность и согласие граждан, равноценность и 
собственность как общие ориентиры, реализацию 
личности через служение Отечеству.

□ Всеединство есть прежде всего синтез Истины, Добра 
и Красоты, причем эти ценности неразрывны.

□ Это также единство всего мироздания, единство всего 
человечества и цельность личности, предполагающая 
соединение веры, разума и чувств.



коммунитарность и всеединство

□  Это и человеческое братство, основанное на единстве с 
Творцом: «Истинная будущность человечества, над 
которой нам надлежит потрудиться, есть вселенское 
братство, исходящее из вселенского отчества чрез 
непрестанное моральное и социальное сыновство».

□ Существа, сохраняющие свою эгоистическую 
исключительность, становятся непроницаемыми по 
отношению друг к другу и строят свою жизнь на 
грубых принципах материального мира, допускающих 
внешние отношения и исключающих внутреннее 
единство.



здоровый консерватизм

□ Русского человека зачастую одолевает «стремление к 
формам чужим и чужому духу», ложное ощущение 
собственной неполноценности и желание подражать.

□ Против этого болезненного стремления выступали 
представители консерватизма. 

□ Идеал консерватизма – логичное и исторически 
обусловленное развитие собственных ценностей и 
нравственных сил, а не механическое следование 
традиции и не слепое копирование чужих образцов



3. Исторический опыт формирования 
государственной идеологии России

□ К слову «идеология» в обществе весьма неоднозначное 
отношение.

□  Коммунистическая идеология в России пришла на смену 
теории официальной народности в триединой формуле 
«православие, самодержавие, народность». 

□ И наличие идеологического основания государственного 
устройства является фактически исторической нормой, а вот 
деидеологизированный характер государства скорее 
исключение из общего правила. 

□ Идеология «собирает» в себя ценности цивилизации, 
формирует цивилизационную общность.



Идеология

□ В 1991 г. в связи с крушением СССР формируется резко 
негативное отношение к любой идеологии, особенно 
государственной.

□  Тем не менее практически с 1992 г. отмечались 
попытки формирования новой государственной 
идеологии Российской Федерации. 

□ В оценках деятельности Б. Н. Ельцина есть мнения о 
«бессознательной» идеологии, либеральном 
консерватизме и пр. Но все попытки сформировать 
идеологию сверху не давали результата.



Идеология
□ В научной литературе существует множество определений 

понятия «идеология». 
□ Отсюда в дискуссиях о том, нужна ли государственная 

идеология России, оппонирующие стороны, придерживаясь 
разного категориального аппарата, часто не могут 
договориться о предмете диалога.

□ Истоки современного понятия идеологии лежат в работах 
французских мыслителей конца XVIII в. 

□ Идеологией они называли науку об основах и развитии идей. 
При этом идеи понимались в русле философии Просвещения: 
как некая «универсальная категория», сущностно схожая с 
явлениями природы..



Идеология

□ Идеология очень скоро перешла из философского дискурса 
в политический.

□  На протяжении значительной части XIX в. идеологами 
называли тех, кто придерживался принципов Французской 
революции и стремился переустроить общество в 
соответствии с ними; как правило, так их называли 
политические оппоненты, причем как из консервативного, 
так и из социалистического лагеря.

□ Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды 
идеологии и соответствующие им формы сознания 
утрачивают видимость самостоятельности»



Идеология

□ Таким образом, идеологические конструкции так или иначе 
связываются с материей, оставаясь тем не менее не более чем 
внешней формой  по отношению к реальности.

□ Марксисты, исходили из тезиса «бытие определяет 
сознание». Однако в обществе всегда существует несколько 
социальных групп, материальные условия жизни которых 
отличаются друг от друга. 

□ Это, в свою очередь, обусловливает как коллективный 
характер восприятия мира (ведь социальный опыт у 
представителей одного класса будет схожим), так и наличие 
нескольких способов политического мышления в рамках 
одного общества.



Идеология

□ Идеология является неотъемлемой частью существования 
человека в обществе и потому «вечной». Однако, будучи 
важнейшим способом воспроизводства общественных 
отношений, идеология является инструментом 
доминирования через «идеологические аппараты 
государства».

□ Эти «идеологические аппараты» функционируют 
совместно с «репрессивными аппаратами» (армией, 
полицией и пр.), но их задача – не поддерживать «ложное 
сознание», а воспроизводить идеологию в повседневной 
практике



Идеология

□ Идеология – это то, что рождается в борьбе смыслов за 
доминирование в основных понятиях в политической и 
социальной среде. 

□ Именно некий победивший смысл позволяет человеку 
предпринимать то или иное реальное действие – он 
детерминирует действие, мобилизует поддержку и объясняет 
политические феномены.

□  В конечном счете идеология – это выбор смысла, выбор 
осознанный или нет, имеющий то или иное реальное 
последствие для общества. 



Идеология

□ В кризисные периоды роль идеологии как способа ориентации 
в политике возрастает. 

□ Когда сами основы общественного порядка 
проблематизируются, индивидам все труднее использовать 
другие способы адаптации к политике, которые предполагают 
устойчивость этих основ: ведь когда они воспринимаются как 
само собой разумеющееся, нет необходимости размышлять о 
них в категориях политического. 

□ Скорее рациональнее было бы вовсе не размышлять. При этом 
нельзя сказать, что идеология в моменты условной 
«стабилизации» уходит из общественной жизни



Идеология

□ Для государств-цивилизаций, таких как Россия, наличие 
определенной идеологии, то есть доминирующей формы 
политического мышления, не всегда навязываемой 
догматически, но представляющей при этом высшие ценности 
и смыслы, имеет особое значение.

□ Наиболее системно государственная идеология России была 
сформулирована в рамках концептов «Москва – третий Рим» 
(с модификацией «Новый Иерусалим»), «православной 
империи» (выраженной уваровской триадой «православие – 
самодержавие – народность») и советского коммунизма (с 
опорой на ленинское антиимпериалистическое прочтение 
марксизма).



Исторические воплощения государственной 
идеологии России

Идеологический 
компонент

Москва – третий 
Рим

«Православная 
империя»: православие, 
самодержавие, 
народность

Коммунизм

Стратегическая цель Грядущее Царствие 
Христово, охранение 
людей от искушений, 

зла и Антихриста

Грядущее Царствие 
Христово, спасение мира от 

духовного разложения, 
вызванного 

революционными идеями и 
ложными идеалами

Спасение мира из пут 
капитализма, эксплуатации

Человека человеком,
построение нового

Справедливого общества

Смысл государственности Защита мира и 
человеческих 

ценностей, сохранение 
мира от угрозы 
апокалипсиса

Государство как оплот 
православной веры и 
православного мира. 

Сохранение до окончания 
истории истинно  

христианской 
государственности

Переход к новой социально 
экономической формации для 

блага всего человечества

Этические нормы Этика жизни во 
Христе

Этика христианского 
служения православному 

государству. Принцип труда 
во благо мира и государя

Этика служения 
социалистической Родине, 

советскому народу и 
коммунистическом у будущему



Основы российской государственности раскрываются 
через пятиэлементную системную модель 

мировоззрения

□ ЧЕЛОВЕК 
□ СЕМЬЯ 
□ ОБЩЕСТВО
□  СТРАНА
□ ГОСУДАРСТВО
□ Пять ключевых позиций раскрывают ценностные 

принципы и функциональные связи, характерные для 
соотнесения личностного развития с политическим 
сообществом и политическим процессом



Человек

□ ЧЕЛОВЕК: ключевой субъект общественного бытия. На 
уровне «человек» ценностным принципом и даже 
константой, характерной для российской цивилизации, 
выступает созидание, неразрывно связанное с вниманием к 
творчеству личности, ее труду и заботе о частном и 
общественном благе.

