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ЗНАЧИМОСТЬ НОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» В ВУЗАХ
Аннотация. В статье рассматривается значимость новой дисциплины «Основы российской государ-
ственности» в вузах. Представлен краткий обзор наиболее актуальной литературы по этой теме.  
В качестве методологической основы исследования автор выбрал прогностический метод и принцип 
историзма. Преподавание «Основ российской государственности» имеет своей целью привить сту-
дентам любовь к России и дать знание о ней. В пяти частях новой дисциплины важное место занимает 
последняя часть – прогностическая – «Вызовы будущего и развитие страны». Именно эта часть «Основ 
российской государственности» является наиболее сложной. В ней, помимо прогноза сценария будуще-
го России, также дается оценка российских ценностей и российской идентичности.
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Введение. Данная статья является лишь началом изучения значимости новой 
дисциплины «Основы российской государственности» для вузов России. 
Актуальных работ по этой теме пока немного. Следует выделить статью кол-
лектива авторов «Российская государственность как дидактическая еди-
ница учебно-методического комплекса “Основы российской государствен-
ности”», в которой делается вывод о необходимости этой вузовской дисци-
плины для лучшего знания России и повышения патриотизма в молодежной 
среде [Гребенкина и др. 2023]. Еще одной важной работой является статья 
А.Ю. Мамычева, в которой дается теоретико-правовой анализ курса «Основы 
российской государственности» [Мамычев 2023].

Россияне в прошлом мало знали Россию. Об этом говорил и Н.В. Гоголь в 
первой половине XIX в., и Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов 
в 1983 г. Н.В. Гоголь жил до формирования русской общественной мысли 
уже в пореформенный период России второй половины XIX в. Россию при 
Гоголе знали благодаря «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина 
[Карамзин 2023]. Но читали этот труд очень немногие россияне. Читал 
«Историю государства Российского» А.С. Пушкин, что позволило ему напи-
сать «Бориса Годунова». Пушкин, в отличие от многих современников, знал 
и любил Россию. «История государства Российского» Н.М. Карамзина 
имела верхнюю хронологическую рамку – 1612 г., до того, как Земский собор 
избрал царем Михаила Романова. Россию стали лучше знать после реформ 
Александра II – во второй половине XIX в., в эпоху развития общественной 
мысли, русской философии, образования и литературы. Но и в этом случае 
звучала разноголосица – консерваторы, народники, западники и славяно-
филы по-разному понимали Россию.

В СССР общественные науки находились под воздействием марксист-
ско-ленинской парадигмы [Долгих 2021: 5], многие пребывали в полном 
неведении о проблемах СССР, в частности в советской экономике. Поэтому 
Ю.В. Андропов, став в 1982 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС, горестно 
констатировал незнание своей страны советской партийной и бюрократиче-
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ской элитой. Мы сейчас лучше знаем Россию, но это знание нужно открыть 
для молодого поколения.

Результаты. Курс «Основы российской государственности» представляет 
Россию как государство-цивилизацию, опираясь на многосторонний подход к 
концепции «цивилизация». Россия не относится ни к западной цивилизации, 
ни к другим цивилизациям. Будучи государством-цивилизацией, Россия про-
шла более чем тысячелетнюю историю государственности, имея своих героев 
и универсальные ценности – многонациональность, многоконфессиональ-
ность, солидарность, семейные ценности, взаимопомощь, единство и стабиль-
ность общества, альтруизм.

Вызовы будущего и развитие страны представляют те проблемы, кото-
рые касаются России и всего мира [Осипов и др. 2015]. Россия – огромное 
по географическим меркам государство-цивилизация, обладающая гигант-
скими природными ресурсами. Этих ресурсов не хватает западной цивилиза-
ции. Поэтому там много охотников, готовых лишить Россию суверенитета и 
использовать в своих интересах ее природные богатства.

 Глобальными трендами современности являются всемирное потепление, тех-
ногенные риски, экономические шоки, политические вызовы. Всемирное поте-
пление – самый огромный риск для людей, в т.ч. и россиян. Улучшить экологию 
и сократить выбросы газов (прежде всего углекислого газа) – задача всех стран.

Техногенные риски – это пример аварий на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и 
на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 г. Техногенные риски прогнозируются 
как существенные при катаклизмах природного характера, что произошло на 
Фукусиме -1.

Экономические риски возникают прежде всего из-за проблем в банковском 
секторе, как это было в США в 2007–2008 гг. Несколько крупнейших банков 
США рухнули из-за ипотечного кризиса, а в результате финансовый и эконо-
мический кризис охватил не только США, но и весь мир, в т.ч. Россию.

Политические вызовы характеризуются взрывоопасностью в случаях вмеша-
тельства НАТО. НАТО – военная организация западной цивилизации, которая 
подобралась к границам государства-цивилизации России. НАТО при под-
держке правящих националистических сил на Украине превратила Украину в 
«антиРоссию» с неонацистским режимом, сделавшей бандеровцев – гитлеров-
ских приспешников [Епифанов 2019: 420] героями Украины. Налицо полити-
ческий вызов западной цивилизации России как цивилизации.

