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     С незапамятных времен политика была и остается важнейшим источником и  механизмом организации 

совместной жизни людей, мощным орудием целенаправленных преобразований как в отдельных странах, так и 

жизни человеческого сообщества в целом. Вместе с тем она и поныне является едва ли не самым 

таинственным и многоликим явлением, многие парадоксы и противоречия которого человек так и не смог 

расколдовать за многие тысячелетия своей истории. 

      Еще древнегреческие мыслители говорили об «обреченности» человека жить в политическом 

пространстве. В справедливости этих мыслей приходится убеждаться и сегодня, поскольку в современном 

мире ни один из живущих на земле людей не может прямо или косвенно не включаться в сложные и 

противоречивые процессы перераспределения общественных ресурсов или изменения социального положения 

различных слоев населения, совершаемые государственной властью. Но, по-своему регулируя социальные 

процессы, политика демонстрирует обществу не только свой гуманизм, облик власти, заботящейся о своих 

гражданах и судьбах отечества. Нередко она предстает и как весьма жесткий механизм борения и конкуренции 

людей за жизненные ресурсы, не брезгующий при этом ни принуждением, ни насилием. 

      Современная политическая наука - вечно развивающееся знание, процесс бесконечного обновления и 

уточнения тех представлений, которые человек обрел, изучая мир власти. Политология - это сложный и 

подвижный корпус представлений, где накопленный опыт переплетается с поисковым и опережающим 

знанием, выводами экспериментального характера. В ней постоянно сосуществуют множественные подходы, с 

разных сторон описывающие политическую динамику. Пытаясь глубже высветить ее закономерности, наука 

постоянно обновляет теоретические образы власти, способы объяснения поведения людей в сфере 

распределения государственных ресурсов и полномочий. От описания жизни царей, правителей, героев и иных 

лиц, многие века находившихся на авансцене политической жизни, политическая мысль постепенно 

сосредоточилась на изучении поведения групповых субъектов, норм и институтов власти, своеобразии 

политических культур, психологических настроений и поведения людей.  

     Цель настоящего учебного пособия ознакомить студентов и всех интересующихся политикой с основами 

современной политической теории и практики, но в то же время сконцентрировать внимание на взаимосвязи 

политики и права. Оно ориентировано на реальные потребности будущих высокопрофессиональных 

специалистов. 

В В Е Д Е Н И Е  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование тем Часы 

1. Политология как учебная дисциплина 2 

2. Возникновение и развитие политических взглядов 2 

3. Политическая власть и политические конфликты 2 

4. Политическая система и политическая 

модернизация 
2 

5. 
Государство и гражданское общество 2 

6. Политическая элита и политический лидер 2 

7. Избирательная система и политические 

коммуникации. 
2 

8. Политическая культура и политическая идеология. 2 

9. Мировая политика и международные отношения 2 

Всего 18 
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Тема 1  

Политология как учебная 

дисциплина 
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Политика - многообразный мир отношений, деятельности, поведения, ориентаций, 
взглядов социальных (этнических) групп, политических организаций, институтов, 

движений, лидеров по поводу власти и управления обществом  

Наука в той мере, в какой 
политика слита со 

знаниями, идеями и 
опирается на них 

Отношения социальных 
субъектов по поводу  

государственной власти 

Субъекты и объекты 
политических                       

взаимодействий 
(личности,  

группы, классы,  
государство, массы) 

Установки, интересы  
различных социальных  
групп и политических 

институтов 

Практическая 
деятельность 

людей по реализации 
желаемых моделей 

будущего, программ  
и курсов 

Регулирование и  
согласование 
социальных 

интересов субъектов, 
обеспечение 
целостности 

общества, разрешение  
конфликтов 

Управление  
политической сферой 
общества (политика 

как искусство 
возможного) 

Участие в делах                     
государства, влияние на  

власть различных 
 политических сил  
(группы давления,  
партии, граждане) 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

По сферам  
общественной  

жизни 

экономическая; 
социальная; 

национальная;                  
научно-

техническая; 
экологическая; 

культурная;               
военная и др. 

По объекту 
воздействия 

внутренняя;                
внешняя 

По субъекту 
политики 

политика партий; 
политика 

общественных 
объединений и 

движений; 
государственная 
политика и др. 

По приоритету 
деятельности 

политика 
нейтралитета; 

политика 
национального 
примирения; 

политика 
«открытых 
дверей» и др.  