□ Каждая страна, каждое государство заинтересованы в 
развитии личности на основе традиционных ценностей, 
истории, культуры, традиции. На уровне человека 
национальным приоритетом России является обеспечение 
развития и конкурентоспособности страны, реализации 
потенциала человека, развития человеческого капитала



Человек

□ Высокие нравственные идеалы – человек как существо 
свободное должен в своих отношениях с другими людьми и 
обществом следовать каким-либо определенным принципам. 

□ Например, во всех человеческих культурах осуждаются одни и 
те же деяния – убийство, воровство, ложь, нарушение 
супружеской верности. Внутренне ощущение недопустимости 
подобных проявлений диктуется человеку совестью.

□ Достоинство – представление об уникальности человека как 
носителя нравственного и религиозного сознания, занимающего 
высшую ступень в иерархии личности. Достоинство человека не 
зависит от его социального статуса или уровня материального 
достатка.



Семья

□ СЕМЬЯ в системе ценностных принципов воспринимается 
как наиболее важная и первичная форма общественной 
организации. 

□ В российской традиции важнейшее место занимает даже не 
просто семья, связанная кровными и родственными узами, а 
своеобразная семья+, - 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 сообществ». 



Семья и семейные ценности  важны как 
социальная основа сложного государства.

□ В качестве ценностной доминанты для уровня «семья» 
вполне обоснованно рассматриваются любовь и 
ответственность, связанные со свойственными для 
российской социальной традиции идеалами человеческой 
близости, добровольной и сознательной взаимопомощи, 
милосердия и бескорыстного человеколюбия.

□ Семья – это несколько любящих, солидарных и связанных 
между собой взаимной ответственностью поколений, это 
уважение к старшим и забота о младших. Для 
сегодняшнего дня особенно актуальны стимулирование 
рождаемости и понятие «большая семья». 



Общество

□ ОБЩЕСТВО: цивилизационно обусловленная форма 
общественной организации, «семья семей». Конкретно-
исторический материал для уровня «общество» 
показывает значимость ценностных доминант согласия и 
сотрудничества.

□  Согласие в обществе на уровне ценностных установок 
раскрывается как «солидарность», «соборность», 
«взаимопомощь и поддержка», «терпимость к другому 
мнению», неприятие всего, что раскалывает общество, 
осуждение дискриминации по национальному, 
религиозному, возрастному признаку, борьба с бедностью.



Общество

□ Не менее существенной является поддержка активной 
гражданской позиции всех групп населения и прежде 
всего молодежи.

□  На уровне общества национальным приоритетом России 
признается единство и бесконфликтность общества (без 
национальных, поколенческих, имущественных и иных 
конфликтов).

□  Примерами согласия в обществе служат развитие 
волонтерства, добровольчества, традиционных 
конфессий.



Страна

□ СТРАНА: абсолютно ясно и однозначно трактуемая 
ценностная доминанта этого уровня - единство 
многообразия, раскрывающееся в чувствах 
гражданственности и патриотизма. 

□ Любовь к Отечеству на уровне ценностных установок 
означает идентифицировать себя со страной, связывать 
свою жизнь со страной, видеть в ней будущее своих детей, 
гордиться страной, понимать важность защиты 
целостности, суверенитета, независимости пути России.



Страна

□ На уровне «страна» особенно значимы тезисы «Родина-
мать», «Много народов – Россия одна», «Россия – 
страна возможностей», которые подкрепляются 
реальными историческими примерами из прошлого и 
настоящего нашей Родины. 

□ Национальный приоритет России на уровне «страна» – 
обеспечение единства, территориальной целостности и 
суверенитета Российской Федерации на своей 
территории



Страна / Государство

□ Зачастую как синонимы используются понятия 
«государство» и «страна», но между ними есть разница.

□  Понятие «государство» обозначает политическую систему 
власти, установленную на определенной территории, 
особого рода организацию, а понятие «страна» является 
менее официальным и в большей степени относится к 
культурным, общегеографическим (общность территории), 
природным, историческим и национальным факторам. 

□ Русский язык и русская культура не ограничены 
государственной границей. 



Страна / Государство
□ ГОСУДАРСТВО как организованное общество. Как 

ценностная доминанта данного уровня наиболее 
существенным является суверенитет, раскрывающийся 
одновременно через ценность сильной власти и сильного 
государства, обеспечивающего защиту и поддержку своих 
граждан, а также доверия к деятельности публичных 
структур, принятия задаваемых ими легитимных и общих 
для всего общества правил.

□ Содержание данной ценностной доминанты раскрывается 
через понимание деятельности государства как служения 
обществу и предполагает развитие механизмов участия 
граждан в управлении.



Страна / Государство

□ 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 неразрывно 
связан со знанием истории Отечества. Патриотизм – это также 
проявление высокой нравственности человека.

□ Гражданственность – личностная нравственная позиция 
человека, которая выражается в глубоком осознании 
принадлежности к обществу, в котором он живет, Отечеству и 
стране. Истинный гражданин никогда не отделяет свою личную 
судьбу от судьбы Отечества и остается верным Родине как в 
годы процветания и благополучия, так и в периоды тягот и 
невзгод.



Страна / Государство

□ Историческая память и преемственность поколений – 
бережное сохранение и передача из поколения в поколение 
свидетельств исторического прошлого страны и социально 
одобренного отношения к ним, объединяющий 
наднациональный элемент в коллективном сознании 
народа. 

□ Историческая память сохраняет культурное наследие 
государства, его целостность, традицию и обычаи, помогая 
будущим поколениям сохранить свою идентичность.



Страна / Государство

□ Единство народов России. Объединенные общей 
многовековой историей и исторической судьбой 
многочисленные народы Российской Федерации 
рассматриваются как одно целое в контексте 
российской государственности и цивилизационного 
развития. 

□ Неслучайно на протяжении веков представителей 
большой исторической России вне зависимости от их 
национальной принадлежности во всем мире 
воспринимают как русских.



Ценностные принципы 

□ Человек  - созидание и развитие
□ Семья –любовь и доверие
□ Общество- согласие и сотрудничество
□ Страна –единство многообразия
□ Государство- сила и ответственность



Тема  4. Политическое устройство России

1. Признаки государства
2. Основы конституционного строя 

Российской Федерации
3. Организация государственного управления в 

Российской Федерации
4. Местное самоуправление в Российской 

Федерации
5. Стратегическое планирование



1. Российская государственность

□ Современное состояние российской государственности – 
следствие политической трансформации, связанной с 
распадом Советского Союза и формирования на его 
территории 15 независимых государств, раньше входивших в 
состав СССР на правах отдельных республик. 

□ Актуальная конфигурация российской государственности 
сохраняет высокую степень преемственности с 
отечественным институциональным и историко-культурным 
наследием; Российская Федерация является государством - 
продолжателем предшествующего политического опыта и 
одним из правопреемников СССР на международной арене



политическое устройство страны

□ основные понятия и категории, необходимые для 
системного понимания политического устройства страны.

□ Во-первых, необходимо подчеркнуть, что вообще 
представляет собой власть, и в частности политическая и 
государственная власть. В соответствии с утвердившимся в 
социальных науках подходом мы можем определить власть 
как возможность и способность реализовать свою волю в 
поведении других лиц даже в случае противодействия и 
расхождения



политическая власть

□ Под политической властью сегодня понимается не 
только сфера деятельности государственных институтов 
и правительственных учреждений, как это было ранее.

□  Сегодня политическая власть – скорее собирательное 
понятие, объединяющее несколько видов властных 
отношений (поскольку политика, как гласит наиболее 
известное и распространенное ее определение, – это 
отношения по поводу завоевания, удержания, 
распределения и реализации власти).



