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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Основы российской цивилизации» является обязательной 

дисциплиной образовательной программы для всех направлений подготовки 

университетского профиля. Ее изучение способствует формированию умений и навыков 

ориентироваться в современных концептуальных подходах в изучении основ российской 

цивилизации, расширению и углублению знаний по проблемам социально-

психологической природы личности как главного субъекта российской цивилизации в 

соответствии с современными требованиями к универсальным компетенциям бакалавров. 

Цель освоения дисциплины: формирование набора универсальных компетенций 

будущего бакалавра для реализации стратегии формирования мировоззрения современной 

личности, способной в дальнейшем применить знания, умения и личностные качества в 

профессиональной деятельности:  

– формирование патриотического мировоззрения, способствующего 

самоопределению личности как активного и ответственного гражданина в условиях 

острого противоборства идеологических и мировоззренческих альтернатив; 

формирование у студентов системы ценностей, способствующих их самореализации в 

условиях современного глобализирующегося мира; 

– формирование у студентов целостного представления о развитии личности в 

пространстве российской цивилизации, о роли мировоззрения в личностном развитии;  

– выработка понимания истории России как истории российской цивилизации во 

всем многообразии ее этнокультурного содержания; 

– формирование умения мыслить творчески, аналитически, вырабатывая свой 

собственный взгляд на сложные и противоречивые вопросы истории российской 

цивилизации, на проблемы современного культурно-цивилизационного развития России. 

Задачи освоения дисциплины: 
Достижение поставленных целей предполагает решение ряда теоретических, 

практических и воспитательных задач. 

Теоретические задачи:  

– усвоение студентами основных категорий и понятий, связанных с проблемой 

личности в пространстве российской цивилизации, изучение подходов к пониманию 

взаимосвязи личности и российской цивилизации в мировой истории; 

– всестороннее изучение проблемы личности как главного субъекта российской 

цивилизации, исследование «портфеля идентичностей» современного россиянина; 

– системное усвоение классических и современных социогуманитарных 

исследований личности в пространстве российской цивилизации. 

Практические задачи: 

– овладение философским способом мышления; 

– овладение приемами полемики, дискуссии, диалога; 

– формирование умения анализировать, систематизировать современные 

социально-философские проблемы, творчески мыслить, логически аргументировать свою 

мировоззренческую позицию. 

Воспитательные задачи: 

– формирование мировоззрения личности и цивилизационной идентичности через 

приобщение к историко-культурному наследию российской цивилизации; 

– укрепление российской гражданской идентичности на основе формирования 

патриотического мировоззрения; 

– воспитание высоконравственной личности, способной принимать деятельное 

участие в решении актуальных проблем российского общества и определять траектории 

развития современной российской цивилизации.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к Блоку 1. «Дисциплины (модули)» обязательной части. Ее 

освоение происходит в 1 семестре. 



 

В результате усвоения тем и разделов дисциплины, работы на практических 

занятиях у обучающихся должны сформироваться следующие компетенции: 

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код, формулировка 

компетенции 
Код, формулировка индикатора Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций, индикаторов 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Выделяет проблемную 

ситуацию, осуществляет ее 

анализ и диагностику на основе 

системного подхода; 

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск, 

отбор и систематизацию 

информации для определения 

ИД-3ук-1 Оценивает 

эффективность применяемых 

коммуникативных технологий в 

профессиональном 

взаимодействии на 

государственном(-ых) и 

иностранном(-ых) языках, 

производит выбор оптимальных. 

 

Способен воспринимать 

научные знания в области 

фундаментальной 

подготовки.  

 

 

Имеет представления об 

историческом 

многообразии культур и 

цивилизаций, типах и 

формах культурной и 

социальной жизни, о месте 

отечественной 

цивилизации в мировом 

историко-культурном 

процессе. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Выбирает способы 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции; 

ИД-2УК-5 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических деятелей) 

в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и 

этические учения; 

ИД-3УК-5 Анализирует различные 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах, способен 

развивать и осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

Обладает естественно-

научным и 

гуманистическим 

мировоззрением, имеет 

представления о научной, 

философской, 

художественной картинах 

мироздания и месте 

человека в нем. 



