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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшими составляющими социально и культурно ориентиро-
ванной модели подготовки специалиста являются: формирование и разви-
тие коммуникационных способностей и навыков, системность взглядов на 
мир и место в нем человека, формирование гражданской позиции и осоз-
нание профессиональной ответственности за принятие решений. 

Политология, объясняя политические процессы и раскрывая законо-
мерности функционирования и развития политических систем, государст-
венных институтов и общественно-политических организаций, способст-
вует осознанию членами общества – руководителями и рядовыми гражда-
нами – общественных потребностей и интересов, пониманию проблем, 
подлежащих решению. 

Основная цель преподавания политологии заключается в передаче 
определенной суммы знаний о политике, и в выработке у студентов уме-
ний и навыков отстаивать и защищать свои права, реализовывать личные 
и групповые интересы через представительные политические институты, 
терпимо относиться к инакомыслию, находить компромиссы и достигать 
согласия по классовым вопросам. 

Изучение политологии развивает способности к элементарному ра-
ционально-критическому осмыслению политики, позволяет студентам ов-
ладеть техникой и методикой организации митингов, избирательных кам-
паний, составления петиций, ведения политических дискуссий и перего-
воров, способствует развитию навыков самовыражения и аргументации.  

Изучение политологии позволяет приобщаться к таким важным 
компонентам гражданской культуры, как: 

 научные представления об отношениях между гражданами, гражда-
нином и обществом; 

 оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 
практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые 
обществом; 

 гражданские ценностные ориентации и, прежде всего, ценности, 
представленные в Конституции РФ, включая отношение к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности, гражданский мир и со-
гласие, государственное единство, любовь и уважение к отечеству, 
вера в добро и справедливость и др.; 

 опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возни-
кающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта 
гражданского общества. 



 5

Все это будет способствовать формированию гражданской позиции 
будущего специалиста, его самореализации в условиях возросшей свобо-
ды экономического, политического, мировоззренческого выбора. 

Политическое образование – один из способов современной социа-
лизации личности и формирования политической культуры, приобщения к 
демократическим ценностям. 

Отличительной особенностью современного этапа развития россий-
ского общества является массовое участие широких слоев населения в по-
литической жизни. Политология активно воздействует на развитие эконо-
мических, социальных, национальных отношений, культуры, образования, 
науки. Понятия «власть», «государство», «парламент», «права человека» и 
т. д. прочно вошли в современный обиход не только правящей элиты, но и 
простых граждан. 

В результате изучения политологии студент должен знать: 
 о сущности власти и политической жизни; 
 о тенденциях мирового политического процесса; 
 о субъектах политики; 
 о геополитической обстановке; 
 о политических процессах в России, ее месте и статусе в современ-
ном политическом мире; 

 о значении и роли политических систем и политических режимов в 
жизни общества. 

Студент должен уметь: 
 выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инстру-
ментальные компоненты политического знания; 

 терпимо относиться к инакомыслию; 
 находить компромиссы и достигать согласия по ключевым вопро-
сам. 

Студент должен приобрести навыки: 
 отстаивания и защиты своих прав; 
 реализовывать личные, групповые интересы через представительные 
политические институты; 

 рационально-критического осмысления политики; 
 организации митингов, избирательских кампаний, составления пе-
тиций; 

 ведения политических переговоров и дискуссий; 
 самовыражения и аргументации. 
Семинарские занятия являются наряду с лекционными занятиями 

одной из основных форм организации учебного процесса и учебной по-
знавательной деятельности студентов под руководством, контролем и во 
взаимодействии с преподавателем. 
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Целями практических занятий являются: 
 углубленное изучение теоретического материала, рассмотренного на 
предшествующих лекциях; 

 отработка умений и формирование навыков самостоятельной про-
фессиональной деятельности по определенным разделам изучаемого 
предмета; 

 овладение студентами профессиональной лексикой, умение работать 
с документами и материалами сферы будущей профессиональной 
деятельности; 

 развитие у студентов профессионального мышления специалиста, 
умение профессионально грамотно формулировать и выражать свои 
мысли, адекватно воспринимать профессиональную речь; 

 контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов по 
данному предмету. 

Практическому занятию в обязательном порядке предшествует само-
стоятельная подготовительная работа студента, целями которой являются: 

 самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения 
занятий теоретического материала; 

 выполнение простейших тренировочных заданий, призванных ак-
центировать внимание студента на наиболее важные разделы изу-
чаемого материала; 

 формирование навыков самостоятельной работы с учебной и науч-
ной литературой по изучаемому предмету. 

Для обеспечения успешной подготовки студента к практическому за-
нятию ему заранее формулируется домашнее задание на подготовку к за-
нятию. Это задание может быть представлено в виде: 

 указания разделов лекционного курса или учебников и учебных по-
собий, которые необходимо изучить при подготовке к занятию; 

 вопросов, которые будут рассмотрены на предстоящем практиче-
ском занятии и разделов учебников и учебных пособий, которые не-
обходимо изучить при подготовке ответов на эти вопросы; 

 конкретных практических заданий, которые необходимо выполнить 
при подготовке к занятию и указания литературы, необходимой для 
их выполнения; 

 по выбору преподавателя могут быть использованы и иные формы 
выдачи заданий (подготовка к выступлению на заданную тему, под-
готовка рецензии на журнальную публикацию и т. п.). 
Успешное усвоение дисциплины предполагает активное, творческое 

участие студентов на всех этапах ее изучения путем планомерной, повсе-
дневной и заинтересованной работы. 



 7

Студентам рекомендуется творчески относиться к лекционному ма-
териалу и материалу учебников и учебных пособий, изучать не только 
учебную, но и научную литературу. 

Рекомендуется просмотреть конспект лекции сразу после занятий, 
отметить материал, который вызывает затруднения для понимания и ко-
торому следует уделить больше внимания в процессе самостоятельной ра-
боты. Если самостоятельно с использованием дополнительных источни-
ков студенту не удается преодолеть смысловые затруднения, то вопрос 
можно вынести на консультацию у преподавателя или задать вопрос на 
очередной лекции. В методических указания также раскрыто краткое со-
держание учебного материала и сложные вопросы дисциплины «Полито-
логия». 

В процессе изучения дисциплины используется текущий контроль 
на семинарских занятиях в форме устного опроса, письменной работы, 
тестирования, оценки активности в обсуждении вопросов, выносимых на 
семинарские занятия. В соответствии с Положением о промежуточном 
контроле знаний студентов, один раз в семестр проводится аттестация 
студентов. По окончании семестровой работы проводится зачет.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ 
 

 (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

2.1. Практическое (семинарское) занятие №1   
       «Введение в политологию. Политология как наука» 

  
 План занятия: 
1. Предмет политологии, ее структура.  
2. Основные категории политологии. 
3. Функции политологии  
4. Методы политологии. 

 
2.1.1. Предмет политологии, ее структура 

 Политология относится к самым современным общественным дис-
циплинам, поскольку свое цельное оформление и самостоятельное место в 
системе наук приобрела только в XX в.  
 Политология как наука охватывает многообразные проявления ми-
ра политических явлений: практику политической жизни, объективную 
политическую реальность, субъективную политическую деятельность, об-
разы политического мышления, теорию политической деятельности. Термин 
«политология» произошел от слов «politika» и «logos» (слово) и означал в 
греческом варианте государственные и общественные дела, искусство 
управлять государством. 

Политология – это наука о законах функционирования и разви-
тия политических отношений общества.  

Предметом политологии является политическая сфера обще-
ства, происходящие в мире политические явления и процессы. К ним 
относятся: политические отношения и процессы, средства, используемые 
для достижения политических целей, механизм функционирования полити-
ческих институтов, деятельность политических партий и движений, уровень 
политической культуры субъектов политики, изучение основных проблем 
международных отношений, законы становления, функционирования и 
развития политической власти, факторы, воздействующие на их реализа-
цию, механизм и результаты действия этих законов. В обобщенном виде 
можно сказать, что предметом политологии являются закономерности 
взаимоотношений социальных субъектов по поводу политической власти. 
Своеобразие предмета политологии состоит в том, что все социальные явле-
ния рассматриваются соотносительно политической власти. 

Политология решает как чисто научные, так и практические задачи. 
В первом случае она занимается описанием, объяснением и пониманием 
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процессов политического развития, разработкой концептуального аппара-
та, методологии и методов политического исследования и в целом форми-
рует теоретическую политологию. Во втором случае она изучает пробле-
мы, связанные с преобразованием политической действительности, анали-
зом путей, средств политического воздействия и является прикладной, или 
практической политологией.  

Являясь единой по своей сути наукой, политология внутренне диф-
ференцирована и включает целый ряд более частных дисциплин, отра-
жающих отдельные аспекты, стороны политики и ее взаимоотношение с 
обществом. Несколько условно все политические науки можно разделить 
на две группы: дисциплины, изучающие непосредственно саму политику, 
и науки, исследующие ее взаимосвязь с остальным миром. К первым от-
носятся: политическая философия (в той мере, в которой она изучает при-
роду политики и ее общие законы), учение о политических институтах, 
теория международной политики, политическая история; ко вторым – по-
литическая социология, политическая психология, политическая геогра-
фия.  

Политическая философия – отрасль знаний, изучающая политику 
как целое, ее природу, значение для человека, взаимоотношения между 
личностью, обществом и государственной властью и разрабатывающая 
идеалы и нормативные принципы политического устройства, а также об-
щие критерии оценки политики. Предмет политической философии мож-
но разделить на три группы. Во-первых, это политические ценности, кри-
терии оценки реальной политики с точки зрения морали, интересов круп-
ных общественных групп или всего человечества. В этой области иссле-
дований создаются нормативные теории, даются этические оценки поли-
тическим институтам и процессам, разрабатываются идеалы и цели, а 
также важнейшие пути их достижения. 

Во-вторых, предметом политической философии являются наиболее 
глубокие основы политики. Политико-философские знания основываются 
на теоретических рациональных изысканиях, обобщениях глобального ис-
торического опыта, логических рассуждениях. 

В-третьих, эта наука анализирует способы и средства познания по-
литики, определяет смысл политических категорий, например, таких из 
них, как власть, свобода, равенство, справедливость, государство, права 
человека, политическое поведение и т. д.  

Таким образом, политическая философия служит общей ме-
тодологической базой политических исследований, определяет смысл раз-
личных концепций, выявляет универсальные принципы и законы во взаи-
моотношениях человека, общества и власти. 



 10

Учение о политических институтах представлено, в первую оче-
редь, теориями политической организации общества, государства и права, 
политических партий и других институтов.  

Теория международной политики – область политических иссле-
дований, предмет которой – международные организации и объединения 
(ООН, НАТО, ОВСЕ, Социнтерн, «Международная амнистия» и т. п.), 
внешнеполитическая деятельность государств, партий, общественных 
движений, международные отношения. Она изучает также проблемы вой-
ны и мира, предотвращения и урегулирования международных конфлик-
тов, формирования нового мирового порядка. 

Политическая история изучает политические теории, взгляды, ин-
ституты и события в их хронологической последовательности и связях 
друг с другом. Без знания истории невозможно понять и предвидеть бу-
дущее. Поэтому любые значительные политические исследования пред-
полагают обращение к политической истории.  

Политическая социология – наука о взаимодействии между по-
литикой и обществом, между социальным строем и политическими инсти-
тутами и процессами. Она выясняет влияние остальной, неполитической 
части общества и всей социальной системы на политику, а также ее об-
ратное воздействие на свою окружающую среду. Политическая социоло-
гия использует как макросоциологический подход, предполагающий вы-
яснение социальных основ власти, влияния конфликтов между социаль-
ными группами на политические процессы, так и микросоциологический 
метод, суть которого состоит в рассмотрении конкретных политических 
институтов как социальных организаций. 

Политическая психология изучает субъективные механизмы поли-
тического поведения, влияние на него сознания и подсознания, эмоций и 
воли человека, его убеждений, ценностных ориентаций и установок. Эта 
наука рассматривает человеческое поведение как процесс и результат 
взаимодействия индивида со средой, при котором действия личности оп-
ределяются как характером внешнего воздействия, так и особенностями 
их восприятия и осознания субъектом, который и является непосредст-
венным предметом психологического анализа. 

Политическая антропология изучает зависимость политики от ро-
довых качеств человека: биологических, интеллектуальных, социальных, 
культурных, религиозных и др., а также обратное влияние политического 
строя на личность. Эта наука уделяет большое внимание исследованию 
элементов политики в примитивных этнических сообществах с родопле-
менным строем. 

Политическая география исследует взаимосвязь политических 
процессов с их пространственным положением, территориальными, эко-
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номико-географическими, климатическими и другими природными фак-
торами. 

Реальные политические исследования обычно полидисциплинарны и 
не укладываются в рамки отдельных политических наук.  

 
2.1.2. Основные категории политологии 

Основными категориями политологии выступают политика, власть, 
влияние, авторитет, демократия, свобода, лидерство, управление. 

В современном понимании политика – это сфера общественных 
отношений между социальными группами по поводу использования 
политической власти в целях реализации их общественно значимых 
интересов и потребностей. 

Политика выступает также процессом непосредственного управ-
ления обществом, направленным на регулирование отношений между 
людьми во всех сферах общественной жизни.  

Современная политика имеет сложную структуру. Она включает в 
себя следующие структурные элементы: политические интересы, поли-
тические отношения (устойчивые взаимосвязи общественных групп ме-
жду собой и властью), политическое сознание (отношение людей к вла-
сти), политическую организацию (институты публичной власти), поли-
тическую деятельность, объекты, субъекты, власть, политические процес-
сы, идеи, концепции.  

Объекты политики – непрерывно меняющийся комплекс общест-
венных проблем, решение которых требует политического вмешательства, 
реформ и структурных преобразований.  

Субъекты политики – непосредственные участники политической 
деятельности: люди, их организации, партии, движения, преследующие 
политические цели, решающие политические задачи.  

Политическая власть – способность тех или иных политических 
сил оказывать решающее воздействие на общество, разрабатывать и осу-
ществлять политику на основе баланса сил и интересов, подчиняя этому 
людей.  

Политические процессы – взаимодействие политических сил, субъ-
ектов политики в решении политических проблем, воздействие их на объ-
екты политики.  

Политические идеи и концепции – теоретическое осмысление по-
литического развития общества, отражение интересов и настроений раз-
личных социальных групп, разработка решений политических проблем.  
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2.1.3. Функции политологии  
Основные функции политологии:  
1. теоретико-методологическая – разработка теории и методологии иссле-

дования политических явлений; 
2. аксиологическая (оценочная) – обоснование политических идеалов, цен-

ностей и целей;  
3. политической социализации личности – вовлечение индивида в полити-

ческую сферу, формирование демократической политической культуры и 
гражданственности личности;  

4. мировоззренческая: политология формирует определенный взгляд на 
развитие общества, взаимоотношения внутри организованного в поли-
тическую форму общества, на место человека в политически оформ-
ленном мире.  

5. познавательная (гносеоологическая) связана с изучением тенденций 
политического развития, политических явлений, процессов, событий. 
Политологические исследования обогащают общество новыми знания-
ми о политической действительности; 

6. практико-политическая (управленческая): политология, вскрывает 
тенденции политического развития, вооружает общество, властные 
структуры, такой информацией, которая способствует эффективному 
политическому руководству и управлению общественными делами. 
Политология помогает выработке политических решений, участвует в 
разработке практических рекомендаций по вопросам управления вооб-
ще, по решению отдельных политических проблем, проводит эксперти-
зу политических решений,  разрабатывает теорию политических реформ; 

7. воспитательная функция выражается в утверждении определенной 
политической культуры общества с конкретными правилами, тради-
циями политического поведения. Воспитание цивилизованной полити-
ческой культуры особенно важно в ходе политической социализации 
личности, в процессе формирования гражданина. Политическая куль-
тура влияет на поддержание устойчивости политической системы дан-
ного сообщества;  

8. прогностическая функция реализуется в разнообразных научно обос-
нованных прогнозах общественного развития, концепциях политиче-
ских изменений, рекомендациях о характере реакции на конкретные 
политические ситуации.  

 
2.1.4. Методы политологии 

 Под методами политологии понимают способы познания политиче-
ской сферы общества. В современной политологии существуют следующие 
методы политических исследований:  
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1. бихевиористский метод (изучение политики через поведение отдель-
ных личностей и групп, распространен в западной политологии);  

2. институциональный (изучение различных политических институтов – 
государства, политических партий);  

3. сравнительный или компаративный (сопоставление однотипных полити-
ческих явлений в разных странах. Сравнительные методы позволяют со-
поставлять политическую жизнь народов, живущих в одно время);  

4. исторический (изучение политических явлений в их последовательном 
развитии во времени);  

5. социологический (статистические исследования, социологические опросы, 
выяснение всесторонней зависимости политики от общества, от его со-
циально-экономического состояния, от взаимоотношения различных 
слоев социальной структуры); 

6. нормативно-ценностный метод предполагает оценку политических 
явлений с точки зрения их соответствия сложившимся представлениям 
о добре и зле, справедливости, общем благе и т.п. нравственным крите-
риям. Он ориентирует на выработку идеала политического устройства 
и способов его осуществления в жизни. Он требует исходить из долж-
ного или желаемого, из этических норм и ценностей и на их основе 
строить политическую жизнь. Вносит в политологию нравственное на-
чало; 

7. методы прагматизма направлены на изучение последствий политиче-
ских действий. В соответствии с прагматизмом и в жизни, и в политике 
человек может выбрать любую форму поведения, не связывая себя аб-
страктными моральными нормами и политическими убеждениями. 
Нравственная и политическая оценки поведения зависят от успешности 
решения конкретных проблем с учетом конкретно-исторических об-
стоятельств; 

8. системно-функциональный метод. Суть данного метода заключается 
в рассмотрении политики как некой целостности, т. е. системы. Поли-
тика как система обладает сложной структурой, каждый элемент кото-
рой (как подсистема) имеет определенное назначение и выполняет 
функции, направленные на удовлетворение потребностей системы. 

 
 
2.2. Практическое (семинарское) занятие №2  
       «История развития политической науки» 

  
 План занятия: 
1. Основные этапы развития политической мысли 
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2. Политическая философия Древней Греции. Идеи Демокрита, Протаго-
ра, Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона. 

3. Политические идеи средневековья (религиозная политическая мысль). 
4. Политические взгляды Макиавелли. 
5. Политические идеи просветителей. 
6. Политическая мысль XIX – начала ХХ века. 
 

2.2.1. Основные этапы развития политической мысли 
 История политической мысли насчитывает более двух с половиной 
тысячелетий. В ее развитии можно выделить четыре этапа. 
 1 этап. Политическая мысль античности. Зародившись в Древней 
Греции, где становление античной демократии дало мощный импульс ос-
мыслению политики, политическая наука прошла длительный путь разви-
тия, включающий несколько этапов. В политической мысли античности 
появляются первые концепции общественно-политического устройства, 
классификация форм государственной власти и форм правления (Платон, 
Аристотель, Цицерон и др.). Классические труды Платона «Республика» и 
Аристотеля «Политика» позволяют считать их основателями политиче-
ской науки. 
 2 этап. Политическая мысль средневековья. В средневековье в 
рамках христианства как государственной религии обосновывается проис-
хождение политической власти от бога и необходимость повиновения не 
только из страха наказания, но и по совести. В ХII-ХIII вв. в учении Фомы 
Аквинского обосновывается законность государственной власти. 
 3 этап. Новое время. В эпоху Нового времени развитие получила кон-
цепция «общественного договора». Представители политической теории но-
вого времени (Т. Гоббс, Ш. Монтескье, М. Ф. Вольтер и др.) отстаивали ра-
венство граждан перед законом, свободу слова, предлагали ввести пропор-
циональные имуществу налоги. Они считали разумной формой власти 
конституционную монархию, либо склонялись к республиканской форме 
правления. На этом этапе формируются основные направления политиче-
ской идеологии: либерализм, революционно-демократическое течение, мар-
ксизм. Политология становится самостоятельной наукой.  
      4 этап. ХХ век – современность. В начале XX в. политология активно 
развивалась в США в рамках бихевиоризма – науки о поведении. Совре-
менная теория бихевиоризма изучает поведение избирателей и обществен-
ное мнение, политическое лидерство, политическую культуру, проблемы 
голосования и др. Однако подлинный расцвет политологии как науки при-
ходится на вторую половину XX в. Политическая наука стала полностью 
самостоятельной. 
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2.2.2. Политическая философия Древней Греции. Идеи Демокрита, 
Протагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона 

 Демокрит (460 – 370 гг. до н. э.).  Возникновение и становление че-
ловека и общества рассматривал как части естественного природного про-
цесса, как результат приспособления и подражания.  Полис и законы – это 
искусственные образования, созданные в ходе естественной эволюции че-
ловека и общества как части природы. Отсюда вытекает и критерий спра-
ведливости для общества: справедливо все, что соответствует природе 
(чувство меры, взаимопомощь, защита, братство). Демокрит одним из 
первых обосновал идею демократического общественного устройства, по-
строенного на принципах равенства и справедливости. Вместе с тем его 
нельзя представлять как безоговорочного сторонника обязательного уча-
стия всех граждан в управлении полисом. Он, как и многие другие, выде-
ляет для этого лучших людей, наиболее способных к управлению.  
 Протагор (481 – 411 гг. до н. э.) и софисты (V в. до н. э.). Обосно-
вывал демократическое устройство государства тем, что боги дали одина-
ковую возможность людям быть причастными к мудрости, добродетелям, 
искусству государственной жизни. Главная задача полиса – воспитывать у 
граждан такие добродетели, как справедливость, рассудительность и бла-
гочестие.  
 Сократ (469 – 399 гг. до н. э.) одним из первых заложил в основу 
всей последующей политической науки мысль, что управлять должны 
знающие. Политическое знание достигается упорным трудом человека, 
достойного этой истины, нравственного и политически добродетельного.  
 Политические идеи Платона (427 – 347 гг. до н. э.) наиболее полно 
изложены в диалоге «Государство», в котором была выдвинута проблема 
идеального государства – государства подлинной справедливости. Причи-
на создания государства: многообразие материальных потребностей чело-
века, невозможность удовлетворить их в одиночку. Залогом стабильности 
государства является разделение труда по склонности (началам) души. 
Трем началам человеческой души – разумному, яростному и вожделенно-
му – в государстве соответствуют три схожих начала – совещательное, 
защитное и деловое. Этим последним соответствуют три сословия: прави-
телей, воинов и производителей, которые не должны вмешиваться в дела 
друг друга. Управлять государством должно особое сословие философов, 
специально подготовленных для этой роли. Он считал, что рядовому ин-
дивиду не присуще истинное знание, и стремился подчинить его государ-
ству. Для этого он вводит строгую иерархию сословий: философы-
правители (высший класс); стражи и воины; ремесленники и крестьяне. У 
подданных нет ничего своего – ни семьи, ни собственности – все общее. 
Но и высшие классы не имеют права присваивать государственное добро. 
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«Мы лепим государство, – писал Платон, – не так, чтобы лишь кое-кто в 
нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом» В поли-
тическом учении Платона многие усматривают истоки тоталитаризма. 

Платон описывает семь типов государственного устройства:  
1. идеальный, какого не было в реальной действительности;  
2. два правильных (монархия и аристократия) 
3. четыре несовершенные политические формы: тимократию, олигархию, 

демократию и тиранию; 
 Демократия – главная беда политики, ибо она – не власть масс, кото-
рая неминуемо приведет к тирании большинства. В демократии, по его 
мнению, происходит порча нравов, изгоняется благоразумие, водворяются 
наглость и бесстыдство. Демократия кратковременна, толпа очень скоро 
уступает власть единоличному тирану.  

В политическом идеале Платона личность, общество и государство 
сочетаются в полисе.  

Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.). Проанализировал многие поли-
тические понятия. Политическая наука занимается государством, поли-
сом. Он утверждал, что государство – естественное образование; развитие 
общества идет от семьи к общине (селению), а уже от общины – к госу-
дарству (городу-полису). Естественное происхождение государства обу-
словлено тем, что «человек по природе своей есть существо политиче-
ское» и несет в себе инстинктивное стремление к «совместному сожитель-
ству». Однако приоритетно государство – оно, по его мнению, по природе 
стоит впереди семьи и индивида. Государство существует ради лучшей 
жизни своих граждан. В своей книге «Политика» Аристотель не выделял 
государство из общества, подчеркивая, что «необходимо, чтобы целое 
предшествовало части». Государство должно быть воплощением справед-
ливости и права, выражением общего интереса граждан.  

В учении Аристотеля также имеются тоталитарные тенденции: че-
ловек – часть государства, его интересы подчинены общественному благу. 
Граждан он называл свободными людьми, но свободу понимал только как 
противоположность рабству: граждане – не рабы, ими никто не владеет; 
они занимаются военными, законосовещательными, судебными делами, а 
сельское хозяйство и промышленное производство – удел рабов.  

Сравнивая формы государственного устройства, Аристотель де-
лит их по двум основаниям: количество правящих и моральная значи-
мость (цель) правления. В результате, получились три «правильные» (мо-
нархия, аристократия, полития) и три «неправильные» (тирания, олигар-
хия и демократия). Лучшей формой он считал политию, которая должна 
объединять три элемента – добродетель, богатство, свободу – и тем самым 
сочетать интересы богатых и бедных.  
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Римский оратор и мыслитель Марк Цицерон (106 – 43 гг. до н. э.). 
Государство у Цицерона предстает как согласованное правовое общение, 
он считал его воплощением справедливости и права. Платон и Аристотель 
считали неотделимыми естественное право и государство. Цицерон гово-
рил, что естественное право возникло раньше любого писаного закона, 
раньше создания государства. В этом отношении Цицерон стоял у истоков 
понимания идеи «правового государства». Наиболее разумной он считал 
смешанную форму государства, в которой соединялись бы царская власть, 
аристократия и демократия, которая равномерно сочетает в себе привле-
кательные качества – благоволение, мудрость и свободу. Ибо только это 
способно обеспечить прочность государства и правовое равенство граж-
дан.  

Таким образом, основными проблемами политической философии 
древности являлись формы государственности, характер власти, положе-
ние индивида в государстве. 
 

2.2.3. Политические идеи средневековья (религиозная политичес-
кая мысль) 

 Аврелий Августин (354 – 430 гг.) внес особенно большой вклад в 
учение о разделении власти на светскую и духовную, государственную и 
церковную и их взаимодействии. Так, он решительно противопоставлял 
два государства: «Град Божий» – церковь, где царят мир, покой и единст-
во, право и справедливость, «Граду земному» – созданному людьми госу-
дарству, которое рассматривалось как царство дьявола, мир греховности 
человека. Церковная  власть – высшая власть. Светская и духовная власти 
должны оказывать друг другу взаимную поддержку: государство защища-
ет церковь от ее врагов, а церковь воспитывает всех в духе подчинения го-
сударству и законопослушания. Совершенствование государственной вла-
сти, по мнению Августина, возможно лишь под воздействием христиан-
ской морали. Земное государство призвано служить церкви, приближать 
мир земной к миру небесному, поддерживать временный земной порядок. 
Идеалом, образом «земного града» является для Августина «христианское 
государство», где все любят общее благо, а высшим благом выступает 
Бог.  
 История, по Августину, в т. ч. и возникновение государства, подчи-
няется Божественному провидению и предопределена им. Бог так создал 
человека, что его стремление к объединению сначала выражается в обра-
зовании семьи, а затем в образовании государства на основе общественно-
го согласия и ради обеспечения внутреннего мира и внешней безопасно-
сти. Власть – не личная собственность, а средство обеспечения мира, 
справедливости и согласия в отношениях между правителями и поддан-
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ными. В отличие от древних греков, он не придавал столь большого зна-
чения проблеме форм правления, хотя и использовал их идеи, считая, что 
главное при любой форме – верность религии и принципу справедливо-
сти.  
 Фома Аквинский (1226 – 1274 гг.). Он признавал  положительную 
роль государства, поскольку оно выражает Божественную волю к миру, 
добру и порядку. Соотношение духовной и светской властей он определял 
как соотношение души и тела. Но и при этом у него сосуществование и 
взаимодействие церкви и государства достигается на основе признания 
приоритета духовной власти, церкви над государственной властью. Ак-
винский признал самостоятельное, естественное формирование государ-
ственной власти и не считал, что она устанавливается папством.  
 Фома Аквинский различал вечное право (Божественный разум), бо-
жественное право (библейские заповеди), естественное право (отражение 
вечного права человеческим разумом, природные права человека) и пози-
тивное право, устанавливаемое в стране монархом ради обеспечения мира 
и предотвращения зла. Он исходил из того, что признавать надо не всякую 
власть, а только ту, которая отвечает божественным установлениям и ес-
тественному праву. Если позитивное право не соответствует Божествен-
ному и естественному праву, то оно противозаконно и не подлежит со-
блюдению. Тем самым Ф. Аквинский обосновывал право на сопротивле-
ние греховной и незаконной власти и даже на восстание против тирана, 
хотя выступления против законной власти были для него совершенно не-
приемлемыми.  
 Аквинский отдавал предпочтение смешанной форме государства, 
которая сочетает достоинства разных «чистых» форм – монархии, аристо-
кратии и демократии. При этом он различал абсолютную монархию и по-
литическую монархию. В политической монархии власть монарха опреде-
ляется рамками закона. 
 Общим итогом эволюции политической мысли Средневековья яви-
лось признание необходимости сильной централизованной власти и одно-
временно наличие пределов, ограничивающих ее.  
 

2.2.4. Политические взгляды Н. Макиавелли 
Основателем гражданской концепции явился Никколо Макиавелли 

(1469 – 1527 гг.) – итальянский политический деятель, мыслитель, суще-
ственно повлиявший на формирование и развитие европейской политиче-
ской философии Нового времени, военный теоретик, историк, писатель и 
поэт. Автор политических и исторических сочинений, среди которых са-
мые значительные: «Государь» (1513); «Рассуждения о первой декаде Ти-
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та Ливия» (1513-1517); «О военном искусстве» (1521); «История Флорен-
ции» (начата в 1520) и др. 

Попытался доказать самостоятельность политики, отделив от нее 
сферу морали (религии), и утвердить этот принцип автономии в качестве 
ведущего для деятельности самих правителей (участников политических 
отношений) и для исследования этой стороны человеческого бытия. 

Он разработал метод прагматического подхода к политике, состоя-
щий в постижении истинного положения вещей, политической реально-
сти, а не в рассматривании неких воображаемых государственных и поли-
тических конструкций, ситуаций. С помощью этого метода он анализиро-
вал политический опыт истории, дал реалистическую оценку власти, 
управления, характера государя. В трактате «Государь» он описывает спо-
собы создания сильного государства.  

Критическое отношение к человеку, для которого характерны непо-
стоянство, неблагодарность, вероломство, склонность к дурным поступ-
кам, многие другие пороки (антропологический пессимизм). Человек как 
индивид наделен разумом и обладает свободой воли, что делает его не по-
корным слугой провидения, но активным деятелем, борцом за свои инте-
ресы и идеалы. 

Сформулировал критерий всякой политической практики, кото-
рый заключается в эффективности, распространив его на выбор средств 
и способов политической деятельности. Они могут быть безнравственны-
ми, порой очень жестокими, даже бесчеловечными, но и такие средства 
оправданы в случае, если их цель – сохранение власти, ослабление кото-
рой ведет к хаосу, еще большему злу. 

Он разработал доктрину моральной целесообразности, на основе 
которой возник термин «макиавеллизм», или политика силы, пренебреже-
ния нормами морали. Правда, он принимал во внимание законность поли-
тической цели, но не распространял это на процесс создания и сохранения 
государства. Этим положением пользовались революционеры многих 
стран, в т. ч. большевики в России.  

Он создал теорию политического республиканизма, которая оказа-
ла большое влияние на английскую и американскую политическую мысль 
ХVII-ХVIII вв. Лучшей формой государственности он считал республи-
канское правление. На основе анализа политической эволюции итальян-
ского государства он предугадал развитие государственности от центра-
лизованной монархии к республиканизму. Смена форм государства про-
исходит циклически, на основе круговорота (монархия – тирания – ари-
стократия – олигархия – демократия – охлократиия) и связывается не с 
божественной волей, а с закономерным повторением определенных си-
туаций и соотношений борющихся сил. 
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Макиавелли – основоположник влиятельной традиции понимания 
государства как особым образом организованной политической вла-
сти. Он же по существу впервые в политической теории ввел в научный 
оборот сам термин «государство», обозначенный им «stato». Сверх того, 
он считал государство воплощением на практике всех нравственных идей, 
с которыми связана и мораль; отсюда и вывод – именно государству, а не 
церкви надлежит осуществлять нравственно-воспитательную функцию.  

Концепция политических добродетелей государей, к числу которых 
относятся сила, хитрость, здоровье, патриотизм, умение предвидеть и спо-
собность противостоять судьбе. Образцы проявления таких качеств – пра-
вители Древнего Рима. Однако все подобные свойства редко объединяют-
ся в одном властителе. По этой причине предпочтительнее республикан-
ская форма правления, позволяющая участвовать в осуществлении власти 
многим политикам, наделенным разными добродетелями 
 

2.2.5. Политические идеи просветителей 
Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.) Основные работы: «О гражданине», 

«Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и граж-
данского». 

Основные идеи:  
1. Верховенство власти и независимость светского государства. 
2. Государство создается людьми, а не богом. 
3. Существует 3 формы государства, лучшая – монархия. 
4. Источником власти монарха должен быть общественный договор.      

В «Левиафане» он обосновывает необходимость государства в виде 
общественного договора, где люди согласились передать все свои есте-
ственные права монарху и подчиниться ему в обмен на закон. Единст-
венная функция монарха – охранять закон. Пока он ее выполняет, под-
данные ему подчиняются, если нет – люди могли выступить против не-
го.  

 
Джон Локк (1632 – 1704 гг.)  
Основные идеи:  

1. Впервые четко разделил политические понятия «личность», «общест-
во», «государство» – и поставил личность выше общества и государст-
ва. Согласно Локку, человек от рождения обладает естественными пра-
вами (на жизнь, свободу и собственность). Частная собственность для 
него – средство создания свободного общества.  

2. Локк продолжил анализ общественного договора, трактуя его как уч-
реждение гражданского общества и подчеркивая, что государство под-
чиняется обществу и личности. Государство действует только в интере-
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сах защиты прав личности, ибо личности создают общество, а общест-
во создает государство.  

3. Объем политических прав человека ставил в зависимость от его отно-
шения к собственности: чем больше собственности, тем больше поли-
тических прав, и тем больше обязанностей перед государством. Госу-
дарство обязано защищать право частной собственности. Если государ-
ство не справляется, то это делает правительство незаконным, и дает 
гражданам право на сопротивление. 

4. Выступал за разделение законодательной и исполнительной властей, 
наиболее значимой считал законодательную власть, определяющую 
политику государства.  

Шарль Луи Монтескье (1689 – 1755 гг.). Работы: «Размышления       
о величии и падении римлян», «О духе законов».  

Основные идеи:  
1. Разработал теорию факторов, определяющих политику, политическое 

поведение людей. В работе «Дух законов» он их описывает: климат, 
религия, законы, принципы правления, обычаи. 

2. Сформулировал теорию разделения властей: законодательная, испол-
нительная и судебная. Разделение властей должно быть конституцион-
но закреплено. 

3. Развил идею о соединении республиканской формы правления с феде-
рализмом, фактически выдвинул идею разделения власти на федераль-
ную (центральную) и местную (муниципальную) власть. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778 гг.). 
Исходным моментом его анализа явилось открытие двойственного 

положения гражданина в государстве. В одном смысле индивиды создают 
государство, а в другом сами являются его продуктами. Поэтому Руссо 
утверждал закономерность господства общей воли, основанной на общно-
сти морали, а тех, кто ей сопротивляется, общество должно заставить под-
чиниться, т. е. большинство вправе подчинить меньшинство, подавить 
инакомыслие. Для эффективного действия общей воли, кроме готовности 
индивидов к идентификации с обществом, Руссо считал необходимым 
создание следующих условий: 
1. социальное равенство; он согласился с наличием частной собственно-

сти, но протестовал против ее неравного распределения среди членов 
общества; 

2. политическое единство общества, основанное на общей воле; 
3. прямая форма демократии; представительная власть – это рабство; раз 

воля неотчуждаема, то она не может быть представлена. 
4. против разделения властей, вместо этого – четкое разделение функций 

органов государства; 
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5. принцип народного суверенитета. Народ – источник политической вла-
сти, он в любое время может отказаться от любого закона и принять 
новый; 

6. предпочтительнее небольшие по территории государства. 
Таким образом, Руссо предлагал такое государство, в котором тор-

жествовали бы равенство, в т. ч. и в уровне жизни, и единство всех соци-
альных групп населения. 
 

2.2.6. Политическая мысль XIX – начала ХХ века 
 Важную роль в утверждении политико-социологической традиции 
сыграли немецкие философы в особенности Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель (1770 – 1831 гг.), заслуга которого состоит прежде всего в том, что 
он разработал и применил к анализу общественных, в том числе полити-
ческих явлений, диалектический метод. Весьма большое значение имеет 
разработка Гегелем проблем гражданского общества и государства. Гегель 
был первым, кто не только четко разграничил эти понятия, но и глубоко 
проанализировал их с точки зрения содержания и диалектической взаимо-
связи. Гражданское общество – это сфера действия частного интереса. Го-
сударство – более высокая ступень развития, нежели гражданское обще-
ство. Оно представляет собой сферу всеобщих интересов. Объединяя ин-
дивидов в сословия, государство поднимается над обществом, примиряет 
все его противоречия. Поскольку государство определяет, по существу, 
всю экономическую, социальную, политическую и духовную физионо-
мию общества, постольку оно есть нечто первичное по отношению к гра-
жданскому обществу. Однако отсюда не следует, что государство выделя-
ет из себя, отчуждает куда-то вовне гражданское общество. Оно развива-
ется одновременно с гражданским обществом, удерживая и сохраняя в се-
бе это общество как свою преодоленную, превзойденную противополож-
ность. 
 В числе основных идей книги Алексис де Токвиля (1805-1859 гг.) 
«Демократия в Америке» особенного внимания заслуживают следующие. 
Во-первых, во всем мире наблюдается неодолимый процесс упадка ари-
стократии и утверждения демократии. Это своего рода объективный закон 
политической жизни (политический прогресс). Во-вторых, хотя демокра-
тия имеет меньший по сравнению с аристократией опыт исторического 
развития, а средства, используемые ею, далеко не совершенны и зачастую 
работают против самой же демократии, тем не менее преимущества ее 
весьма очевидны. Несмотря на недостатки демократическое правление 
способно содействовать гораздо большему процветанию общества, чем с 
помощью аристократии. В-третьих, свое наиболее полное воплощение де-
мократия находит в политической жизни США, в американской конститу-
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ции, структуре государственных органов, политических нравах американ-
ского народа. В-четвертых, говоря о преимуществах американской демо-
кратии, Токвиль не обходил вниманием и ее недостатки: а) ведение обще-
ственных дел часто по своим способностям и нравственности стоят ниже 
тех людей, которых могла бы привести к власти аристократия; б) господ-
ство общественного мнения, обладающего огромной принудительной си-
лой; в) демократии угрожает индивидуализм, который приводит к отказу 
участия граждан в общественной и политической жизни. 
 Макс Вебер (1864 – 1920 гг.) широко известен как автор теории го-
сударственной бюрократии. По его мнению, бюрократия – это рациональ-
ная форма коллективной деятельности людей, а капитализм – концентри-
рованное выражение рациональности. Бюрократическая система государ-
ственной организации по своей устойчивости, строгости, дисциплине и 
надежности превосходит любую другую систему в современном общест-
ве. Нормальное функционирование государственной организации связано 
с разработкой последовательной системы общих правил и установлений, 
призванных обеспечить единообразие в государственной деятельности, а 
точнее, определить ответственность каждого члена организации. Строгое 
соблюдение этих правил и установлений позволяет устранить возможные 
индивидуальные отклонения в процессе осуществления государственных 
функций и способствует успешной координации деятельности различных 
звеньев государственного механизма в целом. Особую роль Вебер отводил 
формальной безличности в процессе государственного управления. 
 Значительное влияние на политико-социологическую традицию ока-
зали работы Вильфредо Парето (1848 – 1923 гг.). В основе методологии 
исследования политической жизни общества лежит системный подход. 
Модель равновесия, в которой все части жестко взаимосвязаны между со-
бой и механически влияют друг на друга, – это и есть реальный образ по-
литической системы, существующей в обществе. Во-вторых, разработал 
теорию элиты. В любом обществе всегда правит элита, которая представ-
ляет собой избранную часть населения и которой противостоит остальная 
часть, приспосабливающаяся «к полученным от нее стимулам». В зависи-
мости от того, в какой сфере образуется элита     (в политической, эконо-
мической или интеллектуальной), она всегда  подразделяется на правя-
щую элиту и неправящую элиту. Политическая жизнь в обществе осуще-
ствляется в форме борьбы и смены различного рода элит, путем их цирку-
ляции: ранее господствовавшая элита постепенно теряет свои первона-
чальные качества и вырождается, уступая место новой элите, стремящейся 
к власти. Причем новая элита рекрутируется из наиболее одаренных пред-
ставителей низших слоев общества, которые поднимаются вверх, попол-
няя ряды правящей элиты. И, наконец, в-третьих, весьма популярной яв-
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ляется паретовская концепция идеологии. Исследуя идеологию, Парето 
доказывал, что она представляет собой чисто словесный покров, систему 
ловких демагогических ухищрений, облаченных в теоретическую форму и 
призванных замаскировать истинные побудительные мотивы политиче-
ских действий, которые лежат в иррациональных пластах человеческой 
психики. 
 
 

2.3. Практическое (семинарское) занятие №3  
       «История развития политической мысли России» 

  
 План занятия: 

1. Особенности развития политической мысли России в XVIII – XIX веке. 
2. Политическая мысль России в XVIII века. 
3. Либеральные и консервативные политические идеи России в XIX веке. 
4. Российский радикализм в XIX веке. 

 
2.3.1. Особенности развития политической мысли России в XVIII – 

XIX веке 
 Политическая мысль России возникла фактически вместе с русской 
государственностью и отражала ее эволюцию и развитие. Особенности 
развития политической мысли России: 
1. Политические идеи вплоть до начала ХХ века были составной частью 

религиозной, этической и философской мысли и не обладали самостоя-
тельным статусом. На Западе уже с XVI века политическая наука ста-
новится самостоятельной отраслью знаний. 

2. Политическая мысль опиралась на культурную традицию соборности, 
отрицавшую ценность индивидуальной свободы. Традиция соборности 
воспитывала ценности равенства, согласия, зависимости человека от 
государства. 

3. Апологетически-охранительный характер политических теорий вплоть 
до середины XIX века. 

4. Важнейшая составляющая политических теорий была «русская идея», с 
помощью которой обосновывался особый путь развития России отлич-
ный от Запада, богоизбранность ее народа. 

5. Востребованность политических идей практикой, быстрое развитие 
практической функции политологии. Политические идеи выступали 
важным средством решения политических проблем. Власть активно 
использовала политические идеи. 

6. Принятие христианства в Киевской Руси в форме православия постави-
ло Россию на самобытный путь и несколько отдалило от Европы. Рос-
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сия не восприняла римское право и абсолютное признание частной 
собственности.  

7. Геополитическое положение России (между Западом и Востоком, на 
границе степи и леса), постоянная военная угроза, печальный опыт 
монголо-татарского ига обусловили особое значение военной силы в 
Русском государстве и значительно повлияли на его жесткую централи-
зацию.  

8. Центральным вопросом российской политической культуры является 
крестьянская община. Ее роль в истории России также была обусловле-
на климатическими и геополитическими факторами. Она была средст-
вом коллективного выживания и приспособления к российской приро-
де, формой взаимопомощи крестьян. Государство использовало общи-
ну в своих интересах как административно-фискальную единицу.  
 
2.3.2. Политическая мысль России в XVIII века 

 Видным и последовательным сторонником «просвещенной монар-
хии» был и В.Н. Татищев (1686 – 1750 гг.) – крупный государственный 
деятель, автор «Истории Российской». Он разработал своеобразную кон-
цепцию происхождения государства. Признавая человека по природе сво-
ей вольным существом, Татищев в то же время настаивал на разумном ис-
пользовании воли. Признавал необходимость ее обуздания в интересах 
самого человека «уздой неволи» в трех ее видах – «по природе» (власть 
родителей и вытекающая из нее власть монарха), «по своей воле» (право-
мерная неволя холопа, слуги и др.) и «по принуждению» (противоправная 
узда насильственно лишенных воли пленных рабов). Защищая крепостни-
чество, Татищев считал, что для крестьян воля была бы гибелью.  
 Татищев считал, что выбор той или иной формы правления зависит 
от конкретных условий: в небольших странах наилучшей может быть по-
лития и демократия; в больших государствах с просвещенным населением 
и при отсутствии серьезной угрозы внешнего нападения подходящей мо-
жет оказаться аристократия; в огромных странах с непросвещенным наро-
дом и «на страхе основанных» необходима монархия. Для России, считал 
он, лучшей является монархическая форма, а демократия и аристократия, 
как показал и исторический опыт, неприемлемы для населения из-за ее 
размеров. Он также возвышал Петра Великого и выступал против попы-
ток ограничить власть монарха после смерти Петра. 
 Видным идеологом аристократической политической мысли был   
М. М. Щербатов (1733 – 1790 гг.), активно защищавший крепостное пра-
во, привилегии дворянства и признававший вред наделения крестьян соб-
ственностью и вольностью. Сословное неравенство он связывал с естест-
венным неравенством. Просвещение народа Щербатов признавал вред-
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ным, так как оно порождает дух неповиновения. В той мере, в какой мо-
нархия обеспечивала сохранение и защиту дворянских привилегий, он ее 
поддерживал, хотя одновременно выступал против абсолютизма, самовла-
стия государя, за его ограничение «основательными законами», разрабо-
танными дворянским сословным собранием. Его идеал – кастовое рабо-
владельческое общество и тоталитарное олигархическое государство. 
 С радикальных, революционно-демократических позиций выступил 
тогда А. Н. Радищев (l749 – 1802 гг.) – автор «Путешествия из Петербурга 
в Москву», где крепостничество и самодержавие были подвергнуты рез-
кой критике в своих основах с позиции радикального понимания концеп-
ции естественного права и общественного договора. Крепостное право, по 
Радищеву, – это обычай порабощать себе подобного человека, нарушение 
общественного договора об обеспечении блага всех. Освобождение от 
крепостничества следует ждать не от помещика и просвещенного монар-
ха, а от народного восстания. Прославляемые им революционно-
демократические идеи оказали очень сильное влияние на просветитель-
скую мысль в России XIX в. 