государственная власть

□ государственная власть – это система легитимных 
иерархических отношений, воплощенная в 
государственно-правовых институтах. 

□ ее отличают два обязательных признака: (1) субъектами 
государственной власти являются только 
государственные служащие и государственные органы, 
и (2) они осуществляют свою власть на основе 
ресурсов, которыми обладают легально как 
представители государства. 



Государство

□ Государство представляет собой уникальную 
совокупность институтов, обладающих легальными 
средствами насилия и принуждения и создающих сферу 
публичной политики. 

□ Эти институты действуют на определенной территории, 
обладают монополией на принятие решений от его 
имени и обязательны для его членов.

□  Государство имеет верховенство над любыми другими 
общественными институтами, его законы и власть не 
могут быть ими ограничены, что отражается в понятии 
«государственный суверенитет».



Государственная система

□ «Государственная система» – часть социального 
порядка, с которой имеют дело агенты политического 
процесса и которая включает в себя не только 
государственные институты, нормативные 
установления и реализуемые правительствами 
программы, но и устойчивые неформальные практики 
работы институтов государства, местное 
самоуправление и конкретные социальные правила в 
целом, то есть устои, регулирующие взаимодействие 
людей и воспринимаемые как легитимные и 
нормальные



Государственная система

□ легитимность связана с моментом добровольного и 
свободного признания гражданами того, что некоторая 
власть над ними правомочна, уместна и необходима.

□  Это момент согласия с властью и ее установлениями, 
оправданности и соответствия политической 
организации общества с базовыми и наиболее 
фундаментальными представлениями граждан.

□  Без легитимности государственная власть не может 
быть ни эффективной, ни справедливой, ни законной.



характеристики государства

□ неотъемлемые характеристики государства, которые 
можно считать его признаками.

□ Первым из таких признаков является территория, 
воплощенная в государственных границах. 

□ Признак территории отличает государственную систему 
от конкурентов в борьбе за политическую власть, как 
церковь или сетевые (транснациональные) структуры. 



характеристики государства

□ В рамках этих границ находится население, 
ассоциированное с государством особым образом 
отношений, ценных для личности. 

□ Сегодня наряду с ярлыком «гражданство» и 
«гражданственность», для многих связанным лишь с 
формально-правовыми обстоятельствами и фактом 
наличия у человека определенного документа, 
подтверждающего принадлежность к той или иной 
государственной юрисдикции (паспорта), широко 
употребимым термином, используемым для описания 
связи людей с некой страной, является термин 
«национальность»



характеристики государства

□ Вторым характерным признаком государства является 
суверенитет. 

□ Он определяется как самостоятельное определение вектора 
общественного развития, уважение к государственной 
независимости, поддерживающей единство общества и 
правопорядок, основанный на законности.

□ Суверенитет неразрывно связывается сразу с двумя 
ключевыми обстоятельствами: во-первых, признанием 
такого рода суверенитета и независимости со стороны 
других участников как внутренней политики, так и 
международных отношений



характеристики государства

□ во-вторых, с готовностью суверенных политических 
структур действовать согласованно с обществом, которое, 
признавая определенную передачу собственных прав и 
свобод в пользу специализированных властных 
организаций, в то же время вправе ожидать того, что 
учреждаемая законность и создаваемый порядок будут 
направлены на благо указанного общества и защиту его 
интересов. 



характеристики государства

□ Третьим характерным признаком является публичная 
политическая власть – в представлении известных 
социологов именно такая институционализация 
является признаком «естественного» государства.

□  Органы государственной власти, существующие 
сегодня и по-прежнему представляющие собой 
характерный момент, связанный со спецификой 
подобной формы общественной организации, 
действуют в соответствии с принципами публичности и 
прозрачности, оставаясь при этом обособленными от 
остального общества, 



характеристики государства

□ Монополия на легальное применение силы – четвертый 
признак государства. Государство определяет формы и 
методы поддержания режима безопасного 
функционирования политической системы, контролирует 
угрозы и вызовы, управляет рисками социально-
политического развития. 

□ пятый признак – монополия на установление и взимание 
налогов, акцизов, таможенных и иных сборов. Это позволяет 
формировать государственный бюджет, выстраивать 
соответствующую социально-экономическую стратегию с 
учетом имеющейся мировой экономической конъюнктуры и 
особенностей развития отечественной экономики. 



характеристики государства

□ Шестой признак можно сформулировать так: современное 
государство невозможно без формирования 
соответствующей модели идентичности. Ценностные 
основания развития общества могут быть представлены как 
на основе идеологии, так и на базе единой системы 
ценностей.

□ Седьмой признак – международное признание. 
Государственность становится по-настоящему полноценной 
в случае многостороннего признания ее другими 
участниками системы международных отношений 
(государствами и международными организациями). 



характеристики государства

□ Конституция Российской Федерации 1993 г. содержит 
нормы, регулирующие основные элементы политической 
системы: государство, политические партии, 
демократический политический режим, плюрализм 
политической идеологии. Запрещается разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни .

□ Первая статья Конституции Российской Федерации гласит: 
«Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления».

□ Разберем эти принципы в порядке их обозначения.



характеристики государства

□ Демократическое начало российской государственности, 
тесно связанное с богатым отечественным опытом народного 
представительства, выражает факт опоры любой власти в 
нашей стране на ее многонациональный народ. 

□ Конституция России напрямую провозглашает наш народ 
«носителем суверенитета и единственным источником 
власти» в стране. Именно народ через различные 
демократические институты – как представительные , так и 
институты непосредственного политического участия 
участвует в делах своего государства, формировании 
структур публичной власти, осуществлении своих прав и пр.



характеристики государства

□ Демократический принцип раскрывается и в том, что 
высшей ценностью Конституция России называет 
человека, его права и свободы. 

□ Это вновь возвращает нас к неизменно актуальному 
переводу «демократии» как народовластия и обязывает 
любое государство, связанное с демократическими 
практиками, признавать достоинство личности, 
всячески оберегать свой народ и предпринимать любые 
возможные меры для защиты гражданских прав и 
свобод.



2. Основы конституционного строя 
Российской Федерации

□ В основах конституционного строя нашей страны 
признается, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной», что общественные объединения равны 
перед законом, а российское общество признает 
многопартийность и политическое многообразие.

□ В основах конституционного строя нашей страны 
признается, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной», что общественные объединения равны 
перед законом, а российское общество признает 
многопартийность и политическое многообразие



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Федеративный принцип отечественного конституционного 
строя связан с тем, что регионы, входящие в состав 
России, обладают значительной автономией, своей 
структурой органов публичной власти и отдельной сферой 
ведения, напрямую обозначенной в Основном законе.

□  Этот принцип связан с ценностью социального 
разнообразия и многосоставного характера общества, 
основанной на представлении о государстве как 
добровольной ассоциации автономных сообществ и 
территорий в пределах единой государственности и 
неделимого суверенитета. 



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Конституция напрямую провозглашает, что «федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве системы 
государственной власти, равноправии и самоопределении 
народов в Российской Федерации». 