социокультурные тенденции, 

факты и явления на основе 

целостного представления об 

основах мироздания и 

перспективах его развития, 

понимает взаимосвязи между 

разнообразием мировоззрений и 

ходом развития истории, науки, 

представлений человека о 

природе, обществе, познании и 

самого себя. 

 

 

 

Методические указания выступают в качестве информационного и практического 

источника. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие № 1.  

 Тема занятия. Диалог цивилизаций: теория и реальность 

 Цель: изучение диалога цивилизаций в качестве одной из форм 

социокультурной коммуникации в современном мире.  

 Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения 

темы (практического занятия), формируемые компетенции или их части 

 В результате освоения темы обучающиеся приобретают: 

 знания основных положений идеи межцивилизационного диалога в рамках 

цивилизационного подхода; 

 умение выявлять  философско-исторические основания и реальные 

предпосылки диалога цивилизаций;  

 владение навыками анализа развития современного глобального мира в 

парадигме концепции  диалога цивилизаций. 

 Актуальность темы (практического занятия) историософский контекст 

диалога цивилизаций исключительно важен для понимания глубинных метафизических 

предпосылок и трансцендентальных оснований исторического процесса вообще и 

современного его этапа в частности. 
  План:  

1. Философско-исторические основания диалога цивилизаций 

2. Социокультурное многообразие современного мира как предпосылка диалога 

цивилизаций. 

3. Диалог цивилизаций в мировом политическом процессе.  

 

Теоретическая часть. По первому вопросу студент должен иметь представление  

об основных концепциях и моделях диалога цивилизаций.   

Впервые концепцию «диалог цивилизаций» выдвинул бывший иранский президент 

М. Хатами (возглавлял Иран в период 1997-2005) в 2000 году в ООН в ответ на теорию 

американского политолога С. Хантингтона «столкновение цивилизаций». Согласно 

концепции «диалог цивилизаций», конструктивный диалог между разными 

цивилизациями будет способствовать устранению недоразумений и достижению единого 

мнения, а также создаст условия для установления мира, стабильности и мирного 

сосуществования разных цивилизаций. Концепция «диалог цивилизаций» получила 

позитивный отклик среди большинства европейских стран. Основными условиями 

диалога цивилизаций выступают: совместное стремление народов и правительств мира к 

преодолению вражды и недоверия; единство прогрессивных сил для оказания давления на 

милитаристические режимы путем диалога и разработки общих активных позиций; 

создание в демократической атмосфере условий для осуществления диалога для 

преодоления наболевших проблем на двустороннем, региональном и мировом уровне. 

Участниками диалога могут и должны быть все цивилизации и составляющие их 

элементы (народы, государства и организации), которые осознают наличие 

общечеловеческих проблем, возможность различия во взглядах и взаимозависимости 

цивилизаций, избегают догматических взглядов к вопросам диалога. Преимущества 

диалога заключаются в том, что он открывает путь и формирует эффективные 

перспективы для совместного поиска оптимальных вариантов преодоления накопившихся 

проблем в духовной и материальной сфере жизни человечества. 

Ф. Петито, раскрывая суть концепции  «диалога цивилизаций» отмечает, что  это 

ответ концепциям «конца истории» Ф. Фукуямы и «столкновения цивилизаций» С. 

Хантингтона. Ученый делает вывод о том, диалог цивилизаций – это довод в пользу 

моральной основы многокультурного и глобализированного мирового сообщества, 

представляющий собой единственную действенную нормативную альтернативу 



современной политической традиционности. Для Ф. Петито «диалог цивилизаций» это, 

прежде всего, критика современного западно-либерального устройства мира не только 

потому, что данное положение противопоставляется западной политической гегемонии, 

но и потому, что оно призывает к новому обретению и обсуждению ключевых западно-

либеральных концепций, на которых основывается нормативная структура современного 

международного сообщества. 

В настоящее время можно говорить о двух моделях диалога цивилизаций. 