 
2.3.3. Либеральные и консервативные политические идеи России в 

XIX веке 
 Одним из первых теоретиков правового государственного строя в 
России был М. М. Сперанский    (1772 – 1839 гг.). Под его руководством 
было подготовлено «Полное собрание законов Российской империи», из-
данное в 45 томах, а также «Свод законов Российской империи» в 15 то-
мах. Сторонник политического либерализма. По заданию Александра I М. 
М. Сперанским был разработан подробный проект государственных пре-
образований. Сперанский выдвинул концепцию разделения властей в рам-
ках монархии: монарх – исполнительная власть (в лице министерств) – за-
конодательная власть (Государственная Дума), суды. Во избежание воз-
можных столкновений между этими ветвями власти и императором дол-
жен был действовать Государственный совет, десять членов которого на-
значались императором. Идея Государственной Думы была реализована 
почти через столетие.  
 Сперанский создал систему министерств эффективной организации 
исполнительной власти. До этого были коллегии, где не было индивиду-
альной ответственности. В министерствах был введен принцип единона-
чалия. Он также разработал идею суда присяжных, хотя реализована она 
была тоже лишь после его смерти в ходе судебной реформы 1860-х гг. 
Сперанский является автором реформы системы образования: создания 
лицеев для подготовки политической элиты. Он стал первым в России 
создателем концепции элит, выделив пять групп: наследственная знать и 
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духовенство, относил их к консерваторам; чиновничество, буржуазия и 
интеллигенция – прогрессивные элиты.  
 Н. М. Карамзин (l766 – 1826 гг.) – сторонник либерального консер-
ватизма. В личном отношении был близок со Сперанским, но идейно они 
серьезно расходились. Карамзин стал создателем первого в России поли-
тического трактата «Записка о древней и новой России...», построенного 
на критике либерально-реформаторских планов Сперанского. В отличие 
от него, Карамзин был сторонником медленных эволюционных реформ, 
считал, что форма государства и его политическое развитие определяются 
конкретно-историческим опытом, традициями, обычаями и характером 
народа, самодержавие рассматривал как надклассовую структуру, обеспе-
чивающую единство общественного развития, как просвещенный абсолю-
тизм.  
 Идеи славянофилов. К общественно-политическому течению славя-
нофилов принадлежали И. С. и К. С. Аксаковы, Ю. Ф. Сичарин,      А. С. 
Хомяков и ряд других мыслителей. Каждый из них олицетворял свою ли-
нию в славянофильстве, но общим для них было то, в чем они расходи-
лись с западниками.  
 Славянофилы исходили из органической концепции общества, в со-
ответствии с которой все политические институты естественно вырастают 
из культуры, а она зависит от религиозных мировоззрений. Славянофилы 
поставили под сомнение однозначно положительную оценку реформ Пет-
ра I. Они считали, что до этого исторического перелома Россия имела са-
мобытное развитие, которое было естественным для нее и могло привести 
к большим общественным результатам. 
 В основе политической концепции славянофилов лежала антрополо-
гия, т.е. учение о человеке. Они пытались найти золотую середину между 
коллективизмом и индивидуализмом и видели выход в развитии индиви-
дуально-нравственных начал. В русской крестьянской общине славянофи-
лы видели тот институт, который мог бы избавить Россию от пороков За-
пада и его катаклизмов. Община – это и есть тот реальный синтез личного 
и коллективного, с помощью которого разрешается противоречие между 
ними. Наряду с общиной славянофилы подчеркивали идею соборности в 
православии, когда люди, оставаясь личностями, соединяются в общей 
любви к Богу. Свою главную задачу славянофилы видели в том, чтобы 
объединить два этих начала – общину как организационно-политический 
институт и православие как морально-нравственное начало – и на основе 
данной интеграции строить общественно-политическую жизнь. Они счи-
тали, что русский человек живет в семье, общине и церкви. Славянофилы 
критиковали индивидуализм и своекорыстие западного понимания свобо-
ды и противопоставляли ему общинное понимание. Общинная свобода 
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осуществляется по принципу хора, когда каждый поет по-своему, но вы-
нужден подчиняться общей тональности, чтобы не было диссонанса.  
 Идеи западников 
 Ориентация на западные ценности проявилась в деятельности целой 
плеяды ученых различных отраслей наук. Среди них Н. Я. Чаадаев,          
П. В. Анненков, И. В. Вернадский, Т. Н. Грановский, Б. Н. Чичерин,        
К. Д. Кавелин и др. Они популяризировали идеи и институты западной 
демократии и относились к представителям либерализма в России.  

 Н. Я. Чаадаев (1794 – 1856 гг.) – один из идейных основателей за-
падничества в России. Чаадаев выступил с резкой критикой православия, 
в котором, по его мнению, нет творческого духа, нет стимулов к разви-
тию. К концу жизни он резко изменил свои взгляды и был склонен к кон-
цепции мессианской роли России, которая существует для того, чтобы 
«преподать великий урок миру», и будет чистой перед Богом на Страш-
ном суде как моральное оправдание человечества.  

 К. Д. Кавелин (1818 – 1885 гг.) первым сформулировал концепцию 
государственного подхода к русской истории, разрабатывал проблему по-
литического консенсуса, рассматривал вопросы политической психоло-
гии, а также участвовал в подготовке проекта отмены крепостного права.  

 Б. Н. Чичерин (1828 – 1904 гг.) – один из самых влиятельных идео-
логов консервативного либерализма, представитель государственной ис-
торико-юридической школы. Его исследования роли политических партий 
и политических институтов явились одними из первых политологических 
работ в русской науке. Ключевым понятием либерализма для Чичерина 
является сочетание порядка и свободы. Он доказывал, что политические 
реформы нельзя проводить в условиях серьезных социальных сдвигов. На 
определенном этапе монархию нужно дополнить представительными эле-
ментами, но для России этот момент еще не наступил. В то же время Чи-
черин развивал теорию общности истории России и Европы, обосновывая 
идейные предпосылки единства их политических принципов. Он был од-
ним из немногих русских теоретиков, которые выступили против социа-
лизма вообще, доказывая, что именно он приведет Россию к краху.  

 П. И. Новгородцев (1866 – 1924 гг.), анализируя классические пред-
ставления о либеральном государстве, вплотную подошел к идее социаль-
ного государства. Задачу и сущность права он видит в охране личной сво-
боды, но для достижения этой цели необходимо обеспечение материаль-
ных условий свободы, без которых она может остаться пустым звуком, 
недосягаемым благом для людей. Закрепленная юридически, она может 
быть отнята у них фактически. Поэтому право должно взять на себя забо-
ту о минимуме гарантированного достойного человеческого существова-
ния. 
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2.3.4. Российский радикализм в XIX веке 

 Политические идеи декабристов П. И. Пестеля (1793 – 1826 гг.),   
Н. М. Муравьева (1795 – 1843 гг.) и других нашли свое выражение, преж-
де всего, в разработке ряда прогрессивных проектов коренного преобразо-
вания общественно-политической жизни в России радикального характера 
«Русской правды» Пестеля и проектов конституции Муравьева. Будучи 
сторонниками теории естественного права, они с этих позиций рассматри-
вали вопросы общей теории государства и права и основные проблемы 
политического развития России и стран Западной Европы. Общим для них 
было решительное отрицание феодализма, сословности, крепостничества 
и царского самодержавия, отстаивание гражданского равноправия. Ставку 
декабристы делали не на верхушечные реформы, а на восстание, револю-
ционные действия, хотя они и признавали частную собственность свя-
щенной и неприкосновенной. Они отстаивали идею народного суверени-
тета, считая народ источником верховной власти. Относительно умерен-
ным был конституционный проект Муравьева, выступавшего за переход 
от царского самодержавия к конституционной монархии (лишь в особых 
условиях он допускал как крайнюю меру установление республики). Его 
проект предусматривал разделение властей и федеративное устройство 
России. Более радикальным был проект Пестеля, предусматривавший не-
медленное после восстания освобождение крестьян, наделение их землей, 
устранение монархии, равенство всех перед законом и т. д. В отличие от 
Муравьева, он выступал за республиканскую форму правления во главе с 
Народным вече как законодательным органом. 
 Если на Западе радикально-революционное направление развития 
политической мысли стало терять свое значение уже во второй половине 
XIX в., то в России в этот период произошел ее настоящий взлет. Вначале 
массовое распространение приобрели идейно-политические концепции 
революционных демократов и народников. Призыв к социалистическому 
будущему совмещался у них с отрицанием исторически существующих 
форм государственности, в т. ч. и основанных на принципах буржуазной 
демократии. Так, В. Г. Белинский (1811 – 1848 гг.), критикуя систему 
парламентаризма, усматривал в ней только способ господства капитали-
стов. Для большинства из них характерно представление о том, что к со-
циализму можно прийти только в результате насильственного свержения 
существующего строя. Обоснование политического устройства нового 
общества в трудах Н. Г. Чернышевского (1828 – 1889 гг.) и А. И. Герцена 
(1812 – 1870 гг.) отсутствует.  
 Основными чертами идеологии народничества являлись: негативное 
отношение к капитализму и его политическим институтам; представление 
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о возможности прогрессивного движения вперед, минуя данную стадию 
общественного развития. Так же, как и славянофилы, они возлагали осо-
бые надежды на приверженность русского крестьянства к общине. Они 
считали, что нужно свергнуть самодержавие, очистив общину от противо-
речащих ее сути наслоений, превратить ее в социалистическую ячейку 
общественного производства и потребления.  
 В рамках идеологии народничества сложилось несколько основных 
направлений: заговорщицкое – П. Н. Ткачев (1844 – 1885 гг.), пропаган-
дистское  П. Л. Лавров (1823 – 1900 гг.) и анархистское –  М. А. Бакунин 
(1814 – 1876 гг.). М. А. Бакунин утверждал в книге «Государственность и 
анархия» (1873 г.), что русский мужик – социалист по инстинкту и бун-
тарь по природе – уже созрел для победного восстания, а поэтому «народ 
надо не учить, а бунтовать». Объединяло их отрицание необходимости го-
сударства, в котором они видели абсолютное зло – насилие над челове-
ком.  
 В конце XIX – начале ХХ вв. особое место в развитии политической 
мысли России заняло социалистическое учение российских марксистов   
Т. В. Плеханова (1858 – 1918 гг.) и В. И. Ленина (1870 – 1924 гг.), стояв-
ших у истоков российской социал-демократии и много сделавших для 
распространения марксизма в России. В этот период они подвергли серь-
езной критике идеологию народничества и анархизма. Обосновали неиз-
бежность и необходимость развития капитализма и осуществления бур-
жуазно-демократической революции в России; слияния социализма с по-
литической борьбой, рабочим движением, перерастания на этой основе 
демократической революции в социалистическую революцию и завоева-
ния диктатуры пролетариата. Несомненна их заслуга и в распространении 
и развитии марксистского, материалистического понимания политики, го-
сударства, власти, права и т.д. Их деятельность была тесно связана с соз-
данием социал-демократической партии в России, разработкой ее идейно-
теоретических основ, программ, стратегии и тактики, с руководством ра-
бочим и всем освободительным движением в стране. Конкретно-
исторические условия России оказали существенное влияние на их идеи, в 
т. ч. и на своеобразное истолкование марксизма. Социал-демократическая 
политическая мысль (особенно в ее большевистском варианте) также пре-
небрегала государственностью как ценностью, приобретаемой и совер-
шенствующейся поколениями. В обосновании государства диктатуры 
пролетариата в полной мере проявилась традиция правового нигилизма и 
полного разрыва с буржуазной демократией.  
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2.4. Практическое (семинарское) занятие №4 
       «Политическая система общества и ее институты» 

 
 План занятия: 

1. Политическая система общества. Государство как политический 
институт. 

2. Политическая идеология: либерализм и неолиберализм, консерва-
тизм и неоконсерватизм, анархизм, социализм и социал-
демократия, фашизм.  

3. Политическая власть: ее сущность и особенности, ресурсы власти, 
функции и легитимность. 

 
2.4.1. Политическая система общества 

Самостоятельную сферу составляет политическая система общества, 
которая связана с осуществлением политической власти, с деятельностью 
специальных государственных органов управления и принуждения. Поли-
тическую систему определяют через перечисление ее структурных эле-
ментов.  

Признаки политической системы:  
1. связь с государственной властью;  
2. отражение в ней происходящих в обществе политических процессов;  
3. управляющее и регулирующее назначение, т. е. управление делами об-

щества, выражение интересов существующих групп, слоев населения;  
4. регулирование ее деятельности политическими нормами и правилами, 

сложившимися в политической жизни страны.  
Исходя из этих признаков, политическую систему можно определить 

как совокупность государственных и негосударственных институтов, по-
средством которых осуществляются политическая власть и управление 
обществом. 

Политическая система складывается и функционирует под воздейст-
вием множества факторов: экономических, социальных, психологических, 
исторических и др. Функционирование политической системы определя-
ется человеком. Люди формируют политическую систему, участвуют в ее 
деятельности, оказывают воздействие на тип, характер, свойства послед-
ней и т. д.  

 Структура политической системы – способ связи ее элементов в 
единое, целостное системное образование, т. е. установление устойчивых 
связей и отношений между элементами этой системы.  
 Принято выделять следующие компоненты, или подсистемы, поли-
тической системы:  
1. институциональную подсистему, т.е. из каких институтов она состоит.     
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    Иногда эту подсистему называют организационной;  
2. регулятивную, или нормативную;  
3. функциональную;  
4. коммуникативную.  

Иногда к компонентам политической системы относят политиче-
скую идеологию и политическую культуру.  

Институциональная (организационная) подсистема включает:  
1. Собственно политические организации – это государство, поли-

тические партии, политические движения, некоторые общественные объе-
динения политического характера. Особенность этих элементов – непо-
средственная связь с политикой, а цель деятельности – захват государст-
венной власти, участие в реализации внутренней и внешней политики, 
воздействие на отдельные группы и слои населения, проведение полити-
ческих интересов определенных групп и слоев. 

2. Не собственно политические организации, которые формиру-
ются для активной деятельности не в политической, а в других сферах 
жизни общества – экономической, духовной и иных. Это профсоюзы, 
кооперативные организации, творческие союзы и т. д. Тем не менее они 
оказывают определенное политическое влияние на политические процес-
сы и развитие политических отношений. 

3. Человек как субъект политической системы т. е. человек рассмат-
ривается как первичный элемент политической системы.  

4. Религиозные организации и институт церкви. В клерикальных 
и теократических государствах религиозные организации, которые отно-
сятся к государственной конфессии, играют определяющую роль в поли-
тической жизни и, следовательно, входят в состав политической системы 
в качестве ее организационного элемента. Но и в светских государствах 
религиозные организации посредством благотворительной, миротворче-
ской деятельности, путем воспитания людей оказывают опосредованное 
влияние на принимаемые политические решения. 

5. Средства массовой информации (СМИ). Они оказывают серьез-
ное влияние на развитие политических процессов в обществе, воздействие 
на мировоззрение общества и отдельных людей, в том числе формирова-
ние их политических взглядов, позиций, убеждений, на обеспечение ком-
муникативных связей в политической системе, на осуществление соци-
ального контроля за протекающими событиями и т. д. СМИ стали, по су-
ществу, самостоятельной сферой политической деятельности, а государ-
ство, в свою очередь, без СМИ практически не может влиять на проте-
кающие в стране общественные процессы.  

6. Органы местного самоуправления, согласно Конституции, не 
являются государственными органами, но активно участвуют в управле-
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нии делами, имеющими местный характер, например, управление муни-
ципальной собственностью, местными финансами, охрана общественного 
порядка, благоустройство, транспортное, торговое обслуживание населе-
ния и т. д. Органы местного самоуправления могут принимать решения и 
нормативные акты и несут ответственность перед населением за результа-
ты своей деятельности, а также перед государством в случае нарушения 
конституции или иных законодательных актов.  

7. Запрещенные ассоциации фашистского, экстремистского ха-
рактера. Эти объединения и сообщества не имеют права официально уча-
ствовать в политической жизни государства и общества. Они находятся 
вне закона, их деятельность противозаконна, хотя они, конечно, пытаются 
занять определенное место в политической жизни общества.  

В составе нормативной (регулятивной) подсистемы политической 
системы обычно выделяют:  
1. правовые нормы и принципы, имеющие политическое содержание;  
2. корпоративные нормы политического характера;  
3. политические традиции и политические обычаи;  
4. правила политической этики.  

Отношения государства и политических партий и движений, обще-
ственных объединений и других общностей регулируются во многих 
странах правовыми нормами и носят правовой характер. При этом важ-
нейшим элементом нормативной подсистемы выступает конституция го-
сударства. Она закрепляет основополагающие аспекты деятельности по-
литической системы. Существуют специальные законы о политических 
партиях, о других общественных объединениях. Государство также в сво-
их актах регулирует участие политических партий и движений в избира-
тельных кампаниях.  

Корпоративные нормы включают в себя принципы и нормы, со-
держащиеся в актах политических партий и общественных объединений, 
регулируют внутриорганизационные отношения в данных объединениях, 
но одновременно и внешние отношения этих корпораций, например про-
граммные положения, взаимоотношения с другими объединениями и го-
сударством. 

Политические обычаи и традиции складываются в политической 
сфере, в политических отношениях. Среди этих традиций – существова-
ние оппозиции, многопартийность, принцип разделения властей и др. По-
литические обычаи и традиции отличаются устойчивостью, преемствен-
ностью, связанностью с государством. 

Правила политической этики содержат определенные требования 
к участникам политических отношений и процессов. Они служат опреде-
ленным дополнением к другим элементам нормативной подсистемы и от-
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ражают общечеловеческие ценности и представления о достойном пове-
дении участников политических отношений.  

Функциональная подсистема включает основные направления и 
формы деятельности политической системы, способы и средства воздей-
ствия на политическую жизнь страны. Функционирование политической 
системы складывается из процессов функционирования ее компонентов и 
всей системы в целом, а также эффективности ее воздействия на экономи-
ческую, социальную, духовную сферы. Процесс функционирования поли-
тической системы не остается во все времена неизменным: с развитием 
общества, усложнением политической системы изменяется и ее функцио-
нирование.  

Функции политической системы:  
1. политического руководства обществом и управления его делами – глав-
ная функция, так как отражает назначение политической системы;  
2. интеграции, т. е. интеграционная функция. Ее назначение – объединять 
различные структурные элементы политической системы в единое целое;  
3. регулятивная – предназначена для регламентации политического пове-
дения и политических отношений в обществе и использует политические 
нормы и принципы. Регулятивная функция определяется системой поли-
тических ценностей, которые утвердились в обществе и отражают поли-
тические идеи, убеждения, взгляды и т. д.;  
4. политико-идеологическая, призванная проводить в жизнь определенные 
концепции, теории, лозунги, привлекательные для населения, но выра-
жающие прежде всего интересы тех, кто стоит у власти;  
5. информационная;  
6. обеспечения политической власти определенной социальной группы 
или большинства членов данного общества (политической системой уста-
навливаются и осуществляются конкретные формы и методы властвова-
ния – демократические и антидемократические, насильственные и нена-
сильственные и т. п.);  
7. мобилизации средств и ресурсов, необходимых для достижения этих 
целей и решения задач (без огромной организаторской работы, людских, 
материальных и духовных ресурсов многие поставленные цели и не могут 
быть достигнуты); 
8. выявления и представительства интересов различных субъектов поли-
тических отношений;  
9. удовлетворения интересов различных субъектов политических отноше-
ний посредством распределения материальных и духовных ценностей в 
соответствии с теми или иными идеалами конкретного общества (именно 
в сфере распределения сталкиваются интересы разнообразных общностей 
людей);  
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10. политической социализации (посредством которой формируется поли-
тическое сознание индивида и он «включается» в «работу» конкретных 
политических механизмов, благодаря чему происходит воспроизводство 
политической системы путем обучения все новых членов общества и при-
общения их к политическому участию и деятельности); 
11. легитимации политической власти (достижение определенной степени 
соответствия реальной политической жизни официальным политическим 
и правовым нормам). 

Таким образом, решение политической системой множества задач 
обусловливает разнообразие ее функций. Ведущими, или приоритетными, 
считаются функции: политического руководства и управления делами 
общества; интеграционная; регулятивная. Остальные функции производ-
ны от этих трех функций и дополняют их.  

Государство занимает центральное, ведущее положение в политиче-
ской системе общества, так как оно: 
1. выступает в качестве единственного официального представителя всего 

народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по при-
знаку гражданства; 

2. является единственным носителем суверенитета; 
3. обладает специальным аппаратом (публичной властью), который пред-

назначен для управления обществом; 
4. обладает силовыми структурами (вооруженными силами, милицией 

(полицией), службой безопасности и т.п.); 
5. обладает, как правило, монополией на правотворчество; 
6. обладает специфическим набором материальных ценностей, таких как: 

государственная собственность, бюджет, валюта и т. д.; 
7. определяет главные направления развития общества; 
8. выполняет общесоциальные функции и т. п.  
 Государство выступает не только самостоятельным субъектом поли-
тики, но и призвано регулировать поведение иных субъектов политиче-
ских отношений. 

 
2.4.2. Политическая идеология: либерализм и неолиберализм, кон-

серватизм и неоконсерватизм, анархизм, социализм и социал-
демократия, фашизм  

Политическая идеология – это определенная доктрина, которая оп-
равдывает притязания той или иной группы лиц на власть (или ее исполь-
зование) и добивается в соответствии с этими целями подчинения общест-
венного мнения собственным идеям.  

Основными функциями политической идеологии являются:  
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1. овладение общественным сознанием; внедрение в него собственных 
критериев оценки прошлого, настоящего и будущего;  

2. создание позитивного образа в глазах общественного мнения предла-
гаемых ею целей и задач политического развития.  

С точки зрения политических функций, идеология стремится спло-
тить, интегрировать общество либо на основе интересов какой-нибудь оп-
ределенной социальной (национальной, религиозной и др.) группы, либо 
для достижения целей, не опирающихся на конкретные слои населения 
(например, идеология анархизма, фашизма). Помимо рациональных по-
ложений, любая идеология пропагандирует цели и идеалы, которые лю-
дям предлагается воспринимать на веру.  

В политической идеологии принято выделять следующие направле-
ния: либерализм и неолиберализм, анархизм, консерватизм и неоконсер-
ватизм, социализм и социал-демократия, фашизм. 

 Либеральными называют политические течения и идеологические 
установки, рассматривающие политическую жизнь с точки зрения обеспе-
чения приоритета, защиты и выражения прав личности. Родоначальника-
ми либерализма считают таких мыслителей, как Дж. Локк, Ш. Л. Монтес-
кье, И. Конт, Дж. С. Миль.  

 Социальная основа либерализма – индивидуализм, когда свободный, 
активно действующий индивид рассматривается в качестве центра обще-
ственной и политической жизни.  

Основные принципы либерализма:  
1. рассмотрение прав человека на жизнь, свободу, собственность, равен-

ство перед законом и безопасность в качестве неотъемлемых от его су-
ществования условий обеспечения нормальной и полноценной жизни, 
объявление защиты свободы индивида важнейшей целью государства;  

2. разделение властей в деятельности государственного механизма на три 
основные ветви: законодательную, судебную, исполнительную;  

3. наличие четких границ деятельности государства в обществе: его не-
вмешательство как в частную жизнь членов общества, так и в регуля-
цию их экономических отношений;  

4. признание оптимальным регулятором экономических отношений сво-
бодного рынка товаров, труда, услуг, капиталов; 

5. понимание равенства людей как равенства возможностей, прав, кото-
рые неизбежно разными людьми могут реализовываться по-разному.  

 С момента своего возникновения либерализм отстаивал критическое 
отношение к государству, принципы высокой политической ответствен-
ности граждан, религиозную веротерпимость и плюрализм, идею консти-
туционализма. 
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 Современный либерализм, в отличие от классического, называют 
неолиберализмом. К его формированию привело усиление элементов го-
сударственной идеологии и социальных целей, адаптировавших традици-
онные ценности либерализма к экономическим и политическим реалиям 
второй половины XX в. Основные идеологи: Ф. Хайек, Д. Эшер, Г. Олсон. 
Сторонники неолиберализма под воздействием исторического и полити-
ческого опыта вносят существенные коррективы в некоторые принципы 
либерализма: понимание ограниченных возможностей рынка как единст-
венного регулятора экономических и общественных отношений; государ-
ство начинает рассматриваться в качестве гаранта не только политиче-
ских, но и социальных прав человека; признается необходимость увеличе-
ния регулирующей функции государства в обществе.  
 Важнейшим достоинством политической системы провозглашалась 
справедливость, а правительства – ориентация на моральные принципы и 
ценности. В основу политической программы неолибералов легли идеи 
консенсуса управляющих и управляемых, необходимости участия масс в 
политическом процессе, демократизации процедуры принятия управлен-
ческих решений. В то же время сохранившаяся в неолиберализме ориен-
тация по преимуществу на публичные виды человеческой жизнедеятель-
ности (политическую активность, предприимчивость, свободу от предрас-
судков и т. п.), традиционное отношение к морали как к частному делу че-
ловека 
 Комплекс идей и принципов, ставших основой политической идео-
логии и практики консерватизма, получил развитие в работах Ж. де Ме-
стора, Л. де Бональда и Э. Берка, русских философов В. С. Соловьева и          
И. А. Ильина.  
 Основные идеи консерватизма:  
1. идея противоестественности и нежелательности переустройства обще-

ства на разумных началах, предполагающая различение двух типов 
упорядоченности в обществе: органического – постепенного, естест-
венного отбора наиболее приемлемых форм регуляции социальных от-
ношений и организации упорядоченности в результате реализации 
людьми того или иного заранее созданного проекта, убеждение в пре-
восходстве первого типа упорядоченности над вторым;  

2. отрицание договорной природы государства, которое рассматривается 
как порождение неконтролируемого разумом естественного хода ве-
щей;  

3. убеждение, что государство не может учесть все многообразие соци-
альных проблем и отношений и не может быть естественным и эффек-
тивным органом управления. Поэтому желательным является последо-
вательное ограничение его вмешательства в регуляцию общественных 
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отношений, замещение его в этой функции такими факторами, как ре-
лигия, мораль, традиция, способными к более полному отражению со-
циального многообразия;  

4. отождествление политической свободы с ограничением власти госу-
дарственных органов;  

5. приверженность социальной стабильности, т. к. нет реальных гарантий 
того, что новые социальные порядки могут быть лучше старых. Свиде-
тельство тому – опыт социальных революций.  