□ Как федеративное государство, Россия характеризуется 
следующими чертами: 

□ – включением в общегосударственную территорию всех 
регионов страны

□ - распространением суверенитета Российской Федерации на 
всю ее территорию;



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ - установлением двухуровневой системы органов 
государственной власти (федеральная система органов 
власти и системы органов власти субъектов); 

□ – наличием федеральной правовой системы, включая 
федеральное законодательство, и правовых систем 
субъектов; 

□ – принципом верховенства федерального 
законодательства; принадлежностью верховной 
законодательной, исполнительной и судебной власти 
федеральным государственным органам; 



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ – субъекты обладают правом принятия собственной 
конституции (устава), имеют свои законодательные и 
исполнительные органы; принципом бикамерализма в 
устройстве федерального парламента (двухпалатное строение 
парламента, при котором одна из палат – Совет Федерации – 
представляет интересы субъектов)

□ - разграничением полномочий между РФ и ее субъектами с 
закреплением комплекса исключительных полномочий РФ;

□  - закреплением в исключительном ведении РФ полномочий 
по финансовому, валютному, кредитному, таможенному 
регулированию, денежной эмиссии; -



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ - наличием единого гражданства
□ - закреплением прерогативы по осуществлению 

внешнеполитической деятельности за федеральными 
органами государственной власти, которые официально 
представляют Российскую Федерацию в 
межгосударственных отношениях.

□ Для каждого государства важен суверенитет: - 
внешнеполитический; - военный; - технологический; - 
территориальный; - внутриполитический; - культурный; 
- экологический. 



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Суверенное государство означает верховенство российской 
государственной власти на всей территории РФ и ее 
независимость от любой другой власти; пространственный 
предел государственного суверенитета определен 
государственной границей РФ. 

□ Юрисдикция РФ также распространяется на морские и 
воздушные суда под флагом РФ и и российские спутники 
Земли. 

□ Как суверенное государство, Россия имеет свои вооруженные 
силы. Государственный суверенитет выражен в символах 
государства: столице г. Москве, государственном флаге, гербе 
и гимне.



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Как правовое государство, Россия признает в качестве 
своих непременных особенностей следование принципу 
законности в управлении и поддержании 
существующего общественного порядка. 

□ Правовое государство функционирует, будучи 
связанным собственными правовыми установлениями и 
теми международными соглашениями, действие 
которых легитимно и легально поддерживается на 
территории страны; это гарантирует предсказуемость, 
стабильность, надежность и добросовестность 
государственной политики. 



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Республиканская форма правления, провозглашенная в 
Конституции нашей страны, означает представление об 
обязательном характере избираемости, публичности и 
подотчетности органов государственной власти народу, 
а также ее ориентации на общественное благо и 
вовлечение граждан в процесс выявления и реализации 
общих интересов. 

□ Все граждане России, согласно Конституции, имеют 
право участвовать в формировании структур публичной 
власти. 



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Следующим фундаментальным конституционным принципом 
является провозглашение России социальным государством – 
как гласит седьмая статья Конституции, политика нашей 
страны «направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека».

□  Главными задачами любого социального государства 
являются обеспечение равных возможностей личностной и 
общественной самореализации и самоактуализации, охрана 
труда и здоровья людей, государственная поддержка 
семейных ценностей и семейного образа жизни, оказание 
необходимой социальной помощи нуждающимся, развитие 
пенсионной системы и пр.



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ В экономической сфере фундаментальным принципом 
российского конституционного строя является свобода 
экономической деятельности и смешанный характер 
собственности. 

□ Российское государство гарантирует «единство 
экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 
конкуренции и свободу экономической деятельности»; 
оно признает и равным образом защищает «частную, 
государственную, муниципальную и иные формы 
собственности».



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ РФ – светское государство. Несмотря на богатейшее 
культурное наследие и выдающуюся социальную миссию 
традиционных для страны религий и конфессий, никакая 
религия в нашей стране не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной, а 
религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом.

□ Любой гражданин России имеет гарантированную 
государством свободу совести и свободу вероисповедания, 
включая право исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой. 



Основы конституционного строя Российской 
Федерации

□ Согласно последним опросам Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63% 
населения страны относят себя к православным.

□  Второй по численности последователей религией 
является ислам, как правило, указывают цифру до 14% 
населения России. 

□ Доля каждой из остальных конфессий в Российской 
Федерации не превышает 1%.



3. Организация государственного управления 
в Российской Федерации

□ К общим принципам государственного аппарата в России 
относят:

□ принцип народовластия, согласно Конституции 
Российской Федерации, «народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления»;

□ принцип разделения властей, согласно которому 
«государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны»;



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ гласность, что предусматривает право на получение 
информации, по Конституции Российской Федерации: 
«Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы»;

□ уважение достоинства личности: «ничто не может быть 
основанием для его умаления; никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию; никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам»;



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ законность, сущность которой заключается в 
соблюдении всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными 
лицами, гражданами и их объединениями обязанности 
соблюдать Конституцию и законы РФ; 

□  гуманизм, который означает признание человека, его 
прав и свобод высшей ценностью: «Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства».



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Среди других принципов называются федерализм, 
централизм, национальное равноправие, 
профессионализм, равный доступ к государственной 
службе, сочетание коллегиальности и единоначалия.

□ Государственные органы – это структурно 
обособленные и юридически оформленные части 
государственного аппарата, обладающие 
самостоятельностью для выполнения возложенных на 
них государственных функций



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Аппарат государства – это система государственных 
органов, взаимосвязанных общими принципами, 
наделенных властными полномочиями с целью решения 
задач и осуществления функций на определенных этапах 
его исторического развития

□ Государственный аппарат или механизм государства в 
узком смысле слова осуществляет свою деятельность в 
двух формах: неправовой и правовой. К неправовым 
формам относятся организационная, технико-
исполнительная, информационная деятельность, к 
правовым – правотворческая, правоисполнительная, 
правоохранительная и правозащитная деятельность.



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Внутри государственного аппарата есть следующие 
виды органов: 

□ 1) Президент Российской Федерации как глава 
государства; 

□ 2) конституционные органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Это как бы 
первичные органы государственной власти, статус 
которых установлен в Конституции Российской 
Федерации, конституциях и уставах ее субъектов; 

□ 3) государственные органы, образуемые 
вышеназванными органами государственной власти; 



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ 4) обслуживающие государственные структуры, например 
Администрация Президента Российской Федерации

□ Президент страны является главой государства и гарантом 
Конституции. Согласно Конституции Российской 
Федерации, Президент обеспечивает государственную 
целостность и согласованное функционирование органов 
государственной власти. 

□ Институт Президента Российской Федерации находится над 
властями и взаимодействует с каждой из них в 
соответствии с Конституцией и законодательством. 



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Разделение власти на три ветви – общепризнанная 
концепция и конституционный принцип устройства 
государства. 

□ Законодательная власть означает функционирование 
представительных и законодательных органов, строго 
регламентированный законодательный процесс, отношения 
депутатов и избирателей, систему выборов.

□  Ее ядром выступают парламенты. В России Федеральное 
собрание состоит из двух палат – Государственной думы и 
Совета Федерации. Государственная дума собирается на 
сессии — весеннюю и осеннюю.



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Исполнительная власть всегда находится в центре 
общественной жизни. Она осуществляет государственное 
управление и регулирование, обеспечивает права и 
интересы граждан, оперативно решает государственные 
дела, исполняет законы.

□  Исполнительная власть призвана обеспечивать 
повседневное управление государственными делами на 
высоком профессиональном уровне, а также исполнение 
законов. Термины «органы государственного управления» 
и «исполнительная власть» нельзя отождествлять. 



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Исполнительные органы больше взаимодействуют с 
инфраструктурой экономики (партнерство с банками, 
фондами, предпринимательством, акционерными 
обществами). 

□ От органов исполнительной власти зависит 
эффективность управления государственными делами

□ Судебная власть включает систему судебных органов, 
статус судей, принципы правосудия, виды 
судопроизводства.



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ Судебные органы (конституционные, обычные, 
военные, арбитражные суды) призваны осуществлять 
правосудие, рассматривать имущественные споры 
физических и юридических лиц, обеспечивать защиту 
прав и свобод человека и гражданина.