Политика есть сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, 
нациями, другими социальными группами, имеющая целью завоевание, организацию 

и использование государственной власти, управление социальными процессами  

«Что такое политика? О, это искусство создавать факты, шутя подчинять 

себе события и людей! Выгода – ее цель, интрига – средство… Повредить ей 

может только порядочность…» 

 (Бомарше, французский драматург и публицист) 
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СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ 

СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ                                                                                      
(участники политического процесса)                          

индивиды, социальные слои и группы, организации, 
участвующие в процессе реализации 

государственной власти или оказывающие               
влияние на нее 

 Социальные институты: 
политические партии, профсоюзы, 

церковь, СМИ, государство, 
международные организации 

Индивиды 

Социальные общности:                
слои, классы, нации, элиты, массы, 

профессиональные группы и т.д. 

ОБЪЕКТЫ 
ПОЛИТИКИ                                                                                      

(то, на что направлены 
усилия субъекта политики 
)                           власть, 
интересы и ценности, 

население как 
электорат, государство, 

личность и т.п.  

«Политика – игорный притон, в котором зрители рискуют 

проиграться так же как и игроки» 

 (Габриэль Мабли,                                                                         

французский социалист XVIII в.) 

Субъект - это носитель какой-либо предметно-практической деятельности, 
источник активности, направленной на объект. Объект - это то, что противостоит 

субъекту в его предметно-практической деятельности, в познании.  
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ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

Право характеризуется определенностью и общеобязательностью норм, 
выступающих в качестве общего масштаба и меры к ситуациям и отношениям, 

имеющие одинаковые правовые признаки  

Политика -                        

«искусство возможного».                                   

Оа возникает там, где 

имеется неопределенность, 

и зачастую ведет к 

изменению правовых норм.  

«Дайте мне шесть строчек, написанных рукой самого честного человека, и я 
найду в них что-нибудь,     за что его можно повесить» 

(Ришелье, кардинал Франции) 
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Общее бурное развитие 
социальных наук и наук о 

человеке. 

Развитие политического 
знания в процессе 

разрушения исходной 
синкретичности 

философского, научного и 
эмпирического знания о 

политике, дифференциация 
единой политической мысли 
на ряд специализированных 

дисциплин.  

Возрастание значения 
политической сферы жизни 

общества. Настоятельная 
общественная потребность 

не в интуитивном 
понимании, а в научном 

познании политики. 

Возникновение 
политической науки - не 

только научный процесс, но 
и значительное культурное 

достижение.  

Развернувшиеся демократические процессы нового времени:                        усложнение 
политических и социальных структур; новые интеграционные масштабы отношений 
между государствами; повышение роли СМИ (свобода слова, печати) в политических 
процессах; возросшая политическая ответственность за судьбы своей страны; более 

широкое участие в политике масс и т.п. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

«Лишь немногие могут творить политику,                                                     
но судить о ней могут все»       

(Перикл, политический деятель Древней Греции) 
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Гражданское образование               
путем обеспечения студентов 

знаниями о политических 
процессах в обществе, которые 

позволят им быть 
компетентными наблюдателями 
и полноценными участниками 

политических отношений 

Профессиональную подготовку 
управленческих кадров                               
для государственных 

учреждений и 
негосударственных организаций 

Подготовку исследователей                  
в сфере политики  

«Политическая наука должна помочь практикующим 
политологам и общественным деятелям ответственнее 

подходить к отправлению власти, а обычным гражданам – 
осознать необходимость большей политической активности»       

(Роберт Хайман, американский профессор) 

1. Открытие в I половине XIX в. немецкой 
правовой школы и в 1857 г. кафедры политической 
теории и истории в Колумбийском колледже.  
2. Проведение в 1948 г. - по инициативе ЮНЕСКО 
в Париже международного коллоквиума по 
проблемам политической науки. 
3. Создание в 1949 г. Международной ассоциации 
политической науки (МАПН) под эгидой 
ЮНЕСКО.  
4. Введение с 1989 г. в вузах России 
самостоятельной учебной дисциплины и научной 
специальности «политические науки». 

«Политология» = «politike» - искусство осуществления 
власти в городе - государстве (полисе) + «logos» - понятие, 

суждение, знание = наука о политике  
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ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 

Политика, политическая сфера 
жизни общества 

Закономерности становления, 
функционирования и изменения 

политической власти 

ПОЛИТОЛОГИЯ – НАУКА О ПОЛИТИКЕ 

ОБЪЕКТ ПРЕДМЕТ 

Политическая власть Государство 
Политическое лидерство  

и политическая элита 

Политические партии 

и движения 
Избирательные системы Политические процессы 

Политическая культура 

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБЛЕМ: 

«Политика – это стремление к участию во власти или оказанию влияния на 
распространение власти, будь то между государствами, будь то внутри 

государства между группами людей, которое оно в себе заключает»       

(Макс Вебер, немецкий социолог) 
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Политическая теория                           
политическая теория  

и история идей 

Теория публичной (государственной) политики                                                              
политические институты (конституция, центральное управление, региональное и 

местное управление, публичная администрация, экономические и социальные 
функции управления, сравнительный анализ политических институтов)  