Неоконсерватизм возник в ХХ в. как синтез идей традиционного 
консерватизма, либерализма и технократизма. Его наиболее видными 
представителями являются в теории А. Хайек, Д. Белл, З. Бжезинский, Н. 
Кристолл и др., в политике – Р. Рейган, М. Тэтчер, Ж. Ширак.  

Неоконсерваторы более терпимо относятся к государству, признают 
необходимость его вмешательства в управление обществом, однако это 
вмешательство должно носить ограниченный характер. Малая эффектив-
ность политических методов решения социальных проблем, по их мне-
нию, обусловлена тем, что природа самих этих проблем не социальная, а 
личностная, они гораздо эффективнее решаются в ходе собственных уси-
лий и активности индивида. 

В целом неоконсерватизм весьма удачно приспособил традиционные 
ценности консервативного толка к реалиям позднеиндустриального (по-
стиндустриального) этапа развития общества. Многообразие стилей жиз-
ни и усиление всесторонней зависимости человека от технической среды, 
ускоренный темп жизни и нарушение духовного и экологического равно-
весия – все это породило серьезный ориентационный кризис в обществен-
ном мнении западных стран, поставило под сомнение многие первичные 
ценности европейской цивилизации. В этих условиях неоконсерватизм и 
предложил обществу духовные приоритеты семьи и религии, социальной 
стабильности, базирующейся на моральной взаимоответственности граж-
данина и государства и их взаимопомощи, уважении права и недоверии к 
чрезмерной демократизации, крепком государственном порядке и ста-
бильности. Сохраняя внешнюю приверженность рыночному хозяйст-
вованию, привилегированности отдельных страт и слоев, эти ориентиры 
были четко направлены на сохранение в обществе гражданином чисто че-
ловеческих качеств, универсальных нравственных законов. Основная от-
ветственность за сохранение в этих условиях человеческого начала возла-
галась на самого индивида, который должен рассчитывать на собственные 
силы и локальную солидарность сограждан. Государство неоконсервато-
ров должно было основываться на моральных принципах и сохранении 
целостности общества, обеспечивать необходимые индивиду жизненные 
условия на основе законности и правопорядка, предоставляя возможность 
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образовывать политические ассоциации, развивая институты граждан-
ского общества, сохраняя сбалансированность отношений общества с при-
родой.  

Анархизм представляет собой совокупность достаточно разнород-
ных политических течений, настроений и ориентаций, оказывающих зна-
чительное влияние на политические процессы, особенно в переломные 
моменты истории. Родоначальниками анархизма были Макс Штирнер, 
Михаил Бакунин, Петр Кропоткин, Жорж Сорель. 

 Специфической чертой всех форм анархизма является представле-
ние о государстве как основном источнике зла (угнетения, войн, репрес-
сий, всех форм социального паразитизма) в обществе, а его разрушение, 
устранение – главное условие радикального совершенствования социаль-
ных отношений. Столь же негативно анархисты относятся к политическим 
средствам борьбы – партиям, организациям и т.п., поскольку их деятель-
ность концентрируется вокруг проблемы воздействия или завоевания го-
сударственной власти. Основной упор они предлагают делать не на поли-
тических, а на экономических средствах социальной борьбы – деятельно-
сти профессиональных союзов, забастовках, массовых выступлениях. 
Большое значение придается тактике «прямого действия» – непосредст-
венным, массовым действиям граждан, направленным против государст-
венной власти, в том числе и «пропаганде смерти» – терроризму. Практи-
чески любая анархическая теория и практика исходят из культа индиви-
дуалистического бунтарства. 

Социалистическими называют различные политические движения, 
исходящие из отрицания капитализма как общественного строя и стремя-
щиеся утвердить новый общественный строй, лишенный недостатков, 
«язв» капитализма: эксплуатации человека человеком, всех форм соци-
ального неравенства, войн, произвола государства и т. д.  

В середине XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс дали теоретическое обос-
нование социализма, связав его осуществление с процессом историческо-
го становления более отдаленного общества «всеобщего изобилия» – 
коммунизма. В. И. Ленин, пытаясь соединить эти идеи с рабочим движе-
нием в России и разработав учение об этапах социалистической револю-
ции, о сломе «буржуазной государственной машины», «диктатуре проле-
тариата» и т. д., рассматривал социализм как непосредственную полити-
ческую цель деятельности партии «нового типа». К. Маркс, Ф. Энгельс и 
В. И. Ленин в созданной ими теории «научного социализма» (коммуниз-
ма) стремились доказать, что коммунизм – это неизбежно следующая за 
капитализмом общественно-экономическая формация. Переход к ней 
осуществляется в процессе социалистической революции, которая совер-
шается под руководством рабочего класса и его политической партии – 
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коммунистов. Диктатура (власть, не ограниченная законом) пролетариата 
рассматривается как форма политической организации общества, обеспе-
чивающая возможность построения коммунизма – общества без классов, 
без государства, с уровнем развития производительных сил столь высо-
ким, что создается возможность всеобщего изобилия, распределения по 
потребностям.  

Главным результатом социалистической революции, произошедшей 
в России и других странах, стало гигантское обобществление – национа-
лизация средств производства, их собственником стало государство. По-
всеместно это вызвало огромный рост государственного аппарата и мас-
штабов его вмешательства в жизнь граждан. Государство стало основным 
механизмом реализации практически всех функций социального организ-
ма. Возникло общество тотального государственного контроля, активно 
использующее для его осуществления всякого рода репрессивные меры.  

Однако, пытаясь обосновать, почему революции происходят в менее, 
а не в более развитых капиталистических странах, стремясь создать новое 
общество в соответствии с марксистской доктриной, Ленин и его соратни-
ки стали проводниками фундаменталистского течения в «научном социа-
лизме». В то же время ряд немецких теоретиков (К. Каутский, А. Бебель, 
Э. Бернштейн), позитивно трактуя роль государства (демократической 
республики) в общественных преобразованиях и утверждая приоритет 
мирных, эволюционных средств достижения целей, стали основополож-
никами теоретического ревизионизма в «научном» обосновании социа-
лизма, положив начало социал-демократической идеологии. 

Теоретическое противоборство марксистско-ленинской и социал-
демократической идеологий на протяжении всего XX столетия породило 
ряд существенных различий в попытках реализации принципов «социаль-
но справедливого общества». 

Наибольшее влияние на общественное сознание в XX в. (в основном 
в европейских странах) оказала социал-демократическая идеология, 
всегда отстаивающая приоритеты социального и межгосударственного 
мира и связывающая идеалы справедливого общественного устройства с 
принципами свободы и солидарности. Представления о постепенном ре-
формировании буржуазного общества неразрывно соотносились в ее док-
трине с отказом от классовой борьбы, принципами народовластия, со-
циальной защищенности тружеников и поощрением рабочего самоуправ-
ления. Проповедуемая социал-демократией концепция «социального 
партнерства» (заменившая и усовершенствовавшая концепцию классовой 
борьбы) в условиях стабильного политического развития стала весьма 
привлекательной программой политического движения.  
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 В политической науке сложилось двоякое понимание фашизма. Од-
ни ученые считают, что фашизм – национал-социалистическая идеология, 
которая сформировалась в 20-30-е гг. ХХ в. Родоначальниками фашизма 
явились сторонник левого крыла социал-демократов в Италии Б. Муссо-
лини, а также немецкий политик А. Гитлер. Теория Б. Муссолини, бази-
ровавшаяся на элитарных идеях Платона, Гегеля и концепции «органист-
ского государства» (оправдывающего агрессивные действия властей во 
имя блага преданного ему населения), проповедовала крайний национа-
лизм, «безграничную волю» государства и элитарность его политических 
правителей, прославляла войну и экспансию. 

Характерной разновидностью фашизма был и национал-социализм 
Гитлера (А. Шикльгрубера). Немецкая версия фашизма отличалась боль-
шей долей реакционного иррационализма («германский миф»), более вы-
соким уровнем тоталитарной организации власти и откровенным расиз-
мом. Использовав идеи расового превосходства А. Гобино, а также ряд 
положений философии И. Фихте, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, теоретики 
германского фашизма построили идеологию на приоритете социальных, 
политических прав некоего народа – «арии». В соответствии с признанием 
его привилегированности была провозглашена политика поддержки госу-
дарств «культуросозидающих рас» (к настоящим ариям были отнесены 
немцы, англичане и ряд северных европейских народов), ограничения 
жизненного пространства для этносов, «поддерживающих культуру» (к 
ним причисляли славян и жителей некоторых государств Востока и Ла-
тинской Америки) и беспощадного уничтожения «культуроразрушаю-
щих» народов (негров, евреев, цыган). Здесь государству отводилась уже 
второстепенная роль, а главное место занимала раса, защита целостности 
которой оправдывала и предполагала политику экспансионизма, дискри-
минации и террора. 

Конкретно-исторические трактовки фашизма позволяют увидеть его 
политические очертания помимо названных государств также во франки-
стской Испании, Японии 30-40-х гг., Португалии при А. Салазаре, Арген-
тине при президенте Пероне (1943-1955), Греции конца 60-х, в отдельные 
периоды правления в Южной Африке, Уганде, Бразилии, Чили. 

Другая точка зрения интерпретирует фашизм как идеологию, не 
имеющую определенного идейного содержания и формирующуюся там и 
тогда, где и когда на первый план в идейных и практических устремлени-
ях политических сил выступают цели подавления демократии, а жажда 
насилия и террора заслоняют задачи захвата и использования власти. Та-
ким образом, наиболее предпочтительной идейной основой для фашизма 
являлись бы доктрины, содержащие признание превосходства тех или 
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иных расовых, этнических, классовых, земляческих и иных групп об-
щества.  

 
2.4.3. Политическая власть: ее сущность и особенности, ресурсы 

власти, функции и легитимность 
Власть – одна из форм управления социальными процессами, спо-

собность навязывать свою волю. 
Политическая власть – это реальная способность государственных, 

общественных организаций, отдельных лиц, обладающих властными пол-
номочиями, проводить в жизнь свою волю, выраженную в законах и иных 
политических решениях. К разновидностям политической власти обычно 
относят власть одного класса (социальной группы) над другим, государст-
венную власть, партийную власть, власть политических лидеров. 
  
 Признаки политической власти:  
1. учет социального опыта и традиций; 
2. социальный характер власти. Она складывается, проявляется в отноше-

ниях между людьми, т. е. в обществе (социуме). Власть и нужна для то-
го, чтобы организовать общество; 

3. всегда существует и функционирует в рамках общественных отноше-
ний в виде отношений между людьми. Власть реализуется в форме вла-
стеотношений – двусторонние отношения, где одна сторона выступает 
в роли властвующего (субъекта), а вторая – подвластного (объекта); 

4. власть имеет волевой характер, является интеллектуально-волевым 
процессом. Всякая власть – это проявление человеческой воли. Власть 
представляет собой взаимодействие воли властвующих и воли подвла-
стных. Воля – это сторона сознания человека, активная, деятельная, 
выражающаяся в стремлении изменить окружающую среду, изменить 
отношения человека; 

5. воплощается в определенных учреждениях и институтах. Вне своих ор-
ганов власть не в состоянии реализовать свои функции; 

6. воля властвующего оформляется в виде императивных указаний (соци-
альных норм). 

7. делегирование властных полномочий одних людей другими через спе-
циально уполномоченный государственный аппарат;  

8. использование механизма организованного принуждения с опорой на 
систему разнообразных санкций, применяемых за нарушение установ-
ленных ею норм;  



 43

9. наличие специального аппарата людей, обладающих более высоким 
уровнем компетенции и образования по сравнению с другими властны-
ми аппаратами, чтобы следить за исполнением законов; 

10. отношения господства-подчинения, авторитетность (влияние силой 
нравственного воздействия и убеждения); 

11. наличие системы социальных интересов людей (требований людей к 
объективным условиям своего существования). 

 Виды политической власти 
 С точки зрения социального уровня различают власть:  
1. в масштабе всего общества;  
2. внутри коллектива (организации);  
3. в отношениях между индивидами.  

На всех этих уровнях власть институционализируется, т. е. превраща-
ется в организованное учреждение, процесс с определенной структурой 
отношений, иерархией различных уровней. При этом власть оформляется 
в специализированные учреждения (формируется аппарат власти), опре-
деляется иерархия правящих сил и лиц (лидеров, работников управле-
ния). 
 В зависимости от способа организации власти ее можно подразде-
лять на демократическую и недемократическую.  

 По принципу разделения властей политическую власть подразделя-
ют на законодательную, исполнительную, судебную. Цель разделения вла-
стей – гарантировать безопасность граждан от произвола и злоупотребления 
властью, обеспечить политическую свободу граждан, сделать право регуля-
тором отношений между гражданами и правительством.  
 Механизм разделения властей связан:  
1. с организационной независимостью трех звеньев власти, каждое из кото-

рых образуется самостоятельно, путем выборов;  
2. с формированием каждой ветви власти самостоятельно, путем выборов;  
3. с разграничением между ними властных функций.  
 При разделении властей образуется система сдержек и противове-
сов, не позволяющая интересам одной ветви власти, одного государствен-
ного органа возобладать над другими, монополизировать власть, подав-
лять свободу личности, деформировать гражданское общество. При этом 
каждая из властей должна умело реализовывать четко очерченные зако-
ном функции, но при этом быть суверенной, служить дополняющим, 
сдерживающим фактором для другой власти в смысле недопущения абсо-
лютизации ее функций как на вертикальном, так и на горизонтальном 
уровнях. 

Необходимый компонент политической власти – государство с такими 
его атрибутами, как наличие подданных, территории, на которую распро-
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страняется его власть, и сам механизм принуждения, люди, которые это 
принуждение осуществляют в организованной форме.  

Функции политической власти как инструмента социального 
управления:  
1. сохранение социальной целостности;  
2. реализация потребностей и интересов осуществляющих властные 

функции социальных групп;  
3. регулирование социальных отношений, поддержание стабильности в 

функционировании социального организма. Политическая власть 
должна обеспечить сочетание разных сторон, отраслей социальной 
жизни таким образом, чтобы они действительно дополняли, а не под-
рывали существование друг друга;  

4. поддержание необходимых для общества пропорций между производ-
ством и потреблением в таком соответствии, чтобы они не препятство-
вали, а стимулировали развитие друг друга. 

 Легитимность политической власти и ее типы. Легитимность оз-
начает качество взаимоотношений власти и подвластных, которое выра-
жается в добровольном признании ценности власти, в ее праве управлять. 
Легитимная власть воспринимается населением как правомерная и спра-
ведливая. И, напротив, если правящая группа не пользуется обществен-
ным доверием и вынуждена постоянно прибегать к средствам принужде-
ния, то власть такой группы принято считать нелегитимной. Легитимная 
власть порождает у руководителей право на управление и, соответствен-
но, обязанность у населения подчиняться им.  
 Легитимность и легальность (законность) власти – несовпадающие 
понятия. Если легальность означает юридическое обоснование власти, ее 
соответствие правовым нормам (юридическая характеристика), то леги-
тимность – это доверие и оправдание власти (характеристика нравствен-
ная). Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, но обеспечи-
вающая их выполнение, легальна. В то же время она может быть нелеги-
тимна, не приниматься народом.  
 Типы легитимности политической власти:  
1. рациональный – власть узаконена установленным демократическим пу-

тем и признанными нормами права, основана на подчинении не лично-
сти руководителя, а законам, в рамках которых избираются и действу-
ют представители власти; 

2. идеологический – власть признается обоснованной в силу внутренней 
убежденности в правильности тех идеологических ценностей, которые 
ею провозглашены;  
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3. традиционный – власть признается оправданной в силу укорененных 
обычаев, традиций, привычки повиноваться, веры в непоколебимость и 
священность издревле существующих порядков;  

4. харизматический (персональный) – власть основывается на вере масс в 
исключительные качества, особые способности политического лидера 
(вождя от Бога, обладающего чудесным даром), на личном авторитете 
правителя и т. д.  

 Рассмотренные типы легитимности власти являются идеальными и 
не существуют в «чистом виде». В конкретно исторических условиях эти 
типы переплетается при доминировании одного из них.  
 О степени легитимности политической власти можно судить по 
уровню принуждения (насилия), необходимого для проведения той или 
иной политики в обществе, по количественному и качественному анализу 
попыток свержения правителей, по социальной напряженности, силе про-
явления гражданского неповиновения (бунтов, восстаний и т. п.), по ре-
зультатам выборов, по массовым демонстрациям, внезапным проявлениям 
поддержки или, напротив, оппозиции существующему режиму.  
 Ресурсы политической власти – это совокупность условии и фак-
торов, которые обеспечивают осуществление государственной власти. В 
литературе существует несколько классификаций ресурсов власти. Со-
гласно одной из них, ресурсы делятся на утилитарные, принудительные и 
нормативные.  
 К утилитарным относятся материальные и другие социальные бла-
га, связанные с повседневными интересами людей.  
 Принудительные ресурсы – это меры государственно-властного, ка-
рательного воздействия, которые используются, когда не срабатывают 
утилитарные средства.  

Нормативные ресурсы включают в себя средства воздействия на 
внутренний мир, ценностные ориентации в поведении человека, регули-
рование отношений в обществе. Они призваны убедить подвластных в 
общности их интересов и интересов руководителя и обеспечить одобрение 
действий субъекта власти. 

К материальным ресурсам относятся материальные ценности, необ-
ходимые для общественного и личного потребления и производства: госу-
дарственная казна, техника, плодородные земли, полезные ископаемые и 
др. Они составляют экономическую базу государственной власти.  

Социальные ресурсы образуют социальную основу государственной 
власти, которая предназначена разрешать социальные конфликты, органи-
зовывать межклассовые, межгрупповые, межличностные отношения и 
гармонизировать их.  
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Культурно-информационные ресурсы – это знания, информация, а 
также средства их получения и распространения. С их помощью государ-
ственная власть воздействует на людей. Особенно велика роль историче-
ских, национально-культурных традиций. Если государственная власть 
опирается на традиции, то это укрепляет ее положение в обществе.  

Среди ресурсов государственной власти особое место занимает 
идеология. Государственная власть объективно нуждается в системе идей, 
тесно связанных с интересами властвующих. С помощью идеологии 
власть оправдывает свои цели и способы их достижения, приобретает оп-
ределенный авторитет у населения.  

Силовые ресурсы составляют армия, полиция, служба безопасности, 
суд, прокуратура, другие правоохранительные органы. Они обеспечивают 
контроль за обществом с помощью принуждения или угрозы его приме-
нить.  
 
 

2.5. Практическое (семинарское) занятие №5  
       «Партийные системы и лидерство» 

  
 План занятия: 

1. Политические партии и партийные системы. 
2. Избирательные системы. 
3. Понятие политического режима и его виды. 
4. Политическое и лидерство. 
5. Политическая элита. 

 
2.5.1. Политические партии и партийные системы 

Понятие «партия» происходит от латинского слова partis – «часть». 
Понимание партии (в отличие от других форм политической организа-
ции), которое сформулировали Дж. Лапаломбара и М. Вейнер, не привело, 
однако, к однозначному определению партии в политической науке. Наи-
более удачным, на наш взгляд, является определение партии, данное со-
временным французским политологом Р.-Ж. Шварценбергером: «Полити-
ческая партия – это непрерывно действующая организация, существую-
щая как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на полу-
чение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к народной под-
держке».  

Признаки политической партии:  
1. организация, т. е. достаточно длительное по времени объединение лю-

дей. Долговременность действия организации позволяет отличать ее от 
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клиентелы, фракции, клики, которые возникают и исчезают вместе со 
своими вдохновителями и организаторами;  

2. существование устойчивых местных организаций, поддерживающих 
регулярные связи с национальным руководством; 

3. цель партии – завоевание и осуществление власти. Стремление к осу-
ществлению власти позволяет отличить партии от групп давления. Ес-
ли партии ставят целью завоевание власти на выборах, осуществление 
ее посредством работы депутатов в парламенте и правительстве, то 
группы давления не стремятся к захвату власти, а пытаются воздейст-
вовать на нее, влиять на власть, оставаясь вне ее сферы; 

4. обеспечение народной поддержки, начиная от голосования и кончая ак-
тивным членством в ней. По этому признаку партии отличаются от по-
литических клубов, которые не участвуют в выборах и парламентской 
деятельности.  

Набор конституирующих признаков партии можно дополнить идео-
логическим критерием: партия является носителем определенной идео-
логии, мировосприятия. Определение Дж. Лапаломбара и М. Вейнера ока-
залось достаточно практичным, чтобы объяснить логику политических 
изменений на основе тех ролей и функций, которые выполняют различные 
политические силы, и прежде всего, партии.  

Политическая партия, будучи наиболее последовательным вырази-
телем устремлений определенного класса, различных слоев общества 
представляет собой добровольную общность людей, объединенных идео-
логически и организационно, имеющих целью завоевать, удержать и ис-
пользовать государственную власть для реализации своих основных инте-
ресов.  

Функции политических партий:  
1. выявление, формулирование и удовлетворение интересов больших со-

циальных групп;  
2. активизация и интеграция определенной части людей;  
3. борьба за политическую власть и за ее использование, определение 

форм, средств и методов этой борьбы в зависимости от меняющейся 
обстановки (легальные и нелегальные, революционные и эволюционно-
реформистские, вооруженные и ненасильственные и т. д.);  

4. подготовка и проведение избирательных кампаний по формированию 
высших и местных органов власти, выдвижение в них своих сторонни-
ков, организация контроля за их парламентской деятельностью;  

5. разработка партийной идеологии, создание и реализация политической 
программы развития общества; 

6. ведение пропаганды и формирование общественного мнения;  
7. политическое воспитание общества в целом или его части;  
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8. подготовка и выдвижение кадров для партии, государственного аппара-
та и различных общественных организаций, формирование правящей 
элиты.  

Структуру политических партий составляют партийный аппарат, ря-
довые члены (партийная масса). Социальную базу составляют сторонники 
партии.  