□ Кроме того, выделяют следующие виды 
государственных органов: 

□  по способу принятия решений – коллегиальные органы 
(Федеральное Собрание Российской Федерации) и 
единоначальные органы (Президент Российской 
Федерации, прокуратура Российской Федерации); 



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□  по характеру подчиненности – органы «вертикального» 
подчинения (например, прокуратура) и органы «двойного» 
подчинения (например, органы отраслевого управления – 
министерства, управления);

□  по характеру компетенции – органы общей компетенции 
(например, Правительство Российской Федерации) и 
специальной компетенции (например, органы внутренних дел);

□ по порядку образования – органы, избираемые 
непосредственно народом (Президент РФ, Государственная 
Дума РФ, законодательные органы субъектов Федерации) и 
формируемые другими государственными органами (например, 
Правительство РФ и пр.);



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ по иерархии – центральные, республиканские, местные; 
□  по правовым формам деятельности – правотворческие, 

правоприменительные, правоохранительные; 
□  по времени функционирования – органы постоянные и 

временные; временные создаются в чрезвычайных 
условиях или для осуществления каких-либо 
крупномасштабных задач.

□ Публичные структуры государства: 
□ 1) армия, полиция, пограничные войска и пр. Их цель – 

охрана правопорядка и обеспечение законности и 
безопасности, обороны страны; 



Организация государственного управления в 
Российской Федерации

□ 2) публичные службы, оказывающие общественные 
услуги: системы телефонной, электронной связи; 
транспортные системы; энергетические системы; 
системы жизнеобеспечения населения;

□  3) государственные корпорации типа Газпрома, 
сочетающие функции самостоятельных хозяйствующих 
субъектов и государственного регулирования.



4. Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□ Местное самоуправление составляет одну из основ 
конституционного строя Российской Федерации, признается, 
гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации.

□  Местное самоуправление в Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□ Структуру органов местного самоуправления в Российской 
Федерации составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования), 
контрольно-счетный орган муниципального образования, 
иные органы и выборные должностные лица местного 
самоуправления, предусмотренные уставом 
муниципального образования и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□ К вопросам местного значения относятся: 
□  создание муниципальных предприятий и учреждений и 

осуществление их финансового обеспечения; 
□  установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями;
□ организация тепло- и водоснабжения, водоотведения; 
□  организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений; 
□  утверждение генеральных планов городского округа, 

городского поселения, правил землепользования и застройки;  



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□ дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения; 

□  присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети;

□ создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения, 
городского округа, городского округа с 
внутригородским делением; 



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□  создание условий для обеспечения жителей поселения, 
городского округа, внутригородского района услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

□  подготовка, материально-техническое обеспечение и 
проведение местных выборов и референдумов;

□  разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры; 



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□  утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд;

□  утверждение правил благоустройства территории, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории в 
соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов; 



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципальных образований

□  организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□ организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района, городского округа; 

□  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района

□  обеспечение проживающих в городском округе, 
городском поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями



Местное самоуправление в Российской 
Федерации

□ сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения, городского округа; 

□  создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, муниципального района, 
городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения



5. Стратегическое планирование

□ Национальные цели России и гаранты их реализации:
□  человек – гарант развития и прогресса; 
□ семья – гарант жизни нации (за счет рождения и 

воспитания); 
□ общество – гарант этических норм и ценностей;
□  страна – гарант возможностей и ресурсов для развития 

(от природных ресурсов до культурных традиций); 
государство – гарант безопасности.



Стратегическое планирование

□ Национальные проекты и государственные программы 
являются формой стратегического планирования в 
современных условиях.

□  Общая стратегическая цель всей работы – сохранение и 
развитие России как государства-цивилизации. 
Стратегическое планирование обеспечивает устойчивое 
долгосрочное развитие России и отвечает потребностям 
общества. 

□ Реализация национальных проектов и государственных 
программ – основа благосостояния, суверенитета и 
национальной безопасности страны.



Стратегическое планирование
□ Изучение стратегического планирования позволяет:
□  повысить осведомленность студентов о национальных 

проектах и государственных программах Российской 
Федерации для построения индивидуальной жизненной 
траектории; 

□  расширить представление обучающихся о планировании в 
целом и содержании национальных проектов и 
государственных программ Российской Федерации; 

□ привить обучающимся осознание важности стратегического 
планирования для будущего развития России;

□  развивать у студентов навыки анализа нормативных правовых 
документов и работы с информационными ресурсами



Тема  5. Вызовы будущего и развитие 
страны

1. Важность представления о будущем для 
государства.

2. Глобальный мир: глобализм и глобализация.
3.  Глобальные тренды и особенности мирового 

развития.



Важность представления о будущем для 
государства.

□      Государство в реализации государственной политики 
должно иметь представление о будущем. С одной стороны, это 
представление базируется на футурологическом 
прогнозировании, на определении трендов развития. С другой 
стороны, должен быть реализуемый идеал, желаемое завтра, та 
модель, которую строит соответствующее государств.

□ Свое видение будущего имел, в частности, Советский Союз, 
концентрируя все силы на его достижении. 

□ Государство, не строящее своего будущего, оказывается 
обречено стать объектом проектирования со стороны других 
геополитических субъектов.



Как относиться к категории будущего? 

□ В рамках различного типа мышления давался разный 
ответ, что есть будущее и как его можно постигнуть.

□ Будущее и традиционный религиозный тип сознания. 
Для христиан дешифровать будущее можно было, прежде 
всего вооружившись Откровением Иоанна Богослова и 
другими связанными с апокалипсической традицией 
религиозными книгами. Будущее, таким образом, было 
дешифруемо. Обнаружение подтверждений в 
пророчествах о последних временах означало, что 
будущее наступило.



Будущее и модерн.

□ Будущее должно неизбежно наступить в силу реализации 
исторических законов.

□  Фактически в каждой из идеологий была создана собственная 
картина будущего, вытекающая из принятой версии мирового 
исторического процесса.

□  Так, будущее в виде коммунистического общества 
базировалось на синтезе объединенных в исторический 
материализм концептуальных подходов, включая гегелевскую 
диалектику, учение Чарльза Дарвина, теорию общественно-
экономических формаций, анализ кризисов капитализма и др.   



Будущее и постмодерн

□ Постмодерн в отношении к будущему имеет два 
проявления – богемно-элитаристское и массовое, 
зачастую смешиваемые друг с другом парадоксальным 
образом. 

□ Богемно-элитаристское утверждает что будущее может 
быть каким угодно, и это зависит от предпочтений 
конструирующего его как пазлы субъекта. Может быть 
одновременно даже множество картин будущего, 
складывающихся в причудливую мозаику.



Будущее и постмодерн

□ В массовом же восприятии консьюмеристской 
(консьюмеризм – избыточное потребление) доминанты 
общества постмодерна будущее, равно как и прошлое, 
оказалось вовсе выведено из системы континуума.

□ Человек-консьюмерист живет только настоящим. Будущее 
для него в лучшем случае – это следующий год или 
следующий месяц. Формирование картины будущего 
предполагает осмысление в той или иной парадигме времени, 
но поиски смыслов как таковых в эпоху постмодерна 
считается некой патологией.



Будущее и постмодерн

□ Понимание будущего в хронологическом плане фактически 
есть продленное настоящее. Речь идет о будущем как некоем 
качественном отличии от настоящего. Различия в моделях 
жизнеустройства — это и есть различие между настоящим и 
будущим.

□ Будущее неожиданно вернулось в общественный дискурс в 
2020 г. Катализатором возвращения явилось нарушение 
монотонного течения жизни большинства, вызванное 
принятием беспрецедентных по масштабам противовирусных 
ограничений. Для многих стало ясно, что завтрашний день не 
будет как минимум продолжением дня сегодняшнего. 