Теория 
политического 

участия или 
давления граждан 

политические партии, 
группы и ассоциации, 

участие граждан в 
управлении и 

администрации, 
общественное мнение  

Международные 
отношения 

международная 
политика, политика и 

международные 
организации, 

международное право  

Политология - это наука о политической власти и управлении, о закономерностях 
развития политических отношений и процессов, функционирования политических 

систем и институтов, политического поведения и деятельности  людей 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРИКЛАДНОЙ 
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Политическая партия 

Политическая культура  

 Политическая 
деятельность 

Политическая власть 

Политическая система 
общества 

 Политические интересы Политика  Политическая элита 

Политическое 
лидерство 

Политические 
отношения 

Политический режим 

Категории политологии представляют собой основные, наиболее общие 

фундаментальные понятия, отражающие существенные стороны ее предмета  

Выявить,  
определить, что  

есть политология  

Анализировать  
структуры и силы  

политиков 

Исследовать  
политические институты 

и субъекты политики 

Анализировать  
политическую 

систему 

Анализировать 
политический 

процесс 

Анализировать  
политическое  

сознание 
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Социальная  

Теологическая  Рационально-критическая 

Натуралистическая  

Политика характеризуется через 
воздействие других сфер 

(экономической, духовной и др.) 
общественной жизни, 

социокультурных свойств 
политического субъекта 

Политика объясняется не 
внешними по отношению к ней 
факторами, а ее внутренними 

причинами, свойствами, 
элементами  

Природа политики вытекает                 
из влияния: 

внешней природной среды 
(географическая парадигма); 

свойств живой природы 
(биологическая парадигма); 
  качества самого человека 

(антропологическая парадигма) 

Сверхъестественная 
интерпретация политической 

власти  

Возникновения, 
функционирования и 

развития политических 
интересов, взглядов, 
концепций и теорий  

Вхождения и участия 
личности в политической 

жизни общества  

Функционирования и 
развития политического 

процесса  

Становления, 
функционирования и 

изменения характера и 
содержания политической 

власти   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

Институциональный 

Исторический  

Системный 

Антропологический 

Бихевиористский 

Социологический 

Сравнительный 

Структурно-функциональный 

Психологический  

Нормативно - ценностный 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПОЛИТОЛОГИИ 

 На функционировании и 
взаимодействии  

политических институтов, 
права, государства, 

политических  партий  и 
движений и т.д. 

На зависимости политики от  
социальных  факторов: 
экономики,  социальной 

структуры, культуры и т.д.  

Институциональный Исторический Социологический 

На политических явлениях и 
процессах во времени и 

пространстве  

 Анализ официальных 
структур и формальных 

правил принятия решений  

Анализ политики как сферы 
целенаправленных 

взаимодействий социальных  
групп, преследующих свои 

интересы 

Анализ изменений 
политических норм,  

отношений, институтов в 
контексте связи прошлого, 

настоящего и будущего 

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ 

КАК ИЗУЧАЮТ ПОЛИТИКУ 

 На личностном измерении 
политики,  поведении  
отдельного  человека 

На целостности политики и 
ее взаимоотношении с 

внешней средой 

Бихевиористский Психологический Системный 

На субъективных механизмах 
политического поведения: 

побуждения, желания, страсти 

 Анализ официальных 
структур и формальных 

правил принятия решений  

Анализ политики как сферы 
целенаправленных 

взаимодействий социальных  
групп, преследующих свои 

интересы 

Анализ изменений 
политических норм,  

отношений, институтов в 
контексте связи прошлого, 

настоящего и будущего 

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ 

КАК ИЗУЧАЮТ ПОЛИТИКУ 
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Методологическая  

Инструментальная Объяснительная 

Мировоззренческая 

Идеологическая Теоретическая 

Прогностическая Описательная 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Политическая психология                     
изучает объективные механизмы 

политического поведения, влияние на 
него сознания и подсознания, эмоций и 

воли человека, ценностных ориентаций и 
установок  

Политическая социология использует 
макросоциологический подход, 

предполагающий выяснение социальных 
основ власти, влияния конфликтов 
между социальными группами на 

политические процессы и т.п., в анализе 
их формальной и неформальной 

структур, методов руководства и т.д.  