Виды политических партий и партийных систем. Классификацию 
политических партий обычно проводят по следующим критериям:  
1. по социальной направленности программы и деятельности: социал-

демократические, либерально-демократические, коммунистические, 
классовые, националистические, расовые, фашистские, религиозные, 
государственно-патриотические, народные и т. п.;  

2. по идейным основаниям их деятельности: доктринальные (сориентиро-
ванные прежде всего на защиту своей идеологии), прагматические 
(ориентирующиеся на практическую целесообразность действий) и ха-
ризматические (объединяющиеся вокруг конкретного политического 
лидера);  

3. по методам выполнения программы: революционные (стремящиеся к 
радикальному качественному преобразованию всего общества в целом) 
и реформаторские (стремящиеся к улучшению общественной жизни без 
структурных принципиальных изменений);  

4. по характеру политических действий: реакционные, консервативные, 
умеренные, радикальные, экстремистские;  

5. по представительству в высших органах государственной власти и от-
ношению к официальной политике: правящие и оппозиционные (по-
следние по юридическому статусу могут разделяться на легальные, по-
лулегальные и нелегальные);  

6. по месту в политическом спектре: левые, центристские и правые;  
7. по стилю общения между партийными лидерами и рядовыми членами: 

демократические и антидемократические;  
8. по характеру членства: кадровые (имеют фиксированное членство, 

прием в них связан с определенными условиями, часто требуется реко-
мендация; нередко до получения полного членства существует канди-
датский стаж, основаны на признании довольно жесткой дисциплины, 
обязательных членских взносов, руководство ими в значительной сте-
пени централизовано) и массовые (отсутствует фиксированное членст-
во, или оно недостаточно строго учитывается, партийные взносы обыч-
но не имеют фиксированного характера и уплачиваются по желанию 
или имеют вид пожертвований в партийную кассу, на местах нет пар-
тийных организаций, собрания не проводятся, местное руководство не 
избирается);  
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9. по организационной структуре: парламентские (где в качестве первич-
ных образований выступают территориальные комитеты), лейборист-
ские (представляющие собой разновидность парламентских партий, 
допускающих коллективное членство, в т. ч. и трудовых коллективов) и 
авангардные (построенные на принципах демократического централиз-
ма и территориально-производственного объединения своих членов)            
и т.п.  

Типология партийных систем 
Однопартийные системы: 

1. Фактические однопартийные системы (СССР Куба) – это системы, где 
фактически существует тотальный контроль одной партии, слившейся с 
государственным аппаратом. Данные партийные системы характерны для 
недемократических режимов (КНДР, Куба). 
2. Системы партии-гегемона (ГДР, Болгария) – системы, в которых у вла-
сти находится одна партия при формальном наличии зависимых партий-
сателлитов, не влияющих на принятие политических решений.  
3. Системы доминирующей партии (Япония, Индия) – это системы, где 
долгое время, несмотря на множество партий, реально правит одна и та же 
(либерально-демократическая партия Японии, Индийский национальный 
конгресс).  
 Двухпартийная система (бипартизм), существующая в основном в 
англосаксонских странах, где две основные партии чередуются у власти 
(Демократическая и Республиканская партии в США, консерваторы и 
лейбористы в Великобритании). При этом одна выступает как правящая, а 
другая – как оппозиционная. 
 Многопартийные системы – это такие системы, где существуют 
две или более «доминирующих и ряд оппозиционных партий (например, в 
Италии насчитывается 14 партий, в Голландии – 12, в Дании, Норвегии, 
Швеции – более 5 и т. д.), каждая доминирующая партия не может до-
биться большинства в парламенте и вынуждена блокироваться, чтобы об-
разовать коалиционное правительство. Оппозиционные партии объединя-
ются, не входя в состав правительства. Такие партийные системы подвер-
жены политическим кризисам.  
 Различают следующие многопартийные системы: 
1. Системы умеренного плюрализма (от 3 до 5 партий) с довольно фраг-
ментированными партиями (Франция, Бельгия).  
2. Системы крайнего плюрализма (от 6 до 8 партий), где происходит поля-
ризация партийного спектра (Нидерланды, Финляндия) и образуют слож-
ные коалиции.  
3. Атомизированные системы (свыше 8 партий) с рассредоточением поли-
тического влияния и ролей (Малайзия).  
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Деятельность партий в политических системах обществ может быть 
направлена на: участие в выборах, осуществление легальной борьбы за 
власть, реформирование политической системы, участие в организации и 
осуществлении власти путем реализации программ общественного разви-
тия, оказание помощи и поддержки правящей элите в государстве.  
 
 2.5.2. Избирательные системы 
 Выборы – это важнейший инструмент легитимности государствен-
ной власти, они обеспечивают отбор политической элиты, являются одной 
из определяющих характеристик государственной жизни, государственно-
го режима.  
 Выборы государственных органов и должностных лиц государства 
бывают: всеобщими (на всей территории государства) и региональными; 
полными и частичными (дополнительными); прямыми (граждане голосу-
ют непосредственно за выдвинутых кандидатов), косвенными и многосте-
пенными; очередными (в установленный срок), внеочередными, повтор-
ными (если выборы признаны несостоявшимися).  
 Порядок выборов регулируется многочисленными нормами, в сово-
купности составляющими институт выборов – систему норм, регулирую-
щих процесс избрания кандидатов в представительные органы и на вы-
борные государственные должности. Эти нормы устанавливают: основные 
принципы избирательного права, требования, относящиеся к избирателям 
и кандидатам, порядок организации и деятельности органов, осуществ-
ляющих проведение выборов, и, в конечном итоге, формируют избира-
тельную систему. 
 Виды избирательных систем. Избирательные системы различают-
ся, прежде всего, по способам определения результатов выборов. В зави-
симости от деталей различают множество избирательных систем, но если 
исходить из принципиальных различий, то следует констатировать, что 
имеются две главные системы – мажоритарная и пропорциональная, – а 
также смешанная, объединяющая обе эти системы, поскольку часть депу-
татов избирается по мажоритарной системе, а часть – по пропорциональ-
ной. 
 Мажоритарная система во всех ее разновидностях способствует 
созданию стабильного правительства, опирающегося на партию большин-
ства (при парламентарной форме); пропорциональная система учитывает 
интересы меньшинства. 
 Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. В основе 
данной системы лежит принцип большинства: избранным является канди-
дат (в одномандатном округе) или несколько кандидатов (в многомандат-
ном округе), принадлежащих к одному и тому же списку партии, полу-
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чившей в округе большинство голосов избирателей по сравнению с дру-
гими партиями (партийными списками). 
 При мажоритарной системе различают три вида большинства: ква-
лифицированное, абсолютное и относительное. В соответствии с этим су-
ществуют три главные разновидности мажоритарной избирательной сис-
темы. При мажоритарной системе квалифицированного большинства за-
кон устанавливает определенный процент голосов, который должен полу-
чить кандидат, чтобы быть избранным. Этот процент обычно больше аб-
солютного большинства, т. е. больше 50% плюс 1 голос, но может быть и 
иным. Если при мажоритарной системе квалифицированного большинства 
в первом туре никто не побеждает, следует второй тур, который обычно 
проводится через одну-две недели. Во втором туре на новое голосование 
выносятся две кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов. 
 При мажоритарной системе абсолютного (простого) большинства 
для избрания необходимо получить не менее 50% всех поданных голосов. 
Этот процент ниже, чем при системе квалифицированного большинства, 
но тоже достаточно высок, поэтому также бывает второй тур в его двух 
вариантах: на повторное голосование выносятся либо две кандидатуры, 
набравшие наибольшее количество голосов, либо все кандидатуры, полу-
чившие установленный законом процент голосов (например, 12,5% на вы-
борах в парламенты Франции и Шри-Ланки). В обоих случаях избранным 
считается кандидат, который получит относительное большинство голо-
сов. 
 При мажоритарной системе относительного большинства кандидат 
(список кандидатов), чтобы быть избранным, должен получить больше 
голосов, чем любой другой кандидат. Эта система исключает обремени-
тельный второй тур, дает неплохие результаты при двухпартийной систе-
ме, когда соперников только два (США). Но когда кандидатов много и го-
лоса избирателей распыляются между ними, эта система коренным обра-
зом искажает волю избирательного корпуса. 
 Пропорциональная избирательная система применяется только в 
многомандатных и общегосударственных (национальных) избирательных 
округах. В одномандатном округе ее применить нельзя, т. к. одно место 
нельзя разделить между различными кандидатами или партийными спи-
сками. Главное в пропорциональной системе – не установление большин-
ства голосов, а вычисление избирательной квоты (избирательного метра). 
Это число голосов, необходимое для избрания хотя бы одного депутата из 
того или иного списка кандидатов, выдвинутых партией, избирательным 
объединением.  
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 При пропорциональной избирательной системе также может быть 
иногда два тура. В этом случае ко второму туру допускаются только пар-
тии, собравшие определенный процент голосов.  
 Распределение мест внутри партийного списка кандидатов. При 
пропорциональной системе избиратель, как предполагается, голосует не за 
отдельную личность, а за программу партии. При этом он юридически в 
равной мере голосует за весь список партии, не делая различий между 
кандидатурами, в него включенными.  
 Пропорциональную систему искажает заградительный барьер, вве-
денный в интересах целесообразности, прежде всего для создания в пар-
ламенте крупных партийных фракций и как следствие – для того, чтобы 
правительство опиралось в парламенте на партийное большинство, а не 
имело перед собой раздробленный конгломерат мелких партий. Только 
при условии, что партия получила этот минимум голосов, она допускается 
к участию в распределении депутатских мандатов по пропорциональной 
системе. Заградительный пункт неодинаков в разных странах: от 1% в Из-
раиле до 10% в Турции. 
 При смешанной системе избиратель имеет два голоса. Один он по-
дает за конкретного кандидата по округу, второй – за ту или иную партию, 
выдвинутую по общегосударственному списку. Первые голоса подсчиты-
ваются и места распределяются по мажоритарной системе, вторые – по 
пропорциональной. 
  

2.5.3. Понятие политического режима и его виды 
Политический режим – способ функционирования политической 

системы общества, определяющий характер политической жизни в стране, 
отражающей уровень политической свободы и отношение органов власти 
к правовым основам их деятельности.  

Основные элементы политического режима: форма и роль государ-
ства, партийная система, избирательная система, структура политических 
институтов, принцип легитимности.  

Функции политического режима: обеспечивает стабильность поли-
тической власти, управляемость граждан, приемлемую для власти дина-
мику и направленность политических процессов, достижение целей поли-
тики, реализацию интересов властвующей элиты. 

Понятие «политический режим» выражает характер взаимосвязи го-
сударственной власти и индивида. Совокупность средств и методов, ис-
пользуемых государством при осуществлении власти, отражает степень 
политической свободы в обществе и правовое положение личности.          
В зависимости от степени социальной свободы индивида и характера 
взаимоотношений государства и гражданского общества различаются три 
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типа режимов: тоталитарный, авторитарный и демократический. Между 
демократией и тоталитаризмом как крайними полюсами располагается 
множество промежуточных политических режимов: полудемократи-
ческие, полуавторитарные, авторитарно-тоталитарные, посттоталитарные 
и другие. 
 Тоталитаризм. Термин «тоталитаризм» происходит от средневеко-
вого латинского слова «totalis», что означает «весь, целый, полный». Од-
нако на практике тоталитаризм установился в ряде стран в первой поло-
вине ХХ века. Тоталитаризм означает полный (тотальный) контроль и же-
сткую регламентацию со стороны государства во всех сферах жизнедея-
тельности общества и каждого человека средствами прямого вооруженно-
го насилия. Политическая власть поглощает все общество и конкретного 
человека. Тоталитарные режимы чаше всего возникают в чрезвычайных 
условиях: нарастающей нестабильности, глубокого экономического и по-
литического кризиса в обществе, необходимости быстрого решения стра-
тегических задач. Установление тоталитаризма рассматривается как спо-
соб преодоления указанных проблем и достижения определенных целей.  
 Признаки тоталитаризма:  
1. сверхцентрализованная структура власти, имеющая пирамидальную 

форму, вершину которой венчает вождь (лидер) или группа. Господ-
ствующая группа не несет ответственности ни перед каким выборным 
органом, концентрируя в своих руках законодательную, исполнитель-
ную и судебную власть. При этом власть на всех уровнях формируется 
закрыто, как правило, одним человеком или узкой группой лиц  правя-
щей элиты; 

2. монопольная идеология, обосновывающая право режима на бескон-
трольное господство. Значение идеологии в тоталитарных режимах 
обусловлено необходимостью подчинения всего населения реализации 
определенной идеи, как, например, в фашизме объединение нации во-
круг идеи создания расового немецкого государства;  

3. массовая, монопольно властвующая партия, которая формирует поли-
тические цели, определяет средства их реализации, осуществляет под-
бор и расстановку кадров, отсутствие легальной оппозиции;  

4. разветвленная карательная система. Монополия на средства вооружен-
ной борьбы, на террористический контроль со стороны политической 
полиции;  

5. отсутствие свободного индивида и гражданского общества; 
6. высокая степень милитаризации всех сфер общественной жизни; 
7. централизованная система контроля над экономикой.  
 Различают три формы тоталитарного режима: итальянский фашизм, 
немецкий национал-социализм и советский коммунизм. 



 54

Авторитаризм характеризуется как тип режима, который занимает 
промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией. Однако 
подобная характеристика не раскрывает сущностных признаков явления в 
целом, даже если указывать на то, какие черты тоталитаризма, а какие – 
демократии можно обнаружить в нем. При определении авторитаризма 
сущностно значимым является характер отношений власти и общества. 
Эти отношения строятся скорее на принуждении, чем на убеждении.   

Признаки авторитарного режима: 
1. политическая власть осуществляется одним лицом или группой лиц 

(семьей, группой военных т. п.) при минимальном участии народа;  
2. четко разработанной руководящей идеологии не существует; 
3. режим допускает ограниченный и контролируемый плюрализм в поли-

тическом мышлении, мнениях и действиях, мирится с наличием оппо-
зиции; 

4. руководство различными сферами жизни общества не столь тотально, 
нет строго организованного контроля над социальной и экономической 
инфраструктурой гражданского общества, за производством, учебными 
заведениями, профсоюзами, массовыми организациями, средствами 
массовой информации; 

5. наличие у государства лишь ключевых и решающих рычагов воздейст-
вия на общественную жизнь; ограничение и строгая регламентация по-
литических прав и политического поведения как отдельных граждан, 
так и общественно-политических организаций; отсутствие огромного 
репрессивного аппарата; 

6. разрешение гражданам всего того, что не запрещено государством;  
7. присутствие некоторых элементов демократии (выборы, парламентская 

борьба); 
8. поощрение самостоятельности и инициативы граждан;  
9. отказ от вмешательства в частную жизнь;  
10. возможность сочетания как централизованной, так и рыночной эко-

номики.  
 Разновидностью авторитарного режима являются военные режимы 
(подобные режиму Пиночета в Чили), гражданскиё диктатуры – едино-
личная власть гражданского лица (например, режимы в странах арабского 
Востока), наконец, теократические режимы, подобные режиму аятоллы 
Хомейни в Иране. 

Демократический политический режим – это способ функциони-
рования политической системы общества, основанный на признании на-
рода в качестве источника власти, его права участвовать в решении госу-
дарственных и общественных дел и наделении граждан достаточно широ-
ким кругом прав и свобод. Носителем политических отношений является 
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отдельная личность, когда она вступает в отношения с государством как 
его гражданин, участвуя в выборах, в работе различных государственных 
органов, во всенародном обсуждении законопроектов, либо как депутат, 
представитель населения в органах государственной власти. Каждая лич-
ность прямо или косвенно оказывает как положительное, так и отрица-
тельное влияние на развитие основных элементов демократической поли-
тической системы. Сила этого воздействия возрастает по мере социально-
го прогресса, становясь результатом все более активного использования 
гражданами своих политических прав и свобод, все более эффективного 
участия в формировании всех сторон общественной и государственной 
жизни. 

Опыт современных демократических обществ позволяет сформули-
ровать некоторые общие черты демократии:  
1. общераспространенная законность, основывающаяся на подтверждении 

ее народом в форме периодических выборов, а также на решающей ро-
ли всенародно избранных представителей в принятии политических 
решений;  

2. народ – источник власти. Он правит через своих представителей, все-
народно избранных на основе выборов, контролирует власть вместе с 
бюрократией, средствами массовой информации, группами интересов и 
т. д.; 

3. избрание представительных органов государственной власти и местно-
го самоуправления путем равных, всеобщих прямых выборов с исполь-
зованием тайного голосования;  

4. наличие только у парламента исключительного права издавать общего-
сударственные законы;  

5. разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную 
ветви, наличие механизма сдержек и противовесов в распределении 
властных полномочий между ними;  

6. гарантии гражданских, политических и социальных прав личности;  
7. честная и всеобъемлющая конкуренция (соревновательные выборы) и 

процесс представительства с целью обеспечить передачу воли народа и 
ее последующее исполнение;  

8. конкурентная партийная система, являющаяся основным механизмом 
для формирования воли народа и влияния на правительство: многопар-
тийность, наличие в партийной системе политических партий, стоящих 
как на почве существующего строя, так и отрицающих его, но дейст-
вующих в рамках конституции;  

9. принятие политических решений большинством при уважении интере-
сов и прав меньшинства; гарантии равноправия граждан; 
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10. признание права каждого человека на критику власти и любых ее 
представителей;  

11. отсутствие у политических партий непосредственных публично-
властных полномочий; 

12. гарантиями функционирования демократическою режима являются: 
создание системы контроля со стороны гражданского общества за дея-
тельностью органов государства и его аппарата; ликвидация системы 
привилегий, связанных с обладанием властью; наличие возможностей 
для своевременного и полного политического информирования граж-
дан; упрощение процедуры отзыва депутатов и смены чиновников.  

 В зависимости от того, как народ участвует в управлении, кто и как 
непосредственно выполняет властные функции, демократия делится на 
прямую, плебисцитарную и представительную (репрезентативную). 

В прямых формах народовластия граждане сами непосредственно 
участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений. Такая форма 
участия доминировала в античных демократиях. Практически она воз-
можна в сравнительно небольших коллективах (на производственных 
предприятиях, в общинах, городах и т. п.), причем в тех случаях, когда 
принимаемые решения достаточно просты и участие в их подготовке и об-
суждении не требует специальной квалификации. В современном мире 
прямая демократия встречается главным образом на уровне местного са-
моуправления. 

Важным (вторым) каналом участия граждан в осуществлении власти 
является плебисцитарная демократия. Различие между ней и прямой 
демократией состоит в том, что прямая демократия предполагает участие 
граждан на всех важнейших стадиях процесса властвования (в подготовке, 
принятии политических решений и в контроле за их осуществлением), а 
при плебисцитарной демократии возможности политического влияния 
граждан сравнительно ограничены. Им предоставляется право посредст-
вом голосования одобрить или отвергнуть тот или иной проект закона или 
другого решения, который обычно готовится президентом, правительст-
вом, партией или инициативной группой.  

Третьей, ведущей в современных государствах формой поли-
тического участия является представительная демократия. Ее суть – в 
опосредованном участии граждан в принятии решений, в выборе ими в 
органы власти своих представителей, призванных выражать их интересы, 
принимать различные законы и отдавать распоряжения. Представительная 
демократия необходима особенно тогда, когда из-за больших территорий 
или вследствие других причин затруднено регулярное непосредственное 
участие граждан в голосованиях, а также когда принимаются сложные 
решения, труднодоступные для понимания неспециалистов. 
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2.5.4. Политическое лидерство 

 Политическое лидерство – это процесс взаимодействия между 
людьми, в ходе которого одни люди выражают и знают потребности, ин-
тересы своих последователей и в силу этого обладают престижем и влия-
нием, а другие – отдают им добровольно часть своих политических, вла-
стных полномочий и прав для осуществления их целенаправленного пред-
ставительства и реализации. 
 В результате слияния в политическом лидерстве этих двух взаимо-
направленных потоков наступает состояние взаимной мобилизации всех 
участников политического процесса и руководителей, т. к. они знают, что 
их действия опираются на поддержку и одобрение массы и уверены в сво-
их силах. 
 Утрата доверия ведет к возникновению явления, противоположного 
лидерству – противодействия или политического вызова. Оно выражается 
в различных проявлениях скрытой или явной враждебности по отноше-
нию как к самому лидеру, так и к тем ценностям, которые он представляет. 
 Типология лидерства 
 Одной из наиболее общих является деление всех лидеров на обыч-
ных («реальных») и великих (как великих «героев», так и великих «зло-
деев»). Первые, реальные лидеры, не оставляют заметного личного следа в 
истории, не изменяют обычного хода событий. Вторые, лидеры-герои 
(злодеи), имеют собственное видение политики и пытаются осуществить в 
ней свои замыслы, влекущие большие социальные и политические пере-
мены. 
 Широко распространено деление лидерства в зависимости от отно-
шения руководителя и подчиненных на авторитарное и де-
мократическое. Авторитарное лидерство предполагает единоличное на-
правляющее воздействие, основанное на угрозе санкций, применении си-
лы. Демократическое лидерство выражается в учете руководителем инте-
ресов и мнений всех членов группы или организации, в их привлечении к 
управлению. 
 По отношению лидера к выдвинутой им цели или программе можно 
выделить романтиков, настойчиво стремящихся к полной и последова-
тельной реализации ее и не останавливающихся перед препятствиями и 
жертвами, и прагматиков, способных четко соотносить наличные ресурсы 
и выдвинутые цели, отказываясь, если это требуется, от одной цели и вы-
бирая другую, в данных условиях более реальную. 
 По отношению к характеру используемых средств выделяют лиде-
ров-радикалов, сторонников решительных, дающих немедленный эффект 
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средств, и лидеров-реформистов, уповающих на постепенные преобразо-
вания. 

Одна из «классических» типологий лидерства восходит к учению   
М. Вебера о способах легитимации власти. В соответствии с этими спосо-
бами, лидеров подразделяют на традиционных (вожди племен, монархи и 
т. п.) – их авторитет основан на обычае, традиции; рационально-
легальных, или рутинных, – это лидеры, избранные демократическим пу-
тем; и харизматических – наделенных, по мнению масс, особой благода-
тью, выдающимися качествами, необычайной способностью к руково-
дству. Харизма складывается из реальных способностей лидера и тех ка-
честв, которыми его наделяют последователи.  

В современной политологии нередко называются четыре собира-
тельных образа лидера: знаменосца (или великого человека), служителя, 
торговца и пожарного.  

Лидера-знаменосца отличает от остальных собственное видение дей-
ствительности, привлекательный идеал, «мечта», способная увлечь массы. 
Яркими представителями такого типа лидерства были Ленин, Мартин Лю-
тер Кинг, Хомейни.  

Лидер-служитель всегда стремится выступать в роли выразителя 
интересов своих приверженцев и избирателей в целом, ориентируется на 
их мнение и действует от их имени.  

Для лидера-торговца характерна способность привлекательно пре-
поднести свои идеи и планы, убедить граждан в их преимуществе, заста-
вить «купить» эти идеи, а также привлечь массы к их осуществлению.  

Лидер-пожарный ориентируется на самые актуальные, жгучие об-
щественные проблемы, насущные требования момента. Его действия оп-
ределяются конкретной ситуацией.  

В реальной жизни эти четыре идеальных образа лидерства обычно 
не встречаются в чистом виде, а сочетаются у политических деятелей в 
различных пропорциях. 

Имеются и другие классификации лидеров. Так, они делятся на пра-
вящих и оппозиционных; крупных и мелких; кризисных и рутинных; про-
летарских, буржуазных, мелкобуржуазных и т. п. (марксизм). 
 Функции лидера: 
1. политический диагноз, предполагающий анализ и оценку ситуации;  
2. определение направления и программы деятельности, служащей реше-

нию общественной проблемы;  
3. мобилизация исполнителей (должностных лиц, бюрократии и масс) на 

реализацию целей; 
4. интеграция общества, объединение масс. Лидер призван воплощать в 

себе и представлять во взаимоотношениях с другими государствами 
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национальное единство, объединять граждан вокруг общих целей и 
ценностей, подавать пример служения народу, отечеству; 

5. нахождение и принятие оптимальных политических решений; 
6. социальный арбитраж и патронаж, защита граждан от беззакония, са-

моуправства бюрократии, нижестоящих руководителей, поддержание 
порядка и законности с помощью контроля, поощрения и наказания; 

7. коммуникация власти и масс, упрочение каналов политической и, осо-
бенно, эмоциональной связи и тем самым предотвращение отчуждения 
граждан от власти; 

8. инициирование обновления, генерирование оптимизма и социальной 
энергии, мобилизация масс на реализацию политических целей; 

9. легитимация строя. Когда политический режим не может найти своего 
оправдания в исторических традициях, национализме, демократических 
процедурах, он вынужден искать его в особых качествах харизматиче-
ских лидеров, которые наделяются необыкновенными, пророческими 
способностями и в большей или меньшей мере обожествляются. 