Подход № 1: неопределенность будущего

□ В настоящее время по отношению к будущему в 
экспертном дискурсе могут быть выделены три подхода.

□ Первый подход исходит из принципиальной 
неопределенности современного мира. Получила 
распространение концепция эджайлизации, вышедшая 
далеко за рамки ИТ-отрасли, в которой она первоначально 
возникла. Выдвигаются, например, идеи применения 
методики эджайл в педагогике. Эджайлизация исходит из 
принципиальной невозможности постановки целей ввиду 
того, что будущее неопределенно



Подход № 1: неопределенность будущего

□ Сенека в свое время говорил, что для корабля, не 
знающего цели, не бывает попутного ветра. 

□ Эджайлизация в этом отношении противоречит любому 
управлению. Подмена целей ситуационным 
реагированием все равно не снимает вопрос, каким 
целевым ориентиром руководствуется управляющий 
субъект в каждой конкретной ситуации. 

□ Стоит отметить, что распространение 
эджайлизационного подхода для государственной 
политики может нанести ощутимый вред



Подход № 2: проектирование будущего

□ Второй подход состоит в прямо противоположном посыле – 
возможности и целесообразности проектирования будущего. 

□ Для этого как минимум должен наличествовать 
проектирующий субъект, вооруженный, во-первых, целевым 
видением перемен, и, во-вторых, соответствующими 
ресурсными возможностями. 

□ Ввиду того что ресурсные возможности сосредоточены в 
настоящее время у мирового олигархата, данная версия 
будущего чаще всего выражается в формате 
конспирологических или полуконспирологических теорий.



Подход № 2: проектирование будущего

□ Вместе с тем проектный подход к будущему 
оказывается особенно близок русской православной 
мысли. 

□ В отличие от детерминизма западного христианства 
(линия Августин — Кальвин) она исходила из идеи, что 
будущее есть пространство выбора между добром и 
злом. За будущее, соответственно,  надо бороться. 

□ Оно может быть утверждено и как Царство беззакония, 
и как проекция Царства небесного.



Подход № 3: предопределенность будущего

□ Третий подход как раз и исходит из представления о 
наличии некоей исторической заданности мирового 
развития. 

□ Человек может лишь ускорить или замедлить его ход. 
Видение будущего оказывается в этом случае 
проекцией видения прошлого. 

□ История в этом отношении коррелируется с 
футурологией. Рассмотрим далее основные модели 
такого проецирования.



теория модернизации

□ Модификацией либеральной версии истории выступает 
сегодня теория модернизации.

□ Она исходит из идеи модернизационного тренда, 
выражающей переход от общества традиционного к обществу 
современному.

□  Итогом такого перехода в политическом плане станет 
поражение автократий, сопряженных в версии теории 
модернизации с архаической моделью жизнеустройства. Если 
традиционные общества прошлого отличались друг от друга, 
опираясь на разные религии и традиции, то общество 
будущего есть единый универсальный мир. архаики.



теория модернизации

□ Теория модернизации получила сравнительно широкое 
распространение в обществоведческом научном 
сообществе России. При этом необходимо иметь в виду, 
что целевым образом она направлена против 
самобытности российской системы жизнеустройства 
как традиционалистской архаики.

□ Широкое распространение в обществоведческом 
дискурсе имеют также различные версии теории 
стадиальных технологических переходов. 



теории стадиальных технологических 
переходов. 

□ Сообразно с их логикой будущее оказывается сопряжено с 
переходом к новым технологическим укладам. Особое 
значение в футурологической перспективе отводится 
развитию технологий искусственного интеллекта.

□ Переход к новым технологическим укладам в социальном 
плане будет означать либо глобализационное слияние, либо 
усиление дифференциации на лидеров и аутсайдеров в 
отношении передовых технологий. Новый мир в любой из 
версий окажется миром, упраздняющим архаические формы 
социальных коммуникаций, выразится в трансформации 
базовых институций жизнеобеспечения, включая государство. 



мир-системный анализ

□ Будущее в проекции мир-системного анализа есть смена 
актуальной мир-системы.

□ Смена мир-системы может состоять либо в распаде ее 
единства, либо в замещении центра. Распад единства будет 
сценарно представлять собой появление альтернативных мир-
систем, выстраиваемых вокруг либо Китая, либо России, 
либо какого-то из акторов нового Исламского халифата

□ Замещение мирового центра на сегодня потенциально 
возможно только в фокусе китайской альтернативы. Но для 
реализации такой перспективы Китай должен выдвинуть 
некий планетарный проект.



мир-системный анализ

□ Ревизия актуальной мир-системы в любом случае 
предполагает конфликт нынешнего центра – США – с 
полупериферией и (или) периферией. 

□ Основные акторы полупериферии – Китай, Россия, Иран. 
Конфликт с периферией мировой центр (США) ведет с 
помощью управляемого тоталитарного хаоса. 

□ После хаоса может возникнуть новый порядок во главе с 
победившей стороной или сохранится статус-кво .



Формационная теория

□ Будущее в проецировании формационного подхода – 
это новая модель жизнеустройства, состоящая в 
отрицании системы капитализма. 

□ То, что капитализм как модель завел человечество в 
тупик, говорят сегодня даже на уровне таких 
глобализационных структур, как Римский клуб, где 
заявляется, что капиталистическая модель в условиях 
«полного мира» не работает и, соответственно, должна 
быть заменена некоей иной моделью.



Формационная теория

□ По традиции чаще всего такая замена видится в 
возвращении социализма. 

□ Существует также популярная тема утверждения 
нового строя, не подпадающего под прежнее описание 
общественно-экономических формаций. 

□ Но при различиях категориального определения 
общества будущего оно все равно видится на началах 
солидаризации, что соотносится с моделью социализма



Цивилизационная теория

□ Цивилизационная теория рассматривает исторический 
процесс как воспроизводство цивилизаций. Соответственно 
будущее и станет реализацией такой воспроизводящей 
фазы.

□  Восстановление потенциалов цивилизаций будет означать 
окончательное крушение однополярного мира и переход к 
миру многополярному. 

□ Мировые полюса окажутся соотнесены с 
цивилизационнообразующими государствами.

□  Государства-нации войдут в орбиту государств-
цивилизаций



Социал-дарвинистские и расовые теории

□ Мир возрождаемых цивилизаций представляется в этой 
перспективе миром цивилизационных столкновений. 

□ А поскольку основу каждой из цивилизаций составляют 
цивилизационнообразующие религии, то, в сущности, 
будущее оказывается подчинено логике новых религиозных 
войн.

□ Социал-дарвинистские и расовые теории после разгрома 
нацизма, казалось бы, оказались вытеснены в маргинальные 
ниши. Но в модицифированных видах, таких как неорасизм 
или неодарвинизм, они влияют на формирование 
определенной версии картины будущего.



Социал-дарвинистские и расовые теории

□ Мир сообразно с этими теориями ожидает грядущий 
антропологический распад. Креативные группы населения 
окончательно отделяться от неспособных к креативности и 
немодернизируемых масс. 

□ Современные биотехнологии превратят этот раскол из 
ментального в физический. 

□ Новой футурологической идеологемой в рамках 
указанного подхода является трансгуманизм.

□ Человек в будущем проигрывает искусственно 
улучшенному человеку (он может быть назван человеком-
киборгом).



Теория заговора (конспирология)
□ Суть его при всем многообразии конспирологических 

версий – институционализация мирового правительства.
□  Различалась идентификация групп заговора – религиозный 

орден, масоны, евреи, банкиры, олигархи и т. п. Но суть – 
установить глобальную власть заговорщиков и заменить 
традиционную систему жизнеустройства антисистемой – 
определялась во всех случаях интегральным целевым 
ориентиром. 