Юридическая наука                                         
изучает правовые механизмы разработки и 

реализации политических решений 

Политическая антропология                        
изучает зависимость политики от 

родовых качеств человека: 
биологических, интеллектуальных, 

социальных, культурных, религиозных и 
др., а также обратное влияние 

политического строя на личность  

Политическая философия                                  
отрасль знаний, изучающая политику как 
целое, ее природу, значение для человека, 

взаимоотношения между личностью, 
обществом и государственной властью, 

разрабатывающая идеалы и нормативные 
принципы политического устройства, 
общие критерии оценки политики как 

явления  

Политическая история                                      
изучает политические теории, взгляды, 

институты и события в их хронологической 
последовательности и в связях друг с 

другом  

Политология – наука, традиционно занимающаяся исследованием государства, 
партий и других институтов, осуществляющих власть в обществе или 

воздействующих на нее, а также других политических явлений  

Политическая астрология                         
занимается выяснением влияния космоса, 
расположения звездных светил, солнечной 

активности, фаз луны и т.п. на 
политические события, на групповое и 

индивидуальное политическое поведение  

Политическая география                   
исследует взаимосвязь политических 
процессов в конкретных странах с их 

пространственным положением, 
территориальными, экономико-

географическими, климатическими и 
другими природными факторами  

Экономическая наука                                         
раскрывает основы политических 

процессов через борьбу субъектов за свои 
экономические интересы 
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Тема 2  

Возникновение и развитие 
политических взглядов 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

политическая мысль не выделялась в 
самостоятельную область  

социального знания  

первоначальные представления о 
политике выступали в 

мифологической форме, придавали 
зарождающимся элементам 

властных отношений 
сверхъестественный характер 

господствовала концепция 
божественного происхождения 

власти и социального устройства  

Конфуций 
разработал 
идеологию 

господствующего 
класса 

Мо-Цзы  
разработал 
идеологию 

угнетенного 
класса 

Шан Ян              
основал   
«легизм» 

Теоретические основы легизма: мораль и политика - противоположные вещи,               

т.е. любой политик должен отрицать мораль; основное средство управления 

государством - принуждение  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 

постепенное освобождение 
политических взглядов от 
мифологической формы  

всесторонний анализ устройства 
государства, классификация его 

форм  

становление политических взглядов 
как относительно самостоятельной 

части философии  

Сократ                        
править должны 
знающие; формы 

правления 
правильные и 
неправильные 

Платон                      
управлять 

государством 
должны 

философы 

Аристотель  
государство имеет 

естественное 
происхождение 

поиск и определение идеальной 
формы правления  

Цицерон: «Государство - достояние народа, возникшее в результате стремления 

людей к личной и имущественной безопасности, а также достижения ими согласия в 

вопросах общности интересов и права»  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

перемещение центра тяжести в 
общественном сознании от 

государства к церкви, к проблемам 
религии, безраздельное господство 

католической церкви в духовной 
жизни  

политическая наука стала отраслью 
богословия, догмы религии 
приобретали форму законов  

социально-политическая мысль 
развивалась усилиями религиозных 

деятелей  

Августин Блаженный                       
- человек не ненавидит 

человека из-за его 
порока, не любит порок 

из-за человека, но 
ненавидит порок и 
любит человека;                              
- церковь выше 

светской власти;  

обоснование теологической теории 
появления государства и 

политической власти  

Фома Аквинский- 
сущность власти 

устанавливается богом; 
- государство - 
божественное 
установление;                             

-  государство может 
наказывать еретиков; 

- могут  быть  злоупотребления  
властью,  и это  даѐт  народу право  на 

сопротивление тирану  и даже  его 
насильственное свержение 

- государство создано Богом, поэтому 
все государи должны служить своей 

властью как Богу, так и человеку  

Иоанн Солсберийский: «Чтобы стать государем, человек должен быть                     
избранным Богом, т.е. получить одобрение церкви»  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  И РЕФОРМАЦИИ 

освобождение политической науки от 
теологии и стремление создать чисто 

светскую теорию  

анализ проблем и свобод человека, 
закона и государства, 

демократического устройства 
общественной жизни  

обоснование революционных форм и 
методов переустройства общества 

Н.Макиавелли 
главная опора 

политики 
государства – 

хорошие законы и 
сильное войско 

Дж.Локк                     
идеолог «правового 

государства», 
антагонист 

патриархального 
абсолютизма 

Т.Гоббс                      
идеолог 

«общественного 
договора» 

развитие гуманистических начал в 
политической теории  

Бенедикт Спиноза: «Возможно гармоничное сочетание частных эгоистических 

интересов граждан с интересами всего общества» 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

формирование либеральной 
политической идеологии  

обоснование необходимости 
разделения властей 

характеристика правового 
государства и формирование 
концепции прав человека и 

гражданина  

Ж-Ж. Руссо                     
люди должны жить 

в гражданском мире, 
заключив 

«общественный 
договор» 

И.Кант                     
государство – 

объединение людей, 
подчиненных 

правовым законам 

Ш.Монтескье 
идеолог теории 

разделения 
властей 

анализ  ценностей   и  механизма  
функционирования  буржуазной 

демократии  

Георг Гегель: «Гражданское общество - опосредованная трудом система 
потребностей, основанная на господстве частной собственности и всеобщем 