Традиционная модель диалога цивилизаций – совокупность антилиберальных 

дискурсивных практик, основанных на традиционных ценностях и исторической 

идентичности различных цивилизаций, направленных на сохранение социокультурных 

кодов развития цивилизации и нравственного совершенствования человека на основе 

религиозно-морального традиционализма.  

Нетрадиционная модель диалога цивилизаций – система дискурсов глобализации, 

объединенных общей идеологией либерализма, где происходит доминирование 

интерсубъективного институционального взаимодействия (информационно-ценностного 

обмена) над личностно-экзистенциальным (неидеологическим) на основе секулярно-

морального релятивизма с целью достижения универсализации человеческой культуры 

(мировое гражданство и право, глобальная этика) и стирания традиционных 

социокультурных кодов развития цивилизаций и цивилизационной идентичности 

личностей.  

Представители российской политической и культурной элит придерживаются 

традиционной модели диалога цивилизаций, что позволяет более эффективно выразить 

присущую России цивилизационную константу, противостоять различным глобалистским 

версиям идеологического поглощения России, направленным на деконструкцию 

национальной идеи, разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей и 

институтов. 

Таким образом, диалог цивилизаций – это исторически сложившийся тип 

коммуникации в межцивилизационных отношениях, характеризующийся 

взаимообогащением и взаимопониманием между народами, равноправием, 

взаимоуважением, стремлением к всеобщему благу и балансом интересов между 

цивилизациями, движением к мирному развитию человечества и совместному 

преодолению общих угроз и глобальных проблем, цель которого – гуманистическое 

развитие личности как носителя цивилизационной этики и культуры.  

Приступая к изучению второго вопроса, обучающийся должен раскрыть вопрос о 

диалоге цивилизаций в рамках цивилизационного подхода, концентрируясь на принципе 

онтологического плюрализма. Сторонники данного подхода убедительно обосновывают 

культурно-цивилизационное многообразие исторического бытия, из которого, в свою 

очередь, логически вытекает идея межцивилизационного диалога, построенного на 

признании цивилизациями друг друга в качестве равнозначимых участников 

коммуникации. Идея онтологического плюрализма исторического процесса предполагает, 

таким образом, мирное сосуществование цивилизаций в едином социокультурном 

пространстве. В данном отношении не имеют особого значения конкретно-исторические 

условия такого сосуществования – идет ли речь о тех эпохах, когда цивилизации по сути 

ничего не знали друг о друге, практически не соприкасались между собой, или о 

современном периоде, когда глобализация за сравнительно короткий промежуток времени 

приблизила цивилизации настолько близко друг к другу, что, образно говоря, они 

явственно слышат, как бьются их сердца. Было бы ошибкой полагать, что 

межцивилизационная конфликтогенность в малой степени проявлялась раньше только из-

за того, что цивилизации находились на большом удалении друг от друга, так же как было 

бы ошибкой думать, что сегодня эта конфликтогенность резко повысилась лишь 

благодаря глобализации самой по себе, безотносительно от американского 

ультраглобализма.  



На связь между социокультурным многообразием и диалогом цивилизаций 

обращает внимание М. Санаи. По его мнению, «требование исламской революции, 

настаивающей на том, чтобы международные отношения строились на более глубоком 

понимании различий в ценностях, созвучно концепции диалога цивилизаций, 

подразумевающей, что международное сообщество учитывает разнообразие ценностей, 

принципов и культур. В соответствии с концепцией диалога (в отличие от теории 

столкновения цивилизаций С. Хантингтона) общие принципы и фундаментальные основы 

мировых цивилизаций настолько переплетены и взаимосвязаны, что конфликт между 

ними невозможен. 

Утверждение принципов плюралистичности исторического процесса и тех 

цивилизационных миров, которые его конституируют, означает утверждение бытия самой 

истории, этого общего вместилища для всего человечества. Только в рамках подобного 

понимания сущности исторического можно рассуждать о разного рода 

коммуникационных процедурах между цивилизациями – диалоге, сотрудничестве, 

сотворчестве, даже в каком-то смысле интеграции (разумеется, в предельно 

противоположном от унификации истолковании). 