□ Современная эпоха в этой версии есть прелюдия, когда для 
публичного учреждения мирового правительства 
подготовлены уже все условия



Циклические теории

□ Циклические теории представляют мировой 
исторический процесс как возвращение к исходному 
состоянию на новом витке развития. 

□ Вперед в будущее в циклической модели времени есть в 
действительности круговое движение к прошлому. 
Большой исторический цикл оказывается наступлением 
нового Средневековья. 

□ Тема нового Средневековья вновь получает достаточно 
широкую популярность, будучи катализировано 
соответствующим ассоциативным рядом периода 
антивирусных мероприятий 2020 г



Вывод для России

□ В свете изложенного Россия для занятия стратегического 
положения в новом грядущем мироустройстве должна,

□  во-первых, овладеть идентичной историософией, задающей 
понимание развертки мирового процесса от прошлого через 
настоящее к будущему, и, 

□ во-вторых, выдвинуть проект целевого достижения желаемого 
будущего сообразно с коридором прогнозных возможностей. 

□ Победа в ситуации кризисной неопределенности достигается, 
как это ни парадоксально, на уровне футурологии. Победит 
тот, кто первый перевернет страницу настоящего и окажется в 
мире будущего



Вывод для России

□ Для успешного развития современных мировых 
цивилизаций Россия предлагает миру свой планетарный 
проект. Этот проект состоит в том, что сила каждой 
цивилизации заключается в опоре на ее традиционные 
духовно-нравственные ценности. 

□ Сохранение и развитие традиционных ценностей всех 
цивилизаций (эти ценности во многом совпадают, но есть и 
присущие только определенной цивилизации) позволит 
сохранить уникальность каждой из них и объединит их в 
противоборстве с антиценностями глобализма, на которые 
перешла бывшая англосаксонская цивилизация. 



Вывод для России

□ В результате в настоящее время в ряду мировых 
цивилизаций англосаксонская отсутствует, а ее место 
занял глобальный мир. 

□ Только с опорой на традиционные ценности могут 
сохраниться существующие цивилизации



2. Глобальный мир: глобализм и глобализация
□ Важно в определении повестки стоящих перед Россией 

вызовов проведение разграничения между глобализацией и 
глобализмом. 

□ Глобализация является объективным процессом мирового 
развития ввиду объективности научно-технического прогресса, 
роста коммуникационных возможностей человечества. 
Изолированное существование в третьем тысячелетии уже 
невозможно. 

□ Однако под видом объективных глобальных процессов 
межстрановой коммуникации в современном мире 
осуществляется процесс системной экспансии западной 
общности и утверждение модели однополярного мира.



Глобальный мир: глобализм и глобализация

□ Глобализм стал силой планетарного наступления США и 
стоящего за ними мирового транснационального олигархата.

□  Глобалисты во всех странах мира являются силами 
десуверенизации, космополитизма и однополярности.

□  По сути, глобализм оказался исторической модификацией 
неоколониализма. 

□ «Коллективный Запад во многом попал, загнал себя в именно 
такую ловушку и в своих действиях исходит из того, что их 
модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта 
модель, будем называть вещи своими именами, является все 
тем же обновленным вариантом неоколониализма» 



глобализм и глобализация

□ И как в XX в. Советский Союз вел борьбу против 
колониализма и неоколониализма, так в настоящее время 
Россия противостоит глобализму как неоколониалистской 
политике государств Запада и транснационального капитала.

□ Сегодня обнаруживаются тенденции раскола между вектором 
глобализации и идеологией глобализма. Введение санкций, 
отстранение спортсменов от участия в международных 
соревнованиях– все эти меры вступают в противоречие с 
представлениями о единстве и открытости мира. В реалиях 
открытости Запад стал проигрывать экономическую гонку 
странам Азии, и прежде всего Китаю. 



глобализм и глобализация

□ Глобализм – одна из стадий развития капитализма, при 
которой происходит создание единого мирового 
экономического и политического пространства, единых 
государственных институтов, единой финансовой 
системы, единого мировоззрения, единого языка и 
единой системы образования

□ Глобализация – процесс расширения взаимосвязанности 
и взаимовлияния человеческих сообществ на базе 
либеральной идеологии и распространения 
трансграничных коммуникаций.



3. Глобальные тренды и особенности мирового 
развития

□ Современный мир вступил в очередную фазу 
системных трансформаций. К чему эти трансформации 
приведут? Среди футурологов ведутся споры о 
грядущем образе будущего.

□ Пока же можно с достоверностью говорить о 
направлениях происходящих изменений – глобальных 
трендах. Под трендами понимаются основные 
тенденции происходящих изменений, задающих общую 
логику трансформаций. 



Тренд перемещения мирового экономического 
центра в Азию

□ Тренд перемещения мирового экономического центра в Азию
□ Страны Запада утрачивают прежнюю экономическую 

гегемонию. 
□ Рывок экономик Китая и Индии принципиально изменил 

соотношение сил в мире. Китайская Народная Республика 
обошла Соединенные Штаты Америки по  доле в мировом 
ВВП (по паритету покупательной способности). 

□ Индия с 9-й позиции, которую она занимала в 1990-е гг. в 
мировой экономике, переместилась на третью. В десятку 
вошла отсутствовавшая там ранее Индонезия.



Тренд перемещения мирового экономического 
центра в Азию

□ Основной водной артерией товарообмена стал вместо 
Атлантического Тихий океан. 

□ Китайский бизнес теснит западный капитал на всех 
континентах. Реализация китайской инициативы «Один 
пояс – один путь» может позволить Китаю уйти в отрыв 
в экономической гонке с США. Помешать ему, 
очевидно, можно только политически. 

□ В этом отношении Китай оказывается заинтересован в 
сохранении мировой стабильности, тогда как США — в 
потрясениях и хаосе.



Тренд перемещения мирового экономического 
центра в Азию

□ Переориентация России в своих стратегических 
приоритетах на Восток находится в соответствии с 
восточным вектором в трендах развития мировой 
экономики. 

□ Новое положение Азии при рассмотрении 
экономических процессов в более глубокой 
ретроспективе оказывается восстановлением того 
положения, которое она занимала до наступления эпохи 
колониализма.



Тренд завершения периода однополярности
□ Система однополярного мира, имевшая после распада СССР 

реальные шансы на политическое воплощение, столкнулась с 
сопротивлением со стороны ряда незападных держав. 

□ Первым из крупных политических фигур с критикой 
однополярности и целесообразности перехода к 
многополярному мироустройству выступил в 2007 г. на 
Мюнхенской конференции по безопасности В.В. Путин. 
Кризис однополярности проявляется не только в утрате 
Западом экономического лидерства. 

□ Модернизация вооруженных сил России и Китая изменило 
соотношение сил в военно-технической сфере и поколебало 
представление о приоритете военной мощи Запада.



Тренд завершения периода однополярности

□ Изменилось представление о лидерстве Запада в сфере 
развития человеческих потенциалов. Пандемия COVID-19 
показала, что западная система здравоохранения имеет 
существенные изъяны и справляется с пандемическими 
вызовами не лучшим образом.

□  Произошла утрата Западом морального лидерства. 
Незападные страны уже не хотят следовать за западным 
блоком, что проявилось, в частности, в отказе от 
присоединения их, несмотря на сильное давление, к 
антироссийским санкциям. 



Тренд завершения периода однополярности

□ Сегодня маркеры «европеец» или «американец» не 
просто утратили популярность, но стали предметом 
гротеска. 

□ Легализация однополых браков в странах Запада стала 
разделительным рубежом между ним и незападными 
цивилизациями. 