 Крайняя, максимально завышенная оценка функций и роли полити-
ческого лидера в истории – культ личности. Он представляет собой 
чрезмерное возвеличивание и даже обожествление человека.  

Культ политических руководителей – неотъемлемый элемент сакра-
лизации власти. По своей сути он является воскрешением языческого идо-
лопоклонства и, в частности, таких его атрибутов, как памятники, мавзо-
леи, мемориальные комплексы, сложные религиозно-политические ритуа-
лы и т. п. В тоталитарных государствах идейные истоки культа личности 
лежат в идеологии, ее претензиях на монопольное обладание социальной 
истиной, универсальной, всеобщей значимостью. «Отцы» такой «единст-
венно верной идеологии» наделяются качествами пророков и ясновидцев. 

Благоприятной субъективной питательной средой культа личности 
являются патриархальная и подданническая политические культуры, ко-
торые исходят из веры в «хорошего царя» или руководителя, из принятия 
жесткой иерархической организации общества. Однако важнейшей непо-
средственной причиной культа обычно служит огромная концентрация 
политической, духовной, экономической и социальной властей в руках 
одного человека, а также тотальная личная зависимость всех нижестоя-
щих не столько от результатов своей деятельности, сколько от благо-
склонности начальства. 

 
2.5.5. Политическая элита 
Первоначально в политической науке французский термин «элита» 

получил распространение в начале XX в. благодаря трудам Сореля и Па-
рето, хотя идеи политического элитизма возникли вне Франции в глубо-
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кой древности. Наиболее последовательное обоснование и выражение эти 
идеи получили у Конфуция, Платона, Макиавелли, Карлейля, Ницше. Од-
нако такого рода элитарные теории сколь-нибудь серьезного социологи-
ческого обоснования еще не получили. Первые современные, классиче-
ские концепции элит возникли в конце XIX – начале XX в. Они связаны с 
именами Гаэтано Моски, Вильфредо Парето и Роберта Михельса. 

Политическая элита – это составляющая меньшинство общества, 
внутренне дифференцированная, неоднородная, но относительно интегри-
рованная группа лиц (или совокупность групп), в большей или меньшей 
степени обладающих качествами лидерства и подготовленных к выполне-
нию управленческих функций, занимающих руководящие позиции в об-
щественных институтах и (или) непосредственно влияющих на принятие 
властных решений в обществе. Это относительно привилегированная, по-
литически господствующая группа, претендующая на представительство 
народа и в демократическом обществе в той или иной мере подконтроль-
ная массам и относительно открытая для вхождения в ее состав любых 
граждан, обладающих необходимой квалификацией и политической ак-
тивностью. 

Ее существование обусловлено действием следующих основных 
факторов:  
1. психологическим и социальным неравенством людей, их неодинако-

выми способностями, возможностями и желанием участвовать в поли-
тике;  

2. законом разделения труда, который требует профессионального заня-
тия управленческим трудом как условия его эффективности;  

3. высокой общественной значимостью управленческого труда и его со-
ответствующим стимулированием;  

4. широкими возможностями использования управленческой деятель-
ности для получения социальных привилегий (поскольку политико-
управленческий труд прямо связан с распределением ценностей);  

5. практической невозможностью осуществления всеобъемлющего конт-
роля за политическими руководителями;  

6. политической пассивностью широких масс населения, главные интере-
сы которых обычно лежат вне политики. 

 Типология элит 
В зависимости от источников влияния элиты подразделяются на:  

1. наследственные, например аристократия; 
2. ценностные – лица, занимающие престижные и влиятельные общест-

венные и государственные позиции; 
3. властные – непосредственные обладатели власти; 
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4. функциональные – профессионалы-управленцы, имеющие необходи-
мую для занятия руководящих должностей квалификацию.  

 Среди элит различают правящую, непосредственно обладающую 
государственной властью, и оппозиционную (контрэлита); открытую, 
рекрутирующуюся из общества, и закрытую, воспроизводящуюся из соб-
ственной среды, например, дворянство. 

Сама элита делится на высшую и среднюю. Высшая элита не-
посредственно влияет на принятие решений, значимых для всего государ-
ства. Принадлежность к ней может быть обусловлена репутацией, напри-
мер, неофициальные советники президента, его «кухонный кабинет», или 
положением в структурах власти. В западных демократиях на каждый 
миллион жителей приходится примерно 50 представителей высшей элиты. 
Среди самой высшей элиты часто выделяют ядро, характеризующееся ин-
тенсивностью коммуникаций и насчитывающее обычно 200-400 человек. 

К средней элите относят примерно 5 процентов населения, выде-
ляющихся одновременно по трем признакам – доходу, про-
фессиональному статусу и образованию. Лица, обладающие высшими по-
казателями лишь по одному или двум из этих критериев, относятся к мар-
гинальной элите. 

К политической элите, непосредственно участвующей в процессе 
принятия политических решений, примыкает элита административная, 
предназначенная для исполнительской деятельности, однако на деле обла-
дающая большим влиянием на политику. 
 Одной из достаточно содержательных классификаций политической 
элиты в демократическом обществе является выделение в зависимости от 
степени развитости и соотношения вертикальных (социальная представи-
тельность) и горизонтальных (внутри-групповая сплоченность) связей 
элиты ее четырех основных типов: стабильной демократической («этаб-
лированной») элиты – высокая представительность и высокая групповая 
интеграция; плюралистической – высокая представительность и низкая 
групповая интеграция; властной – низкая представительность и высокая 
групповая интеграция и дезинтегрированной – низкие оба показателя. 
 Оптимальной для общества является стабильная демократическая 
элита, сочетающая тесную связь с народом с высокой степенью групповой 
кооперации, позволяющей понимать политических оппонентов и находить 
приемлемые для всех, компромиссные решения. 
 Системы рекрутирования (отбора) элит определяют: кто, как и из 
кого осуществляет отбор, каковы его порядок и критерии, круг лиц, осу-
ществляющих отбор и побудительные мотивы его действий. 

Существуют две основные системы рекрутирования элит: система 
гильдий и антрепренерская (предпринимательская) система. В чистом 
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виде они встречаются довольно редко. Антрепренерская система пре-
обладает в демократических государствах, система гильдий – в странах 
административного социализма, хотя ее элементы широко распростране-
ны и на Западе, особенно в экономике и государственно-
административной сфере. 

Каждая из этих систем имеет свои специфические черты. Так, для 
системы гильдий характерны: 
1. закрытость, отбор претендентов на более высокие посты главным обра-

зом из нижестоящих слоев самой элиты, медленный, постепенный путь 
наверх;  

2. высокая степень институциализации процесса отбора, наличие много-
численных институциональных фильтров – формальных требований 
для занятия должностей. Это могут быть партийность, возраст, стаж 
работы, образование, характеристика руководства и т. д.; 

3. небольшой, относительно закрытый круг лиц, осуществляющих отбор. 
Как правило, в него входят лишь члены вышестоящего руководящего 
органа или один первый руководитель – глава правительства, фирмы; 

4. подбор и назначение кадров узким кругом руководителей, отсутствие 
открытой конкуренции; 

5. тенденция к воспроизводству существующего типа элиты. 
Антрепренерская система рекрутирования элит во многом про-

тивоположна системе гильдий. Ее отличают:  
1. открытость, широкие возможности для представителей любых общест-

венных групп претендовать на занятие лидирующих позиций;  
2. небольшое число чисто формальных требований и институциональных 

фильтров;  
3. широкий круг лиц, осуществляющих отбор, который может включать 

всех избирателей страны;  
4. высокая конкурентоспособность отбора, острота соперничества за за-

нятие руководящих постов;  
5. изменчивость состава элиты, первостепенная значимость для этого 

личностных качеств, индивидуальной активности, умения найти под-
держку широкой аудитории, увлечь ее привлекательными идеями и 
программами. 

  
 
2.6. Практическое (семинарское) занятие №6  
       «Политические процессы и политическая деятельность» 

 
План занятия: 

1. Политический процесс и политические отношения. 
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2. Политическое поведение. 
3. Политическая деятельность. 
4. Политическое решение. 
5. Политическая модернизация: теории и типы, особенности поли-

тического развития (модернизации) современной России. 
 

2.6.1. Политический процесс и политические отношения 
 Политические отношения определяют как взаимодействие соци-
альных групп, личностей, социальных институтов по поводу устройства и 
управления обществом. Они возникают, когда потребность в управлении 
и властном регулировании социальных процессов и отношений начинает 
осуществляться при активном участии государства. 
 Признаки политических отношений: 
1. их смысл заключается в установлении связи бытия социальных субъек-

тов (социальных групп, личностей) с проблемами и интересами, свой-
ственными всей социальной целостности. Государство выступает инст-
рументом поддержания и регуляции этой связи; 

2. возникая при активном участии сознания, политические отношения 
существуют в поступках, действиях, процессах, взаимоотношениях 
между социальными группами, государством, партиями; 

3. деятельный, активный характер политических отношений позволяет 
людям с их помощью влиять на многие внешние и внутренние пара-
метры своего существования. Например, такое воздействие можно ока-
зать на экономическую жизнь общества через установление приорите-
тов экономического развития; 

4. их специфическим инструментом оказывается власть, принуждение, 
авторитетное влияние, использование силы организации, в качестве ко-
торой могут выступать и партии, и союзы, и государства, движения, 
институты, возникающие в результате объединения воли и действий 
людей на основе определенных принципов. 

 Для характеристики политической системы с точки зрения измене-
ния ее самой и ее элементов и используется понятие политического про-
цесса, под которым понимается вся совокупность действий по обеспече-
нию формирования, изменения, преобразования и функционирования по-
литической системы. Взаимосвязь политических процессов рождает 
сложное сочетание действий, направленных на обеспечение стабильности, 
постоянства в политической жизни и ее изменения, динамики, творчества. 
 Крайними позициями в отношении к политическим процессам слу-
жат консерватизм, выражающийся в том, что его сторонники видят основ-
ное назначение политических процессов в сохранении постоянства, неиз-
менности политической системы, воспринимают любую ее трансформа-
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цию как нечто опасное и нежелательное; и революционаризм, представ-
ляющий политическую жизнь в качестве непрерывной и крутой ломки 
форм ее организации. 
 Типы политических процессов 
 Революция – это коренное, полное преобразование структуры вла-
сти в обществе, радикальное изменение его политической системы, от-
крывающее возможность значительных социально-экономических преоб-
разований. Принудительный характер осуществляемых в обществе пере-
мен, сопротивление тех социальных сил, против которых они направлены, 
делает практически неизбежным большую роль насилия в любом револю-
ционном процессе. 
 Реформа характеризуется постепенностью преобразований, а в ее 
программе акцент делается не на обеспечение полноты, радикальности и 
всесторонности их, а на доведение до конца, и этому придается ключевое 
значение. Считается, что такие изменения ведут за собой цепь всех ос-
тальных социальных перемен. Большое значение при этом придается 
обеспечению всеобщей поддержки перемен, достижению согласия в об-
ществе относительно их проведения, т. к. считается, что, по крайней мере, 
в первых шагах реформы заинтересовано все общество. Последствия и 
размах политических, социальных преобразований, наступающих в ходе 
реформы, может быть таким, как и в революции, но ее существенное от-
личие от революции – в поэтапности изменений, наличии промежуточных 
звеньев в преобразовательном процессе. 
 Любому восстанию присущ некоторый уровень организованности и 
структуры, которые его обеспечивают, большую роль здесь играют руко-
водители, выдвигаются определенные цели, хотя обычно весьма деклара-
тивные и нечеткие. Эти цели находят обоснование в несложной програм-
ме, лозунгах. Восставшие руководствуются устойчивыми категориями 
мышления и речи (право, справедливость, народ, правда), предпринима-
ются идейные усилия к оправданию восстания как законного дела. Мно-
гие восстания не носят политического характера, не направлены на преоб-
разование политических институтов и даже не затрагивают центров вла-
сти, а под успехом такого социального действия, как правило, его участ-
никами подразумевается замещение функций господствующей группы в 
старом обществе. 
 Бунт – массовое действие, имеющее очень высокую степень интен-
сивности, активности его участников, но еще больше ограниченного вре-
менем протекания, причиной его вызвавшей. Бунт – это почти всегда от-
ветная реакция на экстраординарные действия представителей господ-
ствующих политических групп, государственных органов. Лозунги, вы-
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двигаемые в бунте, или слишком глобальны, неконкретны, или чрезвы-
чайно заземлены. 
 Мятеж по степени интенсивности эмоциональной напряженности 
близок к бунту, но в отличие от него имеет еще более ограниченное число 
участников. Мятеж чаще всего возникает как результат продуманной, це-
ленаправленной подготовки определенной группы лиц. Он носит воору-
женный характер, ставка здесь делается на военную силу. 
 Если же массы не присоединяются к мятежникам, то он становится 
путчем, т. е. выражается в вооруженных действиях, не опирающихся ни 
на широкую поддержку, ни на учет ситуации, ни на продуманную про-
грамму. 
 Все рассмотренные выше политические процессы возникают в усло-
виях специфического состояния политической системы – ее кризиса, слу-
жащего моментом наивысшего в ней обострения.   
 Политическая кампания – это система действий, рассчитанная на 
достижение определенной цели, обычно в качестве таких целей в полити-
ке бывают изменения структуры власти, перераспределение политических 
полномочий, формирование органов власти, достижение тех или иных на-
циональных приоритетов. Так как политическая кампания – это система 
именно коллективных действий, то ее успех в значительной степени зави-
сит от степени поддержки выдвигаемых в ходе нее целей как можно 
большим количеством людей.  
 Митинг – собрание людей с неограниченным составом участников, 
посвященное обсуждению той или иной проблемы. 
 Демонстрация – массовое шествие сторонников определенной идеи, 
требования, выражение поддержки или протеста против той или иной ак-
ции политической власти. 
 Забастовка – прекращение работы с целью политического заявле-
ния, предъявления и настаивания на принятии определенных требований.  
 

2.6.2.Политическое поведение 
 Политическое поведение обладает значительной качественной неод-
нородностью, среди его наиболее значимых форм выделяют следующие: 
1. реакция, когда действия людей в политике служат ответами на внешнее 

воздействие, источником активности в этом случае служат другие люди 
или институты; 

2. периодическое участие, связанное с делегированием полномочий во 
всякого рода выборах, политических кампаниях; 

3. деятельность в политических организациях, партиях; 
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4. выполнение политических функций в рамках государственных органов: 
служба в армии, органах государственного управления и охраны пра-
вопорядка; 

5. посещение политических собраний, освоение и передача политической 
информации, участие в политических дискуссиях; 

6. прямое действие – непосредственное влияние на функционирование и 
изменение политических институтов через такие формы политической 
деятельности как митинги, демонстрации, забастовки; 

7. воздействие на ход политических процессов через обращения и письма, 
встречи с политическими лидерами, представителями государственных 
и политических организаций и движений. 

 Источником мотивации политического действия служит наличие оп-
ределенной проблемы в жизни политической общности, понимание ост-
рой необходимости ее решения. Но для того, чтобы интеллектуальный 
факт понимания перерос в действие на его основе, требуется новое звено – 
психологический импульс готовности к действию, который складывается 
из желания принять участие в действии и уверенности в его успехе.  
 Мотивы политического поведения: гражданский долг, информация, 
недовольство или стремление к реализации цели. В зависимости от доми-
нирования основного мотива и формируется облик, характер политиче-
ского поведения: оно может выглядеть чисто эмоциональным откликом на 
то или иное событие, или быть продуманной, прагматичной системой ак-
ций по последовательной реализации принятой программы. 
 Характер политического поведения зависит от таких его внешних 
регуляторов (оснований) как: 
1. роль – это та формальная рамка поведения, которую принимает для се-

бя участник политического действия или которая ему отводится об-
стоятельствами или другими участниками; 

2. статус, или совокупность предполагаемых, возможных для данного 
субъекта моделей, типов политического поведения, функций, которые 
он готов принять на себя в политике; 

3. принадлежность к группе, социальной или политической общности, 
возникающей на основе установления между ее членами определенного 
вида отношений; 

4. участие в организации – группе, созданной для осуществления опреде-
ленных ролей в политике. 

 В политическом поведении, как в коллективном действии, люди ве-
дут себя по-разному, и среди основных его участников обычно выделяют 
следующих: 
1. лидеры, возглавляющие политическое движение, своим авторитетом, 

влиянием способствующие его сплочению и достижению намеченных 
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целей; характер лидерства, способы влияния на людей, формы органи-
зации последователей могут быть различными; 

2. активисты – посредники между лидерами и последователями, они ор-
ганизуют участников движения, постоянно снабжая лидеров информа-
цией о достигнутых результатах и трудностях, вносят существенные 
коррективы в стратегию и тактику поведения массы; 

3. последователи – их поведение характеризуется разной степенью актив-
ности и участия в организации, они поддерживают выдвинутые лиде-
рами цели, считают их соответствующими своим интересам, которые 
они представляют достаточно четко; 

4. лидеры мнения – не влияя на поведение участников с точки зрения его 
организации, они своей интеллектуальной деятельностью, прежде всего 
в публицистике, делают проблемы объектом всеобщего внимания, к 
ним обращаются за советом, но не за директивой для действий. 

 Для характеристики различных модификаций политического пове-
дения в политологии используется термин «политическая иммобиль-
ность», которым обозначают такие разнородные состояния деятельности 
людей как их выключенность из политических отношений, обусловленная 
низким уровнем общественного развития или их заорганизованностью; 
политическая апатия, являющаяся формой неприятия политической сис-
темы, отказом от каких-либо форм сотрудничества с ней; политический 
бойкот – выражение активной враждебности к политической системе и ее 
институтам. 
 Люди избегают участия в политических делах в силу действия не 
только внешних, но и внутренних факторов, мотивов. Социально-
психологическим состоянием блокирующим механизм политического по-
ведения, служит аномия – ситуация исчезновения, разрушения норм, ре-
гулирующих и направляющих поведение. К причинам аномии относятся: 
1. безвластие – когда собственное поведение субъекта не определяет те-

чения событий; 
2. беззначимость – ситуация, когда теряются ориентиры веры и это важ-

нейшее основание действия исчезает; 
3. отсутствие норм – убеждение, что только неодобряемое, бросающее 

вызов другим поведение может способствовать достижению желаемого 
результата; 

4. изолированность – отсутствие уважения к ценностям, господствующим 
в обществе, они просто не принимаются во внимание при решении 
жизненно значимых для политики вопросов; 

5. самоотчуждение как реакция на неспособность влиять на события. 
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 Наиболее широко распространенным видом негативного полити-
ческого поведения служит феномен абсентизма – отказа или воздержания 
от участия в выборах.  
 Количество избирателей, отказывающихся от участия в голосовании, 
увеличивается, когда:  
1. сам выбор приходится делать или из очень ограниченного (1-2), или из 

очень большого числа кандидатов; 
2. на фоне экономической разрухи, деградации условий существования 

политический плюрализм выглядит раздражающе и оборачивается от-
казом от участия в выборах, которые на взгляд гражданина являются 
пустой тратой времени и ресурсов;  

3. слишком частые выборы; 
4. неприязнь к личности кандидата или тому движению, которое он пред-

ставляет;  
5. противоречивые потребности, когда момент исполнения гражданами 

своего долга совпадает с периодом отдыха или отъездом. 
 Среди мотивов поведения, сдерживающего участие в выборах, до-
минирующую роль играет чувство безразличия к политическим делам, 
враждебность к политической системе, сложность и запутанность избира-
тельного процесса. 
 К числу же факторов влияющих на политическое поведение массы 
необходимо отнести следующие:  
1. роль лидера;  
2. характер аргументации, призыва, обращенного к массовому участнику;  
3. закрепление черт, норм, принципов регуляции политического поведе-

ния в принципах политической организации, в придании духовным 
ориентирам политического действия институциональной формы; 

4. уровень информированности участников, чем он выше, тем поведение 
рациональнее, и наоборот; 

5. политическое образование, расширяющее в конечном счете широту на-
выков, способов достижения целей политического действия; 

6. степень групповой идентификации участников политического дей-
ствия, по мере ее роста возможности регуляции их поведения увеличи-
ваются; 

7. политизация деятельности различных общественных организаций спо-
собствует сплочению участников политического действия на основе 
той или иной программы, ограничивает возможность инициативных 
самостоятельных действий отдельных участников, повышая степень 
урегулированности политических процессов; 

8. увеличение степени риска в ходе развертывания того или иного поли-
тического процесса, принятие политического решения способствует 
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сплочению людей, стремлению к консолидации на основе привержен-
ности к тем или иным основным ценностям, принципам при снижении 
значимости, внимания к оттенкам и нюансам во мнениях и позициях; 

9. сходным по своим последствиям является и действие такого фактора 
как усиление влияния партий на ход политических процессов. 

 
2.6.3. Политическая деятельность 

 Понятие «политическая деятельность» дает возможность в анализе 
политики сосредоточить внимание на наиболее подвижном, динамичном 
ее аспекте – разнообразных действиях людей, направленных на реализа-
цию той или иной цели. Важнейшими чертами такой деятельности слу-
жат: 
1. сосредоточение усилий именно на общих проблемах, потребностях су-

ществования социальной целостности; 
2. рассмотрение государства, его интересов в качестве основных институ-

тов решения этих проблем; 
3. использование политической власти как главного средства достижения 

поставленных целей. 
 Существует сложный комплекс устойчиво действующих, не завися-
щих от субъекта политики обстоятельств, игнорирование которых обрека-
ет политическую деятельность на неудачу, а учет служит обязательным 
условием обеспечения ее успеха.  
 Характер политической деятельности определяют: 
1. законы политики. Их специфика заключается в том, что они действуют 

не помимо людей, а проявляют себя как совокупность условий, потреб-
ностей, интересов, требующих усилий в определенном направлении и 
направляющих таким образом ход политических процессов. Очевидна, 
например, связь экономической инициативы и политической свободы, 
демократии и расширения круга людей, участвующих в принятии эко-
номических решений; 

2. условия. Объективная взаимосвязь обстоятельств и факторов, влияю-
щих на течение политической деятельности. Для истории характерно 
постепенное расширение круга факторов, служащих объективным ос-
нованием политической деятельности, выступающих в качестве ее сти-
мулов; 

3. потребности. Это комплекс условий, воспринимаемых людьми как аб-
солютно необходимые для нормального существования. При этом рас-
тет не только их объем, но и качественные параметры, степень много-
образия потребностей; 

4. культурная образовательная среда, в которой разворачивается полити-
ческая деятельность. Многие ее компоненты практически не зависят от 
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людей, и должны приниматься ими во внимание: это традиции, на-
строения, укорененные в определенной социальной группе стереотипы 
мышления и поведения. 