По третьему вопросу студент должен знать, что идея диалога цивилизаций в 

мировом политическом процессе основана на: принципе плюрализма цивилизаций для 

любых форм конструктивного межцивилизационного взаимодействия; отрицании пафоса 

универсализма. Диалог цивилизаций предполагает, что в  ходе постиндустриального 

развития и глобализации мирового сообщества произойдет своеобразная конвергенция 

цивилизаций и возникнет своего рода конфедерация цивилизаций, взаимоотношение 

которых будут регулироваться совместно выработанными правовыми нормами и 

общепризнанными этическими принципами.  

Подобная конвергенция цивилизаций, совместная выработка общезначимых 

правовых норм и этических стандартов является насущной необходимостью в условиях 

объективного процесса глобализации и дальнейшего развития технологий, когда весь мир 

попадает в зависимость от поведения одной-единственной цивилизационной системы. 

Наличие технологий массового уничтожения ставит мировое сообщество в ситуацию, 

когда оно все время вынуждено ходить по краю пропасти, и любое неверное движение 

может привести к катастрофическим последствиям. В этих условиях приоритетным 

направлением межцивилизационного диалога должно стать недопущение глобальной 

мировой катастрофы. В то же время сама возможность такой катастрофы не должна 

рассматриваться как достаточное основание для унифицирования культурно-

цивилизационного многообразия с целью ее предотвращения. Единственно возможный 

путь решения этой поистине глобальной проблемы лежит через принятие прежде всего 

Соединенными Штатами и странами НАТО обязательств по неприменению оружия 

массового уничтожения. Кроме того, эти страны должны отказаться от насилия как 

инструмента борьбы за мировое господство и сосредоточиться исключительно на 

вопросах собственной безопасности.  

Агрессивная ультралибералистская стратегия США, основанная на 

универсалистской историософской парадигме, ввергает мир в пучину глобального 

межцивилизационного конфликта и не позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на 

конструктивное сотрудничество или сотворчество цивилизаций в рамках решения 

общезначимых и равно опасных для всех мировых глобальных проблем. 

Универсалистская тоталитарная логика ультралиберализма не довольствуется общностью 

человеческой истории, она стремится сделать историю единой, придать ей свой смысл и 

указать ей свою цель развития. Рассуждения мыслителей, исполненные тревоги по поводу 

будущего человечества, изобилующие теоретически безупречными идеями о 

многообразии культур и цивилизаций, плюралистичности исторического процесса, самым 

явным образом диссонируют с реальной политикой некоторых стран, не собирающихся 

расставаться со своими гегемонистскими планами, не желающих приносить в жертву 



мирному сосуществованию уникальных культурно-цивилизационных систем свои 

универсалистские проекты, которые уже давно из теоретических лабораторий ворвались в 

действительность современного мира.  

 

 Вопросы и задания 

 

1. Выявите субъекты диалога цивилизаций.  

2. Почему, на Ваш взгляд, современная теория международных отношений не 

восприняла концепцию «диалог цивилизаций»? 

3. Какой линии, диалога или конфликта, придерживается, по Вашему мнению, 

Россия во внешней политике.  

4. Проанализируйте следующие международные документы на предмет «диалога 

цивилизаций»: Декларация тысячелетия ООН; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями»;  Всеобщая декларация 

ЮНЕСКО о культурном разнообразии.      

5. Подготовьтесь к деловой игре по теме «Глобализация: всеобщая интеграция 

или конфликт цивилизаций?»  
Концепция игры. Подготовка к игре предполагает разделения на две группы, 

аргументировано отстаивающих противоположные точки зрения на проблему 

глобализации:  

первая точка зрения: глобалисты – исходит из того, глобализация представляет 

новую эпоху в истории человечества, в которой традиционное национальное государство 

является неестественным; констатируют становление единого глобального рынка, 

утверждая, что глобализация несет «денационализацию» мировой экономики через 

становление и развитие транснациональных производственных, торговых и финансовых 

сетей. В эпоху мира без национальных границ национальные государства являются не 

более, чем простым передаточным механизмом в организации глобальных потоков 

капиталов и товаров. Национальное государство сильно зависит не только от локальных, 