Еще одним источником глобальных рисков становится развитие искусствен-
ного интеллекта [Долгих 2020: 18], внедрение которого наряду с новыми воз-
можностями влечет и новые угрозы.

Солидарность, единство и стабильность российского общества дают осно-
вания для оптимистичного прогноза будущего России как государства- циви-
лизации. Ключом к солидарности является компромисс – взаимное уважение 
двух сторон, частичное достижение интересов и целей двух сторон, а в даль-
нейшем – их взаимовыгодное сотрудничество. Компромисс ведет к сотруд-
ничеству и стабильности российского общества [Гребенкина и др. 2023: 25].

Альтруизм россиян проявился в помощи жителям Донбасса, больше 8 лет 
страдающих от геноцида неонацистского режима на Украине. В 2023 г. Россия 
проявила альтруизм в готовности помочь пожарными самолетами Турции и 
Греции, пострадавшим от лесных пожаров, вызванных засухой.

Взаимопомощь – еще одна ценностная сторона российской политики. 
С Турцией было заключено соглашение о строительстве газопровода по дну 
Черного моря. Выгоду получают обе страны, а также немало других стран.
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Ответственность и миссия государства являются ценностями российского 
мировоззрения. Россия как огромная страна ощущает свою ответственность за 
весь мир и несет свою миссию освободительницы народов от империалисти-
ческой зависимости, оказывая альтруистическую помощь другим народам и 
провозглашая многополярность современного мира.

К позитивному сценарию будущего России также относятся представления 
россиян о неразрывности личного успеха и благосостояния страны. Для рос-
сиян неразрывность личного успеха и благосостояния России является аксио-
мой. Патриотизм составляет сущностную и самую сильную сторону россиян. 
Из этого следует, что сценарий будущего России является успешным, и росси-
яне передадут своим потомкам сильную и уважаемую страну.

Человек идентифицирует себя с половозрастными, национальными, госу-
дарственными, культурными, профессиональными, образовательными, поли-
тическими и другими аспектами. Идентичность (от лат. identitas) подчеркивает 
ментальный образ индивида, его представление о себе и «одинаковости с дру-
гими». 

Российская идентичность охватывает период более тысячелетия [Долгих 
2010: 9]. Она формировалась много столетий и в XXI в. обрела новые черты. 
Российскую идентичность сформировали масштабность России, ее впечатля-
ющая природа и пейзажи, уникальность ее ресурсов и природных богатств, 
многонациональность российского народа, его гордость подвигами пред-
ков, память о них и богатая многонациональная культура России. В XXI в. к 
этому еще добавилась борьба с неонацизмом и американским империализмом 
[Мамычев 2023: 115]. 

Выводы. Прогностический вывод о будущем России как государства-циви-
лизации является очень благоприятным в силу универсальных ценностей 
россиян, их патриотизма, самоотверженности и способности преодолеть все 
препятствия на своем пути. Вспомним 1990-е гг. с экономической разрухой, 
поражением от чеченских террористов, преступностью, наркоманией, «пира-
мидами». Россияне все это преодолели и стали жить лучше. 

В России очень важен политический лидер, как раньше царь. От его лич-
ности, его способностей многое зависит в российском государстве. Особенно 
важна солидарность россиян, справедливость и сотрудничество народов 
России. Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия – сейчас мирные респу-
блики, вносящие свой вклад в благополучие России. Это также связано с поли-
тическим лидером.

Самая важная черта российского мировоззрения – патриотизм. В наших 
силах его поддерживать в молодежной среде. Молодежь – наше будущее, кото-
рым мы хотим гордиться. Для этого необходимо наше деятельное участие в ее 
воспитании.

Новая дисциплина «Основы российской государственности» в российских 
вузах призвана придать российской молодежи уверенность в ее будущем в 
России как государстве-цивилизации.
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THE IMPORTANCE OF A NEW DISCIPLINE 
«FUNDAMENTALS OF RUSSIAN STATEHOOD» 
IN UNIVERSITIES 

Abstract. The article examines the importance of a new discipline «Fundamentals of Russian statehood» in higher education 
institutions and presents a brief overview of the most relevant literature on this topic. The author chose the prognostic 
method and the principle of historicism as the methodological basis of the study. Knowledge of the «Fundamentals of Russian 
statehood» aims to improve students' knowledge of Russia and their love for it. In the five parts of the new discipline, an 
important place is occupied by the last part «Challenges of the future and the development of the country» – the prognostic 
one. This part of the «Fundamentals of Russian statehood» is the most difficult one. It, in addition to forecasting the scenario 
of the future of Russia, gives an assessment of Russian values and Russian identity.
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