 В процессе политической деятельности формируется политическая 
ситуация – свойственное данному времени, месту взаимодействие объек-
тивных обстоятельств, непосредственно определяющих задачи и возмож-
ности политической деятельности, служащих причиной того или иного 
политического события. Стержень политической ситуации – отношения 
между вовлеченными в политический процесс социальными группами, но 
формируются эти отношения широким кругом факторов экономического, 
социального, политического и культурного порядков. Все элементы поли-
тической ситуации оказываются взаимосвязанными и требуют от субъек-
тов политики определенного образа действий. 
 В системе факторов, входящих в политическую ситуацию, весьма 
важно выделение решающего звена. В качестве такого элемента может 
выступать определенная экономическая или экологическая проблема, по-
литический процесс, деятельность личности и т. п.  
 В процессе взаимодействия они образуют две основные модели 
субъективной детерминации политической деятельности – рациональную 
и иррациональную.  
 Рациональность в политике выражается в способности выбора 
средств, соответствующих целям, постановке и выборе целей самим субъ-
ектом политического действия, в его стремлении владеть более полной, 
совершенной информацией.  
 Политическая жизнь изобилует иррациональностью, которая выра-
жается в доминировании эмоций, несоответствии средств и результатов 
целям политического действия, его дезорганизации и давлении утопиче-
ских и даже мистических элементов сознания.  
 Меру соотношения рационального и иррационального моментов в 
политике, по сути дела, определяет степень информированности участ-
вующих в ней людей о происходящих событиях. 
 В процессе перехода от политической теории к политической прак-
тике обязательно встает проблема соотношения целей и средств. 
 В политике всегда существовали средства жесткие или крайние, на-
целенные на быстрое получение результата с затратой максимума сил и 
ресурсов, требующие значительного напряжения человеческих эмоций и 
возможностей, и средства мягкие или умеренные, использование которых 
дает множество промежуточных результатов, требует большего времени и 
не порождает столь острых конфликтов, как первый тип средств.  Скло-
ность к использованию крайних средств политической деятельности, не-
приятие каких-либо промежуточных форм называется политическим экс-
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тремизмом, в рамках которого можно выделить несколько разновидно-
стей: 
1. программный экстремизм, облик которого определяется типом идеоло-

гии, принятой цели. Такой экстремизм характерен для расизма, фашиз-
ма, требующих для осуществления своих политических целей уничто-
жения политических противников, радикального ограничения их прав; 

2. ситуационный экстремизм, использование крайне жестких средств по-
литической борьбы навязывается, задается положением, в котором на-
ходится субъект, не оставляющим иной возможности, кроме обращения 
к крайним, наиболее жестким средствам политической борьбы, напри-
мер, в условиях сопротивления иностранным захватчикам, или разгуле 
в обществе преступности; 

3. эмоциональный экстремизм возникает как массовая стихийная реакция 
на то или иное событие, решение, резко меняющее положение, в кото-
ром находилась группа людей, требующее немедленного ответного 
действия, но не дающее времени для его организации. 

 В рамках экстремистских форм политической деятельности может 
использоваться достаточно широкий набор средств достижения целей.  
 Политическая деятельность неоднородна, в ее структуре можно вы-
делить несколько четко выраженных состояний: 
1. политическое отчуждение, которое выражается в сосредоточении уси-

лий человека на решении проблем личной жизни при их отрыве и про-
тивопоставлении жизни общественной, политической;  

2. политическая пассивность; 
3. движение от политического отчуждения к политической активности – 

начинается с позиции личности, социальной группы, которая отвергает 
навязываемый ей политический порядок, политическую систему; 

4. политическая позиция – начальная стадия выраженной активной дея-
тельности, когда политический субъект осуществляет четкий выбор 
тенденции действия; 

5. политическое движение – зрелая форма политической активности, т. е. 
такое целенаправленное и долговременное социальное действие опре-
деленной социальной группы, которое своей целью имеет преобразова-
ние политического строя или его сознательную защиту. 

 
 
 2.6.4. Политическое решение 
 Политическое решение – это осуществляемый в коллективной или 
индивидуальной форме процесс определения задач политического дейст-
вия, этапов, способов их достижения, связь с реализацией власти. Эффек-
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тивность политического решения как элемента политического руково-
дства зависит от степени его влияния на реализацию следующих функций: 
1. координация – поскольку в политическом процессе всегда принимает 

участие множество людей с высокой степенью различия в интересах, 
уровне информированности и существует постоянная необходимость в 
согласовании усилий столь разнородной массы людей, действующих к 
тому же в постоянно изменяющихся обстоятельствах; 

2. корреляция – внесение изменений в тактику движения; необходимость 
в ней возникает в силу появления новых обстоятельств, условий дея-
тельности, затрудняющих или, наоборот, облегчающих реализацию по-
ставленной задачи; 

3. программирование – осуществление выбора эффективного способа со-
четания целей и средств в политическом процессе заключается в поис-
ке наиболее рационального варианта деятельности, а смысл програм-
мирования – как раз в компромиссе между ресурсами и убеждениями. 

 Принятое решение обычно закрепляется, конкретизируется в акте 
планирования политического процесса, назначение которого заключается: 
1. в согласовании целей и этапов деятельности политических институтов 

и движений, вовлеченных в данный политпроцесс; 
2. доведении до возможно большего количества участников действия его 

программы; 
3. оценке обстановки, в которой будет разворачиваться политическое 

действие, с целью выявления ее основных доминант, а также узлов 
взаимодействия противоречий и интересов, от воздействия на которые 
зависит успех начинаемого политического действия; 

4. принятие мер по созданию соответствующего психологического на-
строя у участников политического процесса, который бы стимули-
ровал их действие в направлении реализации выбранной цели. 

 Существует ряд условий, соблюдение которых позволяет обеспечить 
высокий уровень объективности и реалистичности политического реше-
ния: 
1. непредсказуемость политического поведения людей тесно связана с от-

сутствием гарантий политических свобод; 
2. большое значение имеет качество и объем информации, принимаемой 

во внимание участниками политических процессов: 
3. учет политической ситуации, в условиях которой принимаются реше-

ния; 
4. всегда существует значительная опасность упрощения ситуации, она 

вытекает из объективной неспособности отразить все многообразие со-
ставляющих ее элементов, тенденций и противоречий; 

5. учет новых обстоятельств, появившихся в ходе реализации решения; 
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6. закрытый характер принятия политических решений существенно по-
нижает уровень их рациональности, их обоснованность в таком случае 
просто не может быть всесторонней. 

 
2.6.5. Политическая модернизация: теории и типы, особенности по-

литического развития (модернизации) современной России 
 Эволюция политических систем и режимов правления в каждый от-
дельный момент отличается тем или иным состоянием структур управле-
ния, степенью включенности граждан в отношения с государством и дру-
гими показателями, выражающими качественные особенности и характер 
политических изменений. Оценка этих параметров дает возможность го-
ворить о степени политической развитости систем власти. 

В политической мысли различные идейные течения сформулировали 
собственные критерии политического развития. Так, в либеральных пред-
ставлениях политическое развитие выражает воплощенность основопола-
гающих прав человека, подконтрольность государства гражданскому об-
ществу, плюрализм, духовную свободу. Консерваторы делают упор на 
преобладании моральных стимулов политического поведения, на обеспе-
чении преемственности с предыдущими формами правления, сохранения 
базовых норм и принципов организации власти. Марксизм связывает кри-
терии развитости политических систем с обеспечением ими господства 
коллективных форм собственности, гегемонии рабочего класса и лиди-
рующей роли коммунистической партии.  

В переходных условиях всегда существует то или иное соотношение 
элементов традиционной и современной организации власти, по этому 
следует различать два типа политических изменений. 

Первый тип изменений означает нарушение соотношения элемен-
тов, которые выражают равновесие системы и не затрагивают основных 
структур общества и власти. Например, могут меняться лидеры, прави-
тельства, отдельные институты, но ведущие ценности, нормы, способы 
отправления власти сохраняются в прежнем качестве.  

Второй тип изменений касается модификации несущих элементов, 
трансформирующих базовые институты, нормы и коммуникации, которые 
в совокупности способствуют достижению системой нового качествен-
ного состояния. 

Политическое развитие осуществляется в той мере, в какой полити-
ческие структуры, нормы и институты способны к оперативному, гибкому 
реагированию на новые социальные, экономические и прочие проблемы, к 
восприятию общественного мнения.  

Таким образом, политическое развитие можно определить как 
нарастание способностей политической системы к гибкому приспо-
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соблению к изменяющимся социальным условиям (требованиям групп, 
новому соотношению сил и ресурсов власти) при сохранении и увеличе-
нии возможностей для элит и рядовых граждан выполнять свои спе-
цифические функции в деле управления обществом и государством. 

Проблемы политического развития стран в переходных условиях 
наиболее полно описываются теорией модернизации, которая представля-
ет собой совокупность различных схем и моделей анализа, раскры-
вающих динамику преодоления отсталости традиционных госу-
дарств. Теоретическая основа этих концепций заключена в идейном на-
следии Дж. Локка, А. Смита. Все эти теории и модели анализа основыва-
ются на признании неравномерности общественного развития, наличия 
досовременного периода в развитии государств, реальности существова-
ния современных сообществ, а также на понимании необходимости пре-
образования (модернизации) отсталых стран в индустриальные (постин-
дустриальные).  

Таким образом, термин «модернизация» означает одновременно и 
стадию (состояние) общественных преобразований, и процесс перехода к 
современным обществам. 

Существуют критерии современного общества, которые необходимо 
учитывать недостаточно развитым странам в процессе своего реформиро-
вания. При этом страны, достигшие высокого уровня развития естествен-
ным путем, рассматриваются как носители «спонтанной модернизации», а 
те, которым еще предстояло пройти этот путь, – как государства «отра-
женной модернизации». 

Первые теории подобного рода возникли в 50-60-е гг. XX в., когда в 
качестве прообраза «современного» государства поначалу признавалось 
«свободное» американское общество. Иными словами, модернизация по-
нималась как вестернизация, т. е. копирование западных устоев во всех 
областях жизни (а в политической сфере предполагала воспроизведение 
парламентских и партийных институтов, разделение властей, выборность 
законодательных и исполнительных органов власти и т. д.). В этом смысле 
модернизация была предварительным условием социально-экономичес-
кого и политического развития стран, ибо само развитие становилось воз-
можным только после укоренения основных черт организации общест-
венной жизни западного образца. 

Понимаемая как последовательное движение к заданному состоянию 
через ряд промежуточных этапов, модернизация выступала формой дого-
няющего развития» выражающей зависимость осуществляемых реформ от 
образцов – стран, уже совершивших подобный переход. Главным же сред-
ством осуществления преобразований считалась экономическая помощь 
западных государств. Предполагалось, что достижение определенного 
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уровня дохода на душу населения вызовет такие же, как на Западе, изме-
нения в социальной и политической системах общества. Иначе говоря, ос-
новным модернизирующим фактором признавался капитал, способный, 
якобы, транслировать социальные технологии, ценности, демократические 
институты и тем самым победить низкие стандарты потребления, наруше-
ние прав человека, деградацию культуры и т. д. 

Однако в реальности демократизация, установление парламентских 
систем, либеральных ценностей, и прочих стандартов западной организа-
ции власти оборачивались коррупцией чиновничества, произволом бюро-
кратии, занятой собственным обогащением, катастрофическим расслоени-
ем населения и его политической аморфностью, нарастанием конфликтно-
сти и напряженности в обществе.  

В результате, в 70-80-е гг. приоритетной целью было названо изме-
нение социальных, экономических, политических структур, которое могло 
проводиться и вне западной демократической модели. При этом сам факт 
существования традиционных институтов и ценностей политологи уже не 
рассматривали как препятствие «модерну». При сохранении приоритета 
универсальных критериев и целей будущего развития главный упор стал 
делаться на национальную форму их реализации. 

Переход к «модерну» стали представлять как целостный, от-
носительно длительный этап, на котором возможно не только развитие, но 
и простое воспроизводство ранее существующих структур, а также и упа-
док. Кроме «догоняющей» стали говорить о модернизации «частичной», 
«рецидивирующей», «тупиковой» и т. д. 

Главным элементом, от которого зависит характер переходных про-
цессов и преобразований, по мнению ведущих теоретиков этого направле-
ния политической мысли, служит социокультурный фактор, а еще точнее – 
тип личности, ее национальный характер, обусловливающий степень вос-
приятия универсальных норм и целей политического развития. Стало об-
щепризнанным, что модернизация может осуществиться только при изме-
нении ценностных ориентаций широких социальных слоев, преодолении 
кризисов политической культуры общества.  

Считается общепризнанным, что модернизация носит альтер-
нативный характер. Однако мировой опыт позволил уточнить тот некогда 
интуитивно формировавшийся образ «современного государства», чьи 
стандарты в организации экономики, политики, социальных отношений 
выражают необходимые цели переходных преобразований. К таким уни-
версальным требованиям в сфере экономики следует отнести, например, 
товарно-денежные регуляторы производства, увеличение затрат на обра-
зование, рост роли науки в рационализации экономических отношений и 
т. д. В социальной сфере можно говорить о необходимости формирования 
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открытой социальной структуры с неограниченной мобильностью населе-
ния. В области политики – это плюралистическая организация власти, со-
блюдение прав человека, рост политических коммуникаций, консенсусная 
технология реализации управленческих решений. 

В целом, для успешного реформирования модернизируемых госу-
дарств необходимо достичь трех основных консенсусов (между правящи-
ми и оппонирующими политическими силами): по отношению к прошло-
му развитию общества (избежать «охоты на ведьм», стремиться к прими-
рению побежденных и победителей, относительному затишью полемики 
по поводу переоценки прежних режимов правления); в установлении вре-
менных норм при обсуждении в условиях политической свободы целей 
общественного развития; в определении правил «политической игры» 
правящего режима. 

 
 
2.7. Практическое (семинарское) занятие №7  
       «Мировая политика и международные отношения» 

 
 План занятия: 

1. Мировая политика и геополитика. 
2. Международные отношения и организации. 
3. Современные тенденции развития международных отношений. 
4. Россия в системе международных отношений. 
5. Политические кризисы и конфликты. 

 
2.7.1. Мировая политика и геополитика 
Как научная дисциплина геополитика возникла в середине прошлого 

века, выделилась из экономической географии. У истоков геополитики 
стоял немецкий политгеограф Фридрих Ратцель. Он сформулировал ос-
новные законы геополитики и заложил категориальный аппарат этой нау-
ки, первым попытался обосновать влияние географической среды на по-
ведение государства.  

Под геополитикой в данном случае стоит понимать науку, предме-
том исследования которой является механизм функционирования полити-
ческой системы человечества в условиях существования глобального ис-
кусственного ландшафта. 

Геополитика является именно той дисциплиной, которая изучала за-
кономерности взаимодействия политической системы социума и вме-
щающего ландшафта и до появления ядерного оружия и глобальных тех-
нологий. 
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Геополитика интересуется политикой только в той степени, в кото-
рой политический процесс касается адаптации социума к вмещающему 
ландшафту или изменения вмещающего ландшафта. Личность политика и 
обстоятельства его политической карьеры интересны геополитике только 
в той степени, в которой политик влияет на некие большие, связанные с 
природным ландшафтом процессы. Геополитика начинается с того уровня 
влияния, когда политик влияет на отношения своего социума и вмещаю-
щего ландшафта.  

Геополитика рассматривает земное пространство как наиболее важ-
ный ресурс. Географический организм – это географический ландшафт, 
природный комплекс, в который входят рельеф, климат, почвы, воды, рас-
тительный и животный мир. От свойств поверхности во многом зависят 
своеобразие обитания людей в данном регионе, торговые отношения, а 
также направленность и характер протекания политических явлений. 

В рамках географического организма функционируют и развиваются 
различные объединения людей: племена, этносы, суперэтносы, государст-
ва, империи, блоки государств и т. д. В современной науке они называют-
ся большими социальными системами. Следовательно, геополитика – это 
наука, изучающая особенности протекания политических процессов в 
больших социальных системах через призму географических ландшафтов. 

Главными геополитическими факторами выступают: 
1. географические – пространственное положение, природные ресурсы; 
2. политические – политический строй и особенности государства, его 

границы, социальная структура общества, наличие основных свобод; 
3. экономические – мощность и структура производительных сил, уро-

вень жизни населения, инфраструктура, стратегические запасы, моби-
лизационные мощности и др.; 

4. военные – величина, мощь, боеготовность и боеспособность вооружен-
ных сил, уровень развития военного искусства, уровень подготовки во-
енных кадров и др.; 

5. экологические – демографическое давление на ограниченные ресурсы 
страны и планеты, истощение сырьевых ресурсов, изменение жизне-
способности населения различных стран и др.; 

6. демографические – плотность и состав населения, темпы  его развития; 
7. культурные – конфессиональные, национальные, трудовые традиции, 

интересы коренных национальностей в других государствах, уровень 
развития науки, образования, здравоохранения, урбанизации и др. 

Основными категориями геополитики являются: геостратегический 
регион, геополитический регион, блок государств, государство, буферное 
государство, геополитические союзники, сверхдержава, центры силы, гео-
политические линии, фронтальное соперничество и др. 
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Под геостратегическим регионом понимается значительная часть 
мирового политического пространства, которая характеризуется качест-
вом своего местоположения, характером, интенсивностью и направленно-
стью ориентации торговли и культурно-идеологических связей. Индика-
тором этого региона выступает контроль над важнейшими стратегически-
ми путями и проходами на земле и на море. 

Геополитический регион – часть геостратегического региона.       
Он отличается более скромными размерами и большей плотностью поли-
тических, экономических и торговых связей (например, Европа, Россия, 
Китай, Юго-Восточная Азия и др.). В свою очередь, геополитический ре-
гион распадается на политические районы, которые, как правило, совпа-
дают с границами государств. Важнейшие черты политического района – 
политическое единообразие и целостность.  

Политическое пространство – это протяженность и глубина преде-
лов политической деятельности, которая невозможна вне времени и про-
странства. Геополитика впервые рассматривает пространство как непо-
средственную политическую силу. 

На современном этапе развития геополитика обеспечивает выработ-
ку глобальной политической системы, адекватной технологиям, находя-
щимся в распоряжении человечества. Геополитика всегда являлась нау-
кой, которая рассматривала вызовы безопасности «своей» страны в гло-
бальном масштабе.  

 
2.7.2.Международные отношения и организации 
Международные отношения – это совокупность экономических, по-

литических, правовых, идеологических, дипломатических, военных, куль-
турных и других связей и взаимоотношений между субъектами, дейст-
вующими на мировой арене. 

Главной особенностью международных отношений является отсут-
ствие в них единого центрального ядра власти и управления. Они строятся 
на принципе полицентризма, и поэтому в международных отношениях 
большую роль играют стихийные процессы и субъективные факторы. 

Международные отношения выступают тем пространством, на кото-
ром сталкиваются и взаимодействуют на разном уровне (глобальном, ре-
гиональном, многостороннем и двустороннем) различные силы: государ-
ственные, военные, экономические, политические, общественные и ин-
теллектуальные. 

Типы международных отношений: отношения соперничества и 
отношения сотрудничества. Международная или мировая политика явля-
ется ядром международных отношений. Мировой политикой называют 



 79

процессы выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих 
жизнь мирового сообщества. 

Основными субъектами мировой политики являются государства 
и группы (союзы) государств, международные организации (обычно раз-
деляются на межгосударственные или межправительственные и неправи-
тельственные организации) и человек. 

Межгосударственные организации являются стабильными объе-
динениями государств, основанными на договорах, обладают определен-
ной согласованной компетенцией и постоянными органами. Число меж-
дународных организаций постоянно растет. Их деятельность охватывает 
самые различные аспекты международных отношений. В качестве приме-
ра различных международных организаций можно привести: Европейское 
Экономическое Сообщество (ЕЭС, Общий рынок), Лига Арабских Госу-
дарств (ЛАГ) и т. д.; Международная Торговая Палата (МТП), Междуна-
родный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк Реконструкции и 
Развития (МБРР);  Международное Агентство по Атомной Энергии (МА-
ГАТЭ), Международная Организация Криминальной Полиции (ИНТЕР-
ПОЛ); Всемирная Ассоциация Молодежи (ВАМ); Международный Олим-
пийский Комитет (МОК), Организация Объединенных Наций по Вопро-
сам Образования, Науки и Культуры (ЮНЕСКО); Организация Северо-
Атлантического Договора (НАТО), Всемирная Конфедерация Труда 
(ВКТ); Международный Красный Крест (МКК); Гринпис. 

Самую значительную роль в системе международных отношений 
играет Организация Объединенных Наций (ООН). Она стала практически 
первым в истории механизмом широкого многогранного взаимодействия 
различных государств в целях поддержания мира и безопасности, содей-
ствия экономическому и социальному прогрессу всех народов. 

Созданная в 1945 г., ООН превратилась в неотъемлемую часть меж-
дународной структуры. Ее членами являются 185 государств, что свиде-
тельствует о том, что она достигла практически полной универсальности. 
Ни одно крупное событие в мире не остается вне поля зрения Организа-
ции Объединенных Наций. 

В рамках ООН сложился целый ряд организаций, к которым отно-
сятся: 
1. ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения); 
2. МОТ (Международная Ассоциация Труда); 
3. МВФ (Международный Валютный Фонд); 
4. ЮНЕСКО (Организация, занимающаяся вопросами культуры и науки); 
5. МАГАТЭ (Международная Организация по Атомной Энергии); 
6. ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию); 
7. Международный суд. 
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 Международные отношения как систему нельзя понять без взаимо-
связи с такой категорией, как «внешняя политика». В конечном итоге, ме-
ждународные отношения складываются, прежде всего, из совокупности 
внешнеполитической деятельности государств, которые являются основ-
ными участниками международных отношений и в качестве самостоя-
тельных субъектов, и как члены каких-либо организаций. 
 Внешняя политика регулирует отношения данного государства с 
другими государствами, обеспечивает реализацию его потребностей и ин-
тересов на международной арене. 
 Внешняя политика есть деятельность и взаимодействие официаль-
ных субъектов, имеющих или присвоивших право выступать от имени 
общества, выражать интересы общества, избирать определенные методы и 
способы их реализации. 
 Внешнеполитическая деятельность по достижению поставленных 
целей реализуется различными средствами: политическими, экономии-
ческими, военными, информационно-пропагандистскими. 
 К политическим средствам относится, в первую очередь, диплома-
тия. Дипломатия – это официальная деятельность государства в лице 
специальных институтов и при помощи специальных мероприятий, прие-
мов, методов, допустимых с позиций международного права и имеющих 
конституционно-правовой статус. Дипломатия осуществляется в виде пе-
реговоров, визитов, специальных конференций и совещаний, встреч, под-
готовки и заключения двухсторонних и многосторонних соглашений, ди-
пломатической переписки, участия в работе международных организаций. 
 Экономические средства внешней политики подразумевают ис-
пользование экономического потенциала данной страны для достижения 
внешних политических целей.  
 К военным средствам внешней политики принято относить воен-
ную мощь государства, которая включает в себя армию, ее численность и 
качество вооружения, моральное состояние, наличие военных баз, облада-
ние ядерным оружием. Военные средства могут использоваться как сред-
ство прямого воздействия, так и косвенного. К первым относятся войны, 
интервенции, блокады. Так, за последние 55 веков человечество жило в 
мире всего 300 лет. На протяжении этих веков произошло 14,5 тысячи 
войн, в которых погибло 3,6 млрд человек.  
 К косвенным военным средствам относится гонка вооружений, 
включающая испытание новых видов оружия, учения, маневры, угрозу 
применения силы. Например, военные расходы всего мира в последнее 
время составляли 1000 млрд. долларов в год, более половины ученых мира 
работали над созданием новых видов оружия массового поражения.          
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К военным средствам внешней политики следует отнести разведку и 
шпионаж.  
 Пропагандистские средства включают в себя весь арсенал современ-
ных средств массовой информации, пропаганды и агитации, которые ис-
пользуются для укрепления авторитета государства на международной 
арене, способствуют обеспечению доверия со стороны союзников и воз-
можных партнеров. С помощью средств массовой информации формиру-
ется положительный образ своего государства, чувство симпатии к нему, а 
в случае необходимости – антипатии и осуждения по отношению к другим 
государствам. 
  