но и глобальных механизмов управления. Национальное государство постепенно исчезнет 

вообще. Ключевыми для глобалистов являются либо выводы неолибералистов о триумфе 

индивидуальности и рыночных механизмов над властью и гегемонией государства, либо 

марксистские идеи о гнетущем распространении мирового капитализма; 

вторая точка зрения: антиглобалисты – не соглашаются с идеями о глобальных 

транснациональных корпорациях, которые представляют интересы стран, из которых они 

произошли; ставят под серьезное сомнение существование глобальной культуры и 

глобальной цивилизации. В основе их позиции лежат работы С. Хантингтона, 

утверждающего, что современный мир разделен на цивилизационные блоки, характер 

взаимодействия которых выступает как конфликт, поскольку принципиальные различия 

между цивилизациями не способствуют компромиссу. Поэтому в мире не только не 

происходит интеграция, а, наоборот, заметно усиливаются национализм, культурный и 

идеологический фундаментализм как защитная реакция.  

Роли:  
А) глобалисты;  

Б) антиглобалисты. 

  

Задачи для каждой группы 

 

Вопросы для обсуждения глобалистам:  
1. Можно ли утверждать, что объективность и необратимость процессов 

глобализации находят свое подтверждение в самой истории человечества, для которой 

характерно постоянное стремление к «расширению» пространства?  



2. Глобализация характеризуется постоянным перемещением сфер влияния от 

центра к периферии, и наоборот. Каким образом это доказывает объективность, 

«естественность» данного процесса?  

3. В чем состоит суть интеграции как фундаментальной тенденции развития мира?  

4. Каким образом взаимосвязаны процессы глобализации и интеграции? Почему 

человеческое общество не может существовать без интеграции?  

5. Выделите этапы глобализации как исторического процесса. С чего началась 

европейская интеграция?  

6. Можно ли утверждать, что сценарии глобализации в различных регионах 

отличаются друг от друга? Охарактеризуйте различные цивилизационные варианты 

глобализации (западный, исламский, юго-азиатский).  

7. Почему национальные экономики постепенно теряют свой потенциал 

саморазвития? Какими объективными процессами это обусловлено?  

8. Приведите примеры международного сотрудничества на различных уровнях, 

которые доказывают интенсификацию процессов объединения и способствуют 

глобализации. Какими причинами это обусловлено?  

 

Вопросы для обсуждения антиглобалистам:  
1. Почему глобализация порождает резкую дифференциацию условий 

существования отдельных стран, регионов и даже континентов?  

2. Каким образом усиление социальной мобильности, как одной из характерных 

черт глобализации, способствует расслоению общества?  

3. Почему возникает противоречие между экстерриториальной природой власти и 

территориальным, местным, локальным характером жизни большинства населения?  

4. Какими причинами обусловлена социальная дезорганизация в условиях 

глобализации? Можно ли утверждать, что локальная и региональная самоорганизация 

является естественным следствием данных процессов?  

5. В чем заключается перестройка экономической основы общественной сферы, 

произошедшая в ХХ веке? Прокомментируйте следующие факты: «ТНК владеют третью 

производственных фондов планеты, производят более 40% общепланетарного продукта, 

осуществляют более половины внешнеторгового оборота, более 80% торговли высокими 

технологиями и контролируют более 90% вывоза капитала».  

6. Почему ТНК заинтересованы в интенсификации процессов глобализации? Какие 

преимущества это гарантирует им в экономическом и политическом плане, и какими 

негативными последствиями грозит для человечества?  

7. Можно ли утверждать, что существуют различные сценарии глобализации? В 

чем специфика сценария глобализации как вестернизации, глобализации как исламского 

фундаментализма?  

8. Охарактеризуйте политическую составляющую исламского фундаментализма и 

его экономические основы. Почему исламский фундаментализм можно считать важным 

фактором глобализации?  

 

Ожидаемый результат. Выявление характерных особенностей глобалистских и 

антиглобалистских взглядов, влияние данных социально-политических картин на ход 

исторического развития. 
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