□ И важно в закреплении этих тенденций зафиксировать, 
что именно Россия сегодня стоит в авангарде сил, 
выступающих за многополярное мироустройство



Тренд роста геополитической напряженности и 
военной эскалации

□ Военная эскалация в современном мире является отражением 
существующих мировых противоречий. Чем более 
противоречив мир, тем выше в нем военная напряженность.

□ Основной причиной роста геополитической напряженности 
является нежелание Запада во главе с США терять роль 
мирового лидера, а также неспособность существующей 
системы международных отношений без структурных 
реформ и адаптации к реалиям сегодняшнего дня выполнять 
некогда возложенные на нее функции поддержания 
справедливого миропорядка и стратегической стабильности



Тренд роста геополитической напряженности и 
военной эскалации

□ Чтобы отстоять эту роль, предпринимаются различные меры 
— от экспорта «цветных революций» до развязывания войн.

□  Война, кроме того, используется традиционно корпорациями 
как механизм преодоления экономического кризиса, средство 
катализации роста мировой экономики. Военная эскалация 
объективно повышает риски применения ядерного оружия, 
что стало бы катастрофой для человечества. 

□ Между тем «Часы Судного дня» – отражающие степень 
близости человечества к «ядерной полночи», – показывают в 
2023 г. минимальную за всю историю близость к трагедии – 1 
минуту 30 секунд



Тренд роста геополитической напряженности и 
военной эскалации

□ Важнейшей силой поддержания мира на планете выступает 
Россия. 

□ Сторонников достижения мировой гегемонии сдерживает 
от развязывания глобальной войны российский ядерный 
потенциал, осознание того, что в случае нападения с их 
стороны ответный удар последует незамедлительно. 

□ Чтобы устранить войны в будущем, следует устранить 
причины, их порождающие.  И именно Россия, как в 
прошлом, так и в настоящем, оказывается главным 
препятствием любым проектам достижения глобальной 
гегемонии.



Тренд роста социальной поляризации

□ Усиливается социальная дифференциация, приводящая к 
формированию здания многоэтажного человечества и 
фактическому закреплению неравенства. 

□ За последнее десятилетие был пройден условный 
пятидесятипроцентный рубеж материального богатства, 
принадлежащий одному проценту наиболее богатых. 

□ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в 
2020 г., что половиной всех богатств планеты владеют 
всего 26 человек — представителей сверхобщества. 
Достигнут таким образом исторический максимум 
неравенства



Тренд роста социальной поляризации

□ При колоссальном различии ресурсных возможностей 
подорваны заложенные во Всеобщей декларации прав 
человека Организации Объединенных Наций принципы 
равноправия. 

□ Различие в уровнях жизни позволяет говорить о разных 
мирах бытия. Возникает стремление тех, кто находится 
на вершине пирамиды, легитимизировать свое 
положение, что предполагает ревизию прежних 
гуманистических идеалов и новый иерархизм.

□ Неравенство социальное корреспондирует с 
неравенством региональным.



Тренд роста социальной поляризации

□ В начале XIX в. – на ранней стадии истории колониализма 
– разрыв в доходах жителей самого богатого и самого 
бедного государств мира различался в три раза. 

□ В настоящее время этот разрыв уже семидесятикратный. 
Фактически устанавливается система неравенства 
цивилизаций, что может быть определено не только в 
качестве неоколониализма, но и в качестве неорасизма.

□  Под неорасизмом понимается в данном случае 
установление иерархии человечества по принадлежности 
к различным цивилизационным общностям.



Тренд возрастания динамики миграционных 
потоков

□ Современный мир характеризуется тенденцией 
возрастания динамики миграционных потоков. Высокий 
уровень миграции системно определяется 
неравномерностью мирового экономического развития и 
региональными различиями в уровнях жизни.

□  Миграционные потоки направлены главным образом из 
стран Африки и Азии в Европу и Северную Америку. 
Катализатором миграций оказываются войны и иные 
социальные потрясения, связанные с мировой 
нестабильностью.



Тренд возрастания динамики миграционных 
потоков

□ Попавшие в иную культурную среду, мигранты плохо 
адаптируются к нормам жизни принимающих стран, 
что приводит к конфликтам с автохтонным населением.

□  Мигранты часто имеют более высокие показатели 
рождаемости в сравнении с автохтонами, что приводит 
к тенденции демографического замещения. 
Европейские правые бьют в этой связи тревогу об 
угрозе исламизации Европы.



Тренд возрастания динамики миграционных 
потоков

□ Россия так же, как страны Европы и Северной 
Америки, является демографическим реципиентом. В 
нее в основном направлены потоки трудовых мигрантов 
из стран постсоветского пространства. 

□ Если в Европу мигрируют в основном выходцы из 
бывших европейских колоний, то в Российскую 
Федерацию — граждане бывших советских республик 
или их потомки. В силу этих обстоятельств того уровня 
конфронтационности, как в Европе, отношения 
мигрантов и коренных не имеют



Тренд экономики «мыльного пузыря»

□ «Они живут не по средствам и переносят часть веса своих 
проблем на мировую экономику; они живут, как паразиты, на 
глобальной экономике, на своей монополии доллара» 

□ «98% финансовых операций носят ныне спекулятивный 
характер. В офшорных зонах спрятано от $21 до $32 трлн. 
Существует переизбыток капитала в фиктивных, но доходных 
сферах, в то время как направления, от которых зависит 
будущее планеты, испытывают дефицит средств». 

□ Римский клуб, авторитетная экспертная организация на 
Западе, сенсационно заявил тогда о системном кризисе 
экономики капитализма, требующей фундаментальной 
ревизии



Тренд экономики «мыльного пузыря»

□ В конце 1970-х гг. состоялся переход от Бреттон-Вудской к 
Ямайской системе финансовых отношений. Принцип 
конвертации доллара в золото был отменен и установлен 
принцип «плавающих валют».

□  С этого момента открылись неограниченные возможности 
эмиссии доллара, не имевшего реального экономического 
обеспечения. По отношению к росту долларовой массы 
использовалась метафора мыльного пузыря. Продажа 
необеспеченных долларов явилась формой мировой 
паразитарности и неоколониализма. Однако «мыльный 
пузырь» рано или поздно должен лопнуть, и это очевидно в 
какой-то перспективе произойдет. 



Тренд экономики «мыльного пузыря»

□ Грядущее потрясение неизбежно ударит по странам, 
ориентировавшимся на приобретение долларов.

□  Осознавая угрозы раздувания долларового мыльного 
пузыря и не желая поддерживать американскую 
финансовую систему, Российская Федерация формирует 
повестку дедоллоризации, перехода в товарообмене с 
другими государствами на расчет в национальных 
валютах.



Тренд реанимации нацизма и распространения 
других радикальных и экстремистских движений

□ Вначале Советский Союз, а потом и Российская Федерация 
многократно предупреждали мировое сообщество об угрозе 
распространения радикальных политических идей и 
практик, реанимации нацизма. 

□ Ежегодно по предложению России Генеральная ассамблея 
ООН принимает резолюцию о борьбе с «героизацией 
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые 
способствуют эскалации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости». И всякий раз против резолюции голосовали 
США и группа западных государств, остающихся тем не 
менее в меньшинстве.



Тренд формирования потребительского 
общества

□ Логическим этапом развития современной системы 
капитализма явилось формирование потребительского 
общества. Корпорации должны извлекать прибыль, 
бесперебойно продавая товары и услуги, для чего должны 
формироваться соответствующие запросы на потребление.

□  Развитию потребительских запросов могут являться помехой 
традиционные духовно-нравственные ориентиры.

□  Для успешного функционирования системы извлечения 
прибыли эти барьеры подвергаются разрушению. На 
формирование потребительских запросов работает 
современная массовая культура. Происходит формирование 
человека-потребителя (консьюмериста).