формальном равенстве людей, которая возникает и развивается с утверждением 
буржуазных отношений» 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 

1-й этап (конец XIX - конец 40-х гг. XX вв.)                                                                 
исследование проблем политической власти                                 

и ее социальных основ                                                                                 
- теория заинтересованных групп (А.Бентли)                     

- теория элиты (правящего класса) (Г.Моска, В.Парето)                                                                                 
- социологическая теория государства (М.Вебер)                

- теория олигархизации власти (Р.Михельс)                          
- психологическая теория власти (Г.Лассуэл)  

2-й этап (конец 40-х - вторая половина 70-х гг. XX в.)                   
поворот к проблемам либерализации политической 

жизни, демократии, социальной политики государства                               
- новая теория демократии (И.Шумпетер)                                       

- плюралистическая теория демократии (Р.Даль)                                          
- теория партисипаторной демократии                            

(К.Макферсон, Дж.Вольф, Б.Барбер)                                                                                        
- концепция государства благосостояния, общества 
потребления (Дж.Катона, У.Ростоу, О.Тоффлер)  

3-й этап (середина 70-х гг. XX в. – н.в.)                                                                              
разработка и развитие новых парадигм политической науки                                                                                                                   

- футурологическая концепция единого мирового государства (С.Кларк, К.Сон)                                                                                                 
- концепция постиндустриального общества (Д.Белл, Р.Арон, Дж.Гэлбрайт)                                                                                                                                           

- концепция информационного общества (О.Тоффлер, Дж.Нейсбит, Е.Масуда)                                                                                              
- концепция национального интереса (Г.Моргентау)  
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занимается проблемами 
типологии политических 
режимов, легитимности, 
партийно-политической 

инфраструктуры (М.Дюверже, 
Ж.Бурдо, М.Крозье, Р.Арон)  

разрабатывает проблемы 
политической модернизации, 
стабильности, политических 

конфликтов, внешней 
политики                                   

(С.Липсет, К.Райт, 
С.Хантингтон, Г.Моргентау, 
Дж.Сартари, Р.Дарендорф)  

проводит исследования 
политической жизни 
общества, главных 

направлений демократизации 
политической системы 

(Е.Вятр, Т.Бодио, А.Боднар, 
К.Опалэк, Ф.Рышка)  

занимается сравнительным 
анализом политических 

систем, проблемами 
функционирования 

гражданского общества и 
правового государства 
(Г.Майер, И.Флетчер)  
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Тема 3 

Политическая власть и 

политические конфликты 
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Способность, право и 
возможность 

распоряжаться             
кем-либо, чем-либо; 
оказывать решающее 

воздействие на судьбы, 
поведение и 

деятельность людей с 
помощью различного 
рода средств - права, 

авторитета, воли, 
принуждения  

Господство над людьми  

Лица, органы, 
облечѐнные 

соответствующими 
властными 

полномочиями  

ПОНЯТИЕ ВЛАСТИ 

«Некто А имеет власть над неким Б постольку, поскольку А тем 
или иным способом может заставить Б сделать нечто, что 

соответствует интересам А и что сам Б иначе не стал бы делать»  
 (Роберт Даль, американский политолог) 

Власть - в общем смысле способность и возможность 
оказывать определяющее воздействие на деятельность, 
поведение людей с помощью каких-либо средств воли, 

авторитета, права, насилия (родительская власть, 
государственная, экономическая и др.); политическое 

господство, система государственных органов  
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Теологический               
всякая государственная 
власть происходит от 
Бога, а все монархи, 

осуществляющие власть, 
- исполнители воли Бога  

Биологический               
власть не является 

специфичной только для 
человека, а имеет 

предпосылки и корни в 
биологической 

структуре, общей у 
человека с животными  

Психологический 
власть рассматривается 
как способ господства 
бессознательного над 

человеческим сознанием  

Бихевиористский 
власть есть особый тип 
поведения, основанный 

на возможности 
изменения поведения 

других людей  

Мифологический 
власть одних людей 

связана с их физическим, 
моральным, 

религиозным, 
интеллектуальным и 

экономическим 
превосходством над 

другими людьми  

Антропологический 
распространяет понятие 
политической власти на 
все социальные, в том 
числе и доклассовые, 

образования и объявляет 
политическими всякие 

действия, опирающиеся 
на власть и авторитет  

Конфликтологический 
власть рассматривает как 
отношения господства и 

подчинения одного 
класса другим  

Концентрированным выражением власти являются                                               
отношения принуждения - исполнения  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИСТОЛКОВАНИЮ ВЛАСТИ 
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Предполагает  
организацию 

и субординацию 

Наличие приказа и 
применение 

санкций за его  
неисполнение 

Подчинение 

Наличие не менее двух  
партнеров отношения 

власти 

Предполагает  
привилегии 

«Почему называется «власть»? Потому, что ей многое 
всласть. В этой маленькой буквочке «эс» затаился 

большой интерес. В ней достаток, почет и уют, в ней все 
то, что другим не дают. Если б не было этого всласть,                      

то никто б не держался за власть…» 

(Феликс Кривин, современный поэт-сатирик) 

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЛАСТИ 

Власть - способность 
отдельных индивидов или 

членов групп достигать 
определенных целей и 

реализовывать свои 
интересы.                                      

Власть - неотъемлемая 
часть любых человеческих 

отношений.  
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Наличие физической 
либо социальной силы 

сила и принуждение 
рассматриваются как 
конечное и наиболее 
эффективное орудие 

власти  

Обладание знаниями и 
контроль над 
информацией  

Люди                                      
универсальный, 

многофункциональный 
источник власти, 

который создаѐт все 
другие еѐ источники  

Наличие богатства 
владение 

материальными 
ценностями в виде денег, 

собственности или 
средств производства  

Субъект власти 

Процесс властвования  
Ресурсы властного 

воздействия  

Объект власти 

«Мы считали самоочевидными следующие истины: все люди созданы и наделены 
своим создателем определенными неотчуждаемыми правами, среди которых – 
право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 

учреждены среди людей правительства, чья власть зиждется на согласии 
управляемых»  

 (Декларация Независимости США) 
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      Это стремление субъектов политики сохранить или улучшить свое  
социальное положение, свои жизненные условия.  

     Социальный интерес, реализуемый с помощью политических  
средств, является политическим интересом. 

Субъекты власти: участники политической жизни, имеющие особые, осознаваемые 
им потребности и интересы, способные определять средства их реализации и  

оказывать реальное воздействие на процессы осуществления политической власти 

Участвующие непосредственно: 
государство, партии, политические 

лидеры и элиты, общественные 
организации и движения 

Принимающие опосредованное 
участие: крупные социальные  

группы и общности, различные  
группы интересов 

Движущая сила деятельности – социальный интерес 

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

Индивид             Группа                Класс             Общество 

Объект власти, то есть подчинѐнные, - объекты политики, характеризующиеся 
готовностью к подчинению и способностью реализовать волю субъекта  
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Экономические 
материальные ценности, необходимые 

для общественного производства и 
Потребления (деньги, земля,  
полезные ископаемые и т.д.) 

Социальные  
способность повышения (или  

понижения) социального статуса или 
ранга, места в социальной структуре 

Информационные  
знания и информация, а  

также средства их  
получения и распространения 

Демографические 
человек как универсальный  
ресурс, создающий другие  

ресурсы 

Силовые 
оружие и аппарат физического 

принуждения, социально 
подготовленные для  

этого люди 

РЕСУРСЫ ВЛАСТИ 

Ресурсы властного воздействия  - средства, использование которых обеспечивает 
влияние субъекта власти на объект в соответствии с его целями  
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ФУНКЦИИ ВЛАСТИ 

Власть - право и возможность одних повелевать, распоряжаться и управлять 
другими; способность и возможность одних осуществлять свою волю по отношению 

к другим, оказывать определяющее влияние на их поведение и деятельность, 
используя при этом авторитет, право, насилие и другие средства  

Интеграционно-
регулятивные  

связанны с организацией 
взаимоотношений субъектов 

политики, обладающих 
разнообразными 

политическими целями 

Функции руководства                
и управления 

обеспечивают выработку и 
проведение в жизнь единой 

для всего общества 
политической воли  

достижение 
общественного согласия   

поддержка общественного 
порядка и стабильности  

координация, арбитраж, 
посредничество во 

взаимоотношениях между 
различными субъектами  

выявление и разрешение 
конфликтов и др. 

подготовка, принятие и 
реализация решений 

организация выполнения 
решений  

контроль за реализацией 
принятых решений  

оценка эффективности и 
корректировка 

предпринятых действий и 
решений  

«Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно»  
 (Закон Актона, либерального католического историка) 
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АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЛАСТИ 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Политическая власть - реальная способность данного класса, группы,                    
индивида проводить в жизнь свою волю, выраженную в политике,                                       

политических правовых нормах 

Затрагивает интересы больших 
групп людей. всегда носит 

общественный характер, ибо  
политика начинается там, где 

миллионы 

Выражается в руководстве  
обществом экономически 
господствующих классов, 
социальных групп и слоев 

Проявляется в наличии особой 
группы, социального слоя людей,  

профессионально занятых  
управленческим трудом и  

осуществляющих властную волю 

Выражается через  
функционирование политических 

институтов, между которыми 
и внутри которых она 

распределяется 

Проявляется в процессе  
подготовки,  принятия  и  

реализации политических 
решений 

Влияет на поведение людей  
через убеждения, авторитет,  

принуждение, вплоть до 
прямого насилия 

Директивный Функциональный  Коммуникативный  
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ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Формирование политической 
системы общества  

Организация политической 
жизни и политических 
отношений общества, 

включающих отношения 
государства с обществом, 

общественными группами, 
классами, ассоциациями, 

политическими институтами и 
т.д.  

Создание определѐнного типа 
правления, политического 

режима и государственного 
строя  

Управление делами общества 
и государства на различных 

уровнях  

Обеспечение законных прав 
граждан, их конституционных 

свобод  

Выполнение хозяйственно-
созидательных функций  

Политика – причина и средство власти, 
власть – причина, условие и средство политики 

«Ты правишь, но и тобой правят»   
 (Плутарх, древнегреческий философ) 

Разрыв и противопоставление функций политической власти 
может существенно ослабить и дестабилизировать всю систему 

социальных отношений, привести общество к социальному 
кризису. Условием обеспечения оптимальности в сочетании 

функций политической власти служит некоторая степень 
автономии государства от взаимодействующих в обществе 

интересов, возвышения над ними.  
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Отношение к 
социальному 

развитию 

Правовой 

признак 

Функции 
органов             
власти 

прогрессивная и 
регрессионная 

законная и 
незаконная 

законодательная 

динамическая и 
застойная 

легальная и 
нелегальная 

исполнительная 

оптимистическая и 
пессимистическая 

легитимная и                
нелегитимная 

судебная 

рациональная и 
иррациональная 

Средства 
осуществления 

власти  

тоталитарная 

авторитарная  

демократическая 

Формационный 
и классовый 

признаки 

первобытно-
общинная 

рабовладельческая 

феодальная  

капиталистическая  

социалистическая 

власть в классовом и 
бесклассовом 

обществе 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Политический конфликт – это конфликт по поводу распределения властных 
полномочий, по поводу господства и управления  

Либеральная 
Авторитарно- 

консервативная 
Социалистическая 

рассматривает 
конфликты между 

политическими 
партиями 

рассматривает 
конфликты между 
правящей элитой и 

массами 

рассматривает 
конфликты между 

социальными группами 
в классовом обществе 

«В основе конфликта лежат деление общества на классы и 
экономическое соперничество, которое рассматривалось им 

как важнейшая движущая сила общества»                                    
(А.Смит)  

«Политические разногласия обусловлены социально-
экономическими структурами; общество делится на 
неравноправные классы, это неравенство порождает 

глубокий антагонизм; в свою очередь, антагонизм 
является основой политической борьбы; 

политическая борьба есть борьба классовая»   
(К.Маркс) 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Борьба между группами за влияние в 
институтах государственной власти  

Борьба за доступ к принятию 
общезначимых решений  

Борьба за участие в распоряжении 
ресурсами  

Борьба за приоритетность своих 
взглядов и идей  

СУБЪЕКТ 

Политические 
интересы 

Политические 
цели 

СУБЪЕКТ 

Политические 
интересы 

Политические 
цели 

ПРЕДМЕТ 

политические, экономические,  
социальные и другие противоречия 

отношения 
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Резко ослабляет  
или разрушает  

политическую систему 

Поворачивает вспять 
цивилизационно- 

культурное  
развитие общества 

 
Приводит к  

дезинтеграции общества 
социальному взрыву и  

гибели людей 
 

Стабилизирует и  
интегрирует общество,  

стимулирует его развитие 

Сигнализирует обществу 
о возникновении  

противоречий 

 
Является катализатором 
назревших социально- 

политических изменений 
 

«Державам, призывающим другие государства к демократии, чрезвычайно 
трудно убедить народы этих стран в своем чистосердечии, если они готовы 

отступиться от нее в обмен на те или иные привилегии или навязывают свое 
мнение другим несправедливыми, насильственными способами» 

(Али Апшерони, теолог, общественный деятель) 
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

между классами, социальными слоями и 
группами  

внутри институтов власти  

между политическими партиями или 
между фракциями внутри партии  

на межличностном уровне  

между основными ветвями власти  

конфликты между социально-
политическими системами  

международные конфликты, 
порождаемые попытками подавить 

борьбу народа (народов) за свою 
независимость  

межгосударственные конфликты, 
которые в свою очередь могут быть 

территориальными, дипломатическими, 
таможенными, финансовыми и т.д. 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Политический кризис – это состояние политической системы общества, 
выражающееся в углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком 

усилении политической напряженности  

Правительственный кризис           
выражается в потере правительством 

авторитета, в невыполнении его 
распоряжений исполнительными органами  

Парламентский кризис                                         
это изменение соотношения сил в органах 

законодательной власти, когда решения 
парламента расходятся с волей 
большинства граждан страны 

Конституционный кризис                                     
связан с фактическим прекращением 
действия Основного закона страны  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ (ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ) КРИЗИС  

В основе лежат 
международные 

противоречия и конфликты 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Предотвращение политического конфликта - деятельность субъектов 
политических отношений, направленная на нейтрализацию возникшего и 

осознанного противоречия, ведущего к конфликтным действиям, либо недопущение 
разрушительного воздействия уже текущего конфликта на ту или иную сторону 

общественной системы  

Социальное 
маневрирование 

Политическое 
маневрирование 

Создание  
«образа врага» 

Интеграция 
контрэлиты 

Политическое 
манипулирование 

Силовое 
давление 

Интернационализация жизни 
мирового сообщества 

Снижение уровня 
военного 

противостояния 

Мирное 
сосуществование 

Усиление роли 
международных 

организаций 

Стратегия 
сдерживание 

Откладывания Избегания  Компромисс  Подавления  

СОТРУДНИЧЕСТВА (ПЕРЕГОВОРЫ) 
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Тема 4 

Политическая система и 

политическая 

модернизация 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Политическая система - совокупность государственных, партийных и общественных 
органов, организаций, личностей, участвующих в политической жизни страны  

Тип политического режима 
авторитаризм, демократия, 

тоталитаризм  

Форма правления                             
монархия, республика  

Отношение власти                       
партии, правительство  

Форма общественной и 
политической репрезентации 

плюрализм, корпоративизм 

Универсальность Контроль Легитимность 

«Демократия есть одурачивание народа при помощи 

народа, ради блага народа» 

(Уайльд Оскар, британский драматург) 

47 



ТЕОРИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА Т.ПАРСОНСА 

Назначение политической системы в обеспечении интеграции, выработке и 
реализации общих целей  

Экономическая подсистема                         
отвечает за реализацию потребностей 

людей в потребительских товарах  

Политическая подсистема                 
определяет коллективные интересы, 

мобилизует ресурсы на их достижение  

Социальная подсистема                   
поддерживает устоявшийся образ жизни, 
передает новым членам общества нормы, 
правила и ценности, которые становятся 

важными факторами мотивации их 
поведения 

Духовная подсистема                                   
осуществляет интеграцию общества, 

устанавливает и сохраняет связи 
солидарности между ее элементами 

Впервые применен 
системный 

подход 

В каждой системе есть четыре главных функции: адаптация, 
достижение цели, интеграция, сохранение существующего порядка 

(латентная функция).                                                                                                
Таким образом, система должна приспосабливаться к среде, достигать 

цели, обладать внутренним единством и уметь сохранять это состояние, 
воспроизводить структуру и снимать напряжение в системе.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД Д.ИСТОНА 

Это ряд взаимодействий, абстрагированных от общего 
социального поведения, посредством которых 

распределяются ценности в обществе 

Имеет «реагирующий» «саморегулирующий» 
потенциал, предохраняющий ее от саморазрушения 

Подвижный феномен, она в силах поддерживать себя, 
сохраняя характерные черты, определяющие ее облик  

Это открытая система, поддающаяся изменению под 
влиянием факторов внешней среды  

Может сохранять устойчивость при наличии 
соответствующего баланса между «входящими» и 

«исходящими» факторами  

Требования 

Поддержка 

Решения 

Действия 

В основе – авторитарное 
распределение ценностей 

Идеологическая 

Структурная 

Личностная 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД Г.АЛМОНДА 

«Политическая система – это существующая во всех 
самостоятельных обществах система взаимодействия, которая 

выполняет функции интеграции и адаптации (внутри общества, 
вне его и между обществами) посредством применения 

легитимного физического принуждения» 

(Габриэль Алмонд, американский политолог и социолог) 

Все политические системы имеют собственную 
структуру  

Все политические системы выполняют 
аналогичные универсальные функции, 

необходимые для социальной жизни, функции 
выполняются разными структурами системы и 

с разной частотой  

Все политические системы являются 
смешанными в культурном смысле  

Отличие между простыми (традиционными) и 
развитыми системами заключается в 

дифференциации функций и специализации 
структур, эти системы похожи по функциям, но 
различаются по структурным характеристикам  

Политическая система многофункциональна 

В основу положен анализ целевого 
поведенческого аспекта структур 

политической системы 

Изучение ситуации и учет ее 
особенностей при принятии 

решений 

Политическое решение 
выявленных проблем 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА      
  (структурно-функциональный подход) 

Политическая система общества - это упорядоченная на основе права и других 
социальных норм совокупность институтов, в рамках которой проходит политическая 

жизнь общества и осуществляется политическая власть  

51 



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА 

Совокупность институтов (