2.7.3. Современные тенденции развития международных отношений 
 Первая тенденция – рассредоточение власти. Идет процесс ста-
новления многополюсного мира. Сегодня все большую роль в междуна-
родной жизни приобретают новые центры. На мировую арену все актив-
нее выходит Япония, которая уже сегодня является «экономической 
сверхдержавой». Идут интеграционные процессы в Европе. В Юго-
Восточной Азии возникли новые постиндустриальные государства – так 
называемые «азиатские тигры».  
 Вторая тенденция – глобализация международных отношений, за-
ключающаяся в интернационализации экономики, развитии единой сис-
темы мировой связи, изменении и ослаблении функций национального го-
сударств, активизации деятельности транснациональных негосударствен-
ных образований. На этой основе формируется все более взаимозависи-
мый и целостный мир. В международной области эта тенденция реализу-
ется в форме создания наднациональных органов. 
 Третья тенденция – нарастание глобальных проблем, а соответ-
ственно стремление государств мира к совместному их решению. Все гло-
бальные проблемы, стоящие перед человечеством, можно разделить на че-
тыре основные группы: политические, экономические, экологические, со-
циальные. Важнейшая из них – появление, быстрое накопление и совер-
шенствование оружия массового поражения, которое  в корне изменило 
ситуацию в мире. Характер ядерного оружия не дает возможности любому 
государству военными средствами обеспечить надежность своей обороны. 
Безопасности в мире можно добиться лишь совместными усилиями. Важ-
ной проблемой становится международный терроризм, среди различных 
форм которого наиболее опасной является государственный терроризм. К 
группе экологических проблем следует отнести проблемы сохранения ок-
ружающей среды. Ярким показателем загрязнения окружающей среды 
стала Чернобыльская катастрофа. Экологические проблемы тесно взаимо-
связаны с экономическими – с проблемами роста общественного произ-
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водства, и возрастанием в связи с этим потребностей в энергии и сырье. 
Она обусловлена резким отставанием развивающихся стран по уровню 
потребления энергии на душу населения от промышленно развитых стран. 
Другая трудность вызвана технологическим несовершенством производ-
ства многих государств, в результате чего происходит большой перерас-
ход сырья, энергии, топлива на выпуск единицы продукции. Разнообразны 
и социальные проблемы. Последние десятилетия отмечены растущим по-
током опасных болезней и вредных пристрастий. Сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания, СПИД, алкоголизм, наркомания приобрели 
интернациональный характер и стали одной из глобальных проблем. 
 Четвертая тенденция – усиление деления мира на два полюса – 
полюса мира, благосостояния и демократии и полюса войны, брожения и 
тирании. Большинство человечества живет на полюсе брожения, на кото-
ром преобладает бедность, анархия и тирания. 
 На полюсе мира, благосостояния и демократии находятся 25 стран: 
государства Западной Европы, США, Канада, Япония, Австралия и Новая 
Зеландия. В них проживает 15% населения земного шара, так называемый 
«золотой миллиард». В этих странах преобладают богатые демократии, в 
которых уровень жизни рядового гражданина по историческим меркам 
весьма высок (от 10 до 30 тысяч долларов ежегодного дохода), продолжи-
тельность жизни не менее 74 лет.  
 На другом полюсе находятся государства Африки, Азии, Латинской 
Америки, республики бывшего СССР и стран Востока. В них более 80 млн 
человек живут в условиях абсолютной нищеты, а из 500 млн голодающих 
около 50 млн. ежегодно умирали от истощения. Эти государства постав-
ляли развитому миру энергоносители и сырье и выступали в качестве 
свалки для ядовитых отходов. 
 Пятая тенденция – целенаправленное, рациональное регулиро-
вание социальных процессов, основанное на праве, демократических 
принципах и знаниях. 
 Шестая тенденция – демократизация как международных отно-
шений, так и внутриполитических процессов. 
  
 2.7.4. Россия в системе международных отношений 
 В конце XX века у России возникли задачи, связанные с поиском, 
установлением места и роли нового государства в мировом сообществе. 
Россия не унаследовала от СССР ни статуса сверхдержавы, ни роли одно-
го из центров мировой политики, равновесного США и их союзников. 
Резко снизилось ее геополитическое пространство. С распадом Советского 
Союза Россия была как бы оттеснена дальше в восточную часть Европы, 
лишена удобных выходов в Мировой океан, ослаблена инфраструктура, 
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так как вместе с Украиной, Белоруссией и Прибалтикой от нее отошли и 
наиболее развитые в этом отношении регионы.  
 После роспуска Варшавского договора соотношение сил в Европе 
изменилось не в пользу России, усилилось влияние НАТО, которое вскоре 
выйдет на государственную границу России. 

Обширность географического пространства и неравномерное рас-
пределение природных богатств на территории страны, многообразие ее 
населения, включающее более 150 различных народов, большая протя-
женность сухопутной и морской государственной границы, большое ко-
личество примыкающих к ним или расположенных рядом плотно заселен-
ных и имеющих ограниченные природные ресурсы иностранных госу-
дарств, многие из которых заинтересованы в расчленении России и вклю-
чении отдельных ее богатых природными ресурсами регионов в состав 
своей территории, – все это накладывает отпечаток на формирование 
внешней политики России. 

Своеобразное геополитическое положение России заключается в 
том, что страна занимает центральную позицию на карте мира. Этот реги-
он иногда называют сердцевиной Земли. Западной частью страна входит в 
Европу, восточной – в Азию. 

Внешняя политика России находится в стадии становления. 
 
Основные черты внешней политики России: 

1. Россия отвергает всякую войну, применение военной силы как средство 
достижения политических, экономических и других внешних целей; 

2. Россия ни к одному государству не относится как к своему противнику; 
3. Россия будет защищать не идеологию, а свои жизненно важные интере-

сы; 
4. внешняя политика не должна быть «затратной», а должна быть взаимо-

выгодной. 
Основные задачи внешней политики России: 

1. установление нормальных доверительных отношений со странами За-
пада. В решении задач консолидации мирового сообщества важное ме-
сто занимает Европа. Для стран Западной Европы Россия и в ближай-
шие годы будет поставлять нефть, газ, химические продукты, пилома-
териалы и другое сырье; 

2. Россия является также крупнейшей азиатской державой, и для стран 
Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии она может стать 
партнером именно как сильная промышленная страна, как центр науки, 
культуры и образования; 

3. уникальное географическое положение России должно быть также ис-
пользовано к ее экономической и политической выгоде. Через Россию 
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идут самые удобные пути, соединяющие страны Западной Европы и 
Тихоокеанского региона. Поэтому Россия призвана сыграть роль свя-
зующего звена между Западом и Востоком; 

4. проблема защиты прав 25 млн этнических русских, оказавшихся против 
своей воли иммигрантами в новых суверенных государствах; 

5. необходимость избежать изоляции, включиться в мировое сообщество 
в качестве суверенной, уважающей себя державы. Россия должна за-
нять достойное место в системе международных отношений, основан-
ных на равенстве сторон, взаимном уважении, взаимовыгодном со-
трудничестве. 

 
2.7.5. Политические кризисы и конфликты 
Политический конфликт – это разновидность (и результат) конку-

рентного взаимодействия двух и более сторон (групп, государств, индиви-
дов), оспаривающих друг у друга распределение властных полномочий 
или ресурсов. Конфликт – один из возможных вариантов взаимодействия 
политических субъектов. Однако из-за неоднородности общества, непре-
рывно порождающего неудовлетворенность людей своим положением, 
различия во взглядах и иные формы несовпадения позиций, чаще всего 
именно конфликт лежит в основе поведения групп и индивидов, транс-
формации властных структур, развития политических процессов. 

Конфликты, означая соперничество тех или иных субъектов (инсти-
тутов) с одними силами, как правило, выражают их сотрудничество с дру-
гими, стимулируя формирование политических коалиций, союзов, согла-
шений. Тем самым политические конфликты предполагают четкое форму-
лирование позиций участвующих в политической игре сил, что благопри-
ятно воздействует на рационализацию и структуризацию всего по-
литического процесса. 

Источники политических конфликтов ученые, как правило, видят в 
действии либо внесоциальных, либо социальных факторов. К внесоциаль-
ным факторам относятся различные виды политической напряженности. 

Социальные источники политических конфликтов: 
1. это разнообразные формы и аспекты общественных отношений, опре-

деляющие несовпадение статусов субъектов политики, их ролевых на-
значений и функций, интересов и потребностей во власти, недостаток 
ресурсов и т. д. Эти, условно говоря, объективные источники полити-
ческих конфликтов чаще всего детерминируют противоречия между 
правящей и контрэлитой, различными группами давления, представ-
ляющими интересы определенных сил и ведущими борьбу за части го-
сударственного бюджета, а равно и между всеми иными политически-
ми субъектами системы власти; 
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2. расхождения людей (их групп и объединений) в базовых ценностях и 
политических идеалах, в оценках исторических и актуальных событий, 
а также в других субъективно значимых представлениях о политиче-
ских явлениях. Такие конфликты наиболее часто возникают в тех стра-
нах, где сталкиваются качественно различные мнения о путях рефор-
мирования государственности, закладываются основы нового полити-
ческого устройства общества, ищутся пути выхода из социального кри-
зиса;  

3. человеческие потребности. Конфликты возникают в результате ущем-
ления или неадекватного удовлетворения потребностей, составляющих 
самое человеческую личность; 

4. процессы идентификации граждан, осознания ими своей принадлежно-
сти к социальным, этническим, религиозным и прочим общностям и 
объединениям, что определяет понимание ими своего места в социаль-
ной и политической системе. Такого рода конфликты характерны пре-
жде всего для нестабильных обществ, где людям приходится осозна-
вать себя гражданами нового государства, привыкать к нетради-
ционным для себя нормам взаимоотношений с властью. 

 
 Типы политических конфликтов. 
 1. с точки зрения зон и областей их проявления выделяются внеш-
неполитические и внутриполитические конфликты, которые, в свою 
очередь, подразделяются на целый спектр разнообразных кризисов и про-
тиворечий. Среди международных конфликтов могут выделяться кризисы 
типа: «балансирования на грани войны» (Д. Даллес), отражающие выдви-
жение одним государством требований и притязаний к другому в надежде, 
что противник скорее уступит, чем будет бороться; «оправдания враж-
дебности» (Р. Лебоу), характеризующие провокационную деятельность 
государства против потенциального противника с тем, чтобы использо-
вать сложившуюся ситуацию для выдвижения ему неприемлемых требо-
ваний (так, к примеру, действовал Гитлер, инсценировав нападение на ра-
диостанцию в Гляйвице для оправдания развязывания войны против 
Польши). Внутриполитические конфликты также подразделяются на кри-
зисы и противоречия, раскрывающие взаимодействие между различными 
субъектами власти (правящей и оппозиционной элитами, конкурирующи-
ми партиями и группами интересов, центральной и местной властью и 
т.д.), отражающие характер политических процессов, по которым разгора-
ется спор групп и индивидов (в сфере государственного управления или 
массового участия граждан в политике) и т. д.; 
 2. по степени и характеру нормативной регуляции конфликтов выде-
ляют институализированные и неинституализированные конфликты 
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(Л. Козер), характеризующие способность или неспособность людей (ин-
ститутов) подчиняться действующим правилам политической игры. 
 3. по их качественным характеристикам, отражающим различную 
степень вовлеченности людей в разрешение спора, интенсивность кризи-
сов и противоречий, их значение для динамики политических процессов 
можно выделить «глубоко» и «неглубоко укорененные» (в сознании лю-
дей) конфликты (Дж. Бертон); конфликты «с нулевой суммой» (где пози-
ции сторон противоположны, и потому победа одной из них оборачивает-
ся поражением другой) и «не с нулевой суммой» (в которых существует 
хотя бы один способ нахождения взаимного согласия – П. Шаран); анта-
гонистические и неантагонистические конфликты (К. Маркс), разрешение 
которых связывается с уничтожением одной из противоборствующих сторон; 
 4. с точки зрения публичности конкуренции сторон можно говорить 
об открытых (выраженных в явных, внешне фиксируемых формах взаи-
модействия конфликтующих субъектов) и закрытых (латентных) кон-
фликтах, где доминируют теневые способы оспаривания субъектами сво-
их властных полномочий. Если первый тип подобных конфликтов хорошо 
различим в разнообразных формах массового участия граждан в полити-
ческой жизни (например, в виде манифестаций, забастовок, участия в вы-
борах и т. д.), то второй более характерен для скрытых от глаз обывателя 
процессов принятия решений (в частности, взаимодействий внутри пра-
вящей элиты, отношений между различными ветвями власти);  
 5. по временным характеристикам конкурентного взаимодействия 
сторон выделяют долговременные и кратковременные конфликты. Так, 
возникновение и разрешение отдельных конфликтов в политической жиз-
ни может завершиться в течение предельно короткого времени (например, 
отставка министра в связи с публикацией сведений о его предосудитель-
ных действиях), но может быть соотнесено с жизнью целых поколений 
(противоборство диссидентов с коммунистическими режимами в странах 
Восточной Европы и бывшим СССР, военно-политические конфликты 
между Израилем и рядом арабских государств и т.д.); 
 6. в соотнесении со строением и организацией режима правления. В 
данном случае, выделяют конфликты вертикальные (характеризующие 
взаимоотношения субъектов, принадлежащих к различным уровням вла-
сти: между центральными и местными элитами, органами федерального и 
местного самоуправления и т. д.) и горизонтальные (раскрывающие связи 
однопорядковых субъектов и носителей власти: внутри правящей элиты, 
между неправящими партиями, членами одной политической ассоциации 
и т. д.). 
 Каждый тип конфликта, обладая теми или иными свойствами и ха-
рактеристиками, способен играть разнообразные роли в конкретных поли-
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тических процессах, стимулируя отношения соревновательности и со-
трудничества, противодействия и согласования, примирения и неприми-
римости. 
 

 
2.8. Практическое (семинарское) занятие №8  
       «Прикладная политология» 

 
 План занятия: 
1. Прикладная политология. 
2. Методы прикладной политологии. 
3. Сферы применения прикладной политологии. 
 
 2.8.1. Цели, задачи, функции прикладной политологии 

В современной политической науке существуют два основных уров-
ня исследований: теоретический и прикладной. В таком ее строении отра-
жается ориентация этой отрасли знаний на решение практических поли-
тических задач. Политические концепции, как правило, имеют ту или 
иную практическую направленность. Даже политические воззрения древ-
них были прямо связаны со стремлением усовершенствовать государ-
ственное правление, воспитать законопослушных граждан, повысить ав-
торитет власть предержащих. 

Со временем в политических исследованиях наряду с абстрактными, 
теоретическими представлениями, достаточно дистанцированными от 
конкретной действительности, выкристаллизовались знания, которые бы-
ли непосредственно сфокусированы на изучении и решении практических 
коллизий политической жизни. Они и составили область прикладной по-
литологии. 

Этот уровень (направление) политической науки отличает особый 
характер рассмотрения изучаемых проблем. Для прикладной политологии 
она представляет собой реальное пересечение волевых устремлений госу-
дарственных институтов, партий, движений, групп интересов и иных 
субъектов. 

Иными словами, главный предмет прикладной политологии – кон-
кретная ситуация во всем богатстве ее связей и отношений. В силу этого 
область ее интересов значительно уже, чем у теоретической политологии, 
и по преимуществу связана с различными аспектами деятельности опре-
деленных государств, партий, заинтересованных групп и граждан, причем 
рассматриваемых в конкретном временном контексте. Поэтому в при-
кладной политологии используются далеко не все теоретические выводы 
и положения политической науки. Так, например, философские вопросы о 
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сущности власти, демократии, критериях политического развития и т. п., 
как правило, находятся за рамками ее предмета. 

В то же время прикладные исследования активно используют те вы-
воды и положения, которые снижают уровень неопределенности теорети-
ческих данных и раскрывают отличительные особенности отдельных по-
литических систем, свойств правящей и оппозиционной элит, характери-
зуют фазы и этапы решений и т. д. и тем самым помогают лучше разо-
браться в текущей политической ситуации. Поскольку же в политических 
событиях и ситуациях проявляется действие множества самых разнооб-
разных факторов, то в сфере прикладных исследований значительно ярче 
проявляется междисциплинарный характер политологического знания, 
отражающий воздействие на реальные события психологических, эконо-
мических, культурных, религиозных, географических и других детерми-
нант. 

Существенным отличием прикладных политологических исследо-
ваний можно назвать и то, что их конечным продуктом являются не абст-
рактные общие положения, в равной степени применимые для характери-
стики многих однотипных политических явлений, а практические советы 
и рекомендации конкретным участникам политического процесса, доказа-
тельства преимуществ определенных способов и приемов действий, важ-
ные параметры и описания состояния и характера политических событий, 
краткосрочные прогнозы развития ситуации в определенных областях 
жизни. 

Рекомендательные по своему характеру выводы и обобщения обыч-
но адресуются лицам, обладающим властными полномочиями в сфере 
управления и непосредственно определяющим реальную политику. 

Выводы прикладной политологии могут быть также направлены на 
подкрепление (или разрушение) типичных установок общественного мне-
ния в целях сохранения (или нарушения) политической стабильности или 
на придание тем или иным политическим процессам заданной направлен-
ности. Так, в ряде западных стран нередко используются публикации ре-
зультатов социологических опросов непосредственно перед выборами для 
того, чтобы склонить симпатии колеблющихся граждан в пользу опре-
деленной партии или кандидата. Рекомендации прикладной политологии 
формулируются, как правило, в соответствии с законом, но иногда они и 
нарушают его. 

Субъектами, разработчиками прикладной политологии являются не 
столько теоретики, сколько аналитики, эксперты, советники политических 
деятелей, работники партийных аппаратов, пиермены (специалисты по 
политической рекламе, налаживанию отношений с общественностью) и 
другие лица, которые чаще всего непосредственно связаны с выработкой 
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политической линии лидеров или целых органов управления, с принятием 
властных решений. 

Проверенные практикой выводы прикладной политологии зачастую 
служат основанием для соответствующих теоретических обобщений, для 
формулировки положений теоретической политологии. Так, например, 
моделирование последствий ядерных конфликтов в современных услови-
ях сыграло существенную роль в обосновании тезиса о невозможности 
использования военной силы для достижения ряда политических целей, в 
частности целей геополитических. 

Таким образом, прикладная политология является составной частью 
и одновременно специфическим уровнем политической науки, непосред-
ственно сфокусированным на решении практических задач. Ее основное 
назначение состоит в формулировании конкретных рекомендаций и крат-
косрочных прогнозов определенным политическим субъектам в целях по-
вышения эффективности их деятельности. 
 
 2.8.2. Методы прикладной политологии 

Необходимая база данных для изучения политических проблем и 
выработки соответствующих рекомендаций формируется на основании 
применения определенных методов политологических исследований. Как 
составная часть политической науки прикладная политология опирается 
на те же общенаучные подходы и принципы анализа, что и теоретические 
исследования. Однако доминирующую роль здесь играют средства микро-
политического анализа, где господствуют индуктивные методы, основы-
вающиеся на изучении частных, единичных явлений. 

К таким методам относится наблюдение событий. Оно может про-
водиться в форме «открытой» констатации фактов (отслеживание кон-
кретных событий и долговременных последствий решений) и в форме 
«включенного наблюдения» (когда исследователь в течение опреде-
ленного времени либо находится внутри изучаемой группы – например 
руководства партии, либо «погружается» в какую-нибудь конкретную си-
туацию – скажем, в атмосферу проведения переговоров). При любом из 
этих вариантов получаемая информация должна быть достоверной, не за-
висимой от пристрастий наблюдателя, что на практике достижимо далеко 
не всегда, поскольку не только в политике, но и в науке о ней действуют 
живые люди со своими интересами, симпатиями и антипатиями. 

Важный метод прикладной политологии – контент-анализ. Он 
предполагает целенаправленное изучение определенных документов (кон-
ституций, правовых актов, кодексов, программ, инструкций) или же дру-
гих непосредственных носителей информации: книг, картин, кинофиль-
мов, лозунгов и т. п. Этот метод опирается на широкое применение ком-
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пьютерных технологий, что позволяет в результате индексирования клю-
чевых слов подсчитать частоту их использования и выбрать информацию 
из весьма значительных по объему текстов. 

Широко используется в прикладной политологии метод опроса пря-
мых или косвенных участников политических событий, а также экспертов, 
способных дать профессиональный анализ ситуации. Выявление, обобще-
ние и систематизация информации могут осуществляться через интер-
вьюирование отдельных граждан или путем проведения массовых анкет-
ных или других опросов. Возможность широкого использования при этом 
математических методов повышает достоверность данных, а значит и на-
учную обоснованность политических прогнозов и рекомендаций. 

Игровые методы предполагают предварительное конструирование 
ситуации, имитацию того или иного варианта развития процесса, кон-
фликта и т. д. Это позволяет разработать различные модели действий 
управленческих структур, распределить роли участников событий, уточ-
нить характер их поведения и взаимоотношения между ними. Такого рода 
приемы дают возможность предсказать варианты изменения ситуации, 
подготовить управленческий персонал к принятию решений в неординар-
ных ситуациях, находить качественно важные звенья и противоречия в 
соответствующих процессах. 

В прикладной политологии широко применяются и более частные 
методы исследований, например фактор-анализ, сводящий множество 
эмпирических данных к основным, определяющим; использование когни-
тивных карт – матриц, в которых фиксируются типичные реакции лиде-
ров (или других лиц) на кризисные ситуации, образцы их действий в ста-
бильных условиях, биографические данные и прочая информация, помо-
гающая прогнозировать их будущее поведение; конфигуративные иссле-
дования, использующие сравнительный анализ для выявления спе-
цифических признаков политических объектов; биографический анализ. 

Результаты сравнительных исследований в области прикладной по-
литологии способствуют выработке определенных теоретических единиц 
анализа политической реальности, т. е. моделей изучения той или иной 
ситуации, конфликта или другого процесса. Такие модели, предусматри-
вающие, например, действия правительства в условиях международного 
кризиса или комплекс мероприятий по организации предвыборной кампа-
нии, позволяют добиваться всесторонней характеристики политических 
процессов, учитывать неизбежные фазы и этапы их развития, своевремен-
но замечать наиболее опасные зоны и кризисные моменты. 
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 2.8.3. Основные сферы применения прикладной политологии 
 Прикладные политологические исследования, как правило, связаны с 
такими сторонами действительности, которые обладают устойчивой прак-
тической значимостью для государственной политики. Возможности этой 
дисциплины используются для разработки программ деятельности прави-
тельства в области здравоохранения, социальной, национальной и обо-
ронной политики и т. п. Прикладные исследования уточняют текущие и 
перспективные цели, распределение полномочий между различными го-
сударственными органами, прогнозируют качественные изменения поли-
тической ситуации. 

Важная сфера их использования – определение путей пре-
дотвращения или разрешения социальных конфликтов и достижения не-
обходимого обществу консенсуса. Такие исследования разрабатывают 
технологии разрешения кризисов, позволяющие находить согласие между 
их участниками и обеспечивать управляемость конфликтными ситу-
ациями. 

Близки к кругу вопросов, связанных с управлением конфликтами, 
проблемы ведения переговоров. Переговорный процесс как сфера приме-
нения прикладных политологических исследований требует выработки 
«технологии торга», которая, со своей стороны, предполагает определение 
приемов и способов взаимодействия сторон. В рамках вырабатываемых 
моделей формулируются рекомендации действующим лицам относитель-
но стиля их поведения в отношениях с аутсайдером или, напротив, с заве-
домо более сильным оппонентом, определяются приемы, позволяющие 
добиваться большего взаимопонимания с оппонентом и снижать жест-
кость, ригидность его позиции, устанавливаются правила информирова-
ния участников переговоров и т. д. 

Одной из самых разработанных и распространенных сфер при-
менения прикладной политологии является проведение избирательных 
кампаний. Эта дисциплина формулирует рекомендации по характеру фи-
нансирования избирательных кампаний, выбору важнейших тем для веде-
ния предвыборной борьбы, помогает определить время, оптимальное для 
начала развертывания агитационно-пропагандистской кампании и т.д. 

Еще одна специфическая сфера применения прикладных исследо-
ваний – выработка и принятие политических решений. Здесь прикладная 
политология разрабатывает критерии выделения политически значимых 
общественных проблем, обеспечивает необходимую информацию, фор-
мулирует варианты принятия альтернативных решений, меры по нейтра-
лизации действий оппонентов и т. д. 

Функционально прикладная и теоретическая политология взаимно 
дополняют и обогащают друг друга, составляя единое целое. Развитость 
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обеих этих отраслей политической науки – важная предпосылка цивили-
зованности и эффективности политики, гуманистической ориентации. 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

  В современных условиях в задачу высшей школы входит подготов-
ка специалиста, имеющего не только высокую профессиональную компе-
тентность, но и широкий кругозор и политическую культуру как важное 
условие для его профессионального самоопределения в последующей 
трудовой деятельности. 

В методические указания включены материалы, отражающие научные 
позиции авторов, разрабатывающих тот или иной аспект политической 
проблематики. Поэтому, как вы увидели, существуют разнообразные под-
ходы и оценки в изучении политических процессов, явлений, событий, и в 
целом, политики. Методические указания должны дать возможность по-
знакомиться с многообразием этих подходов, показать их широту.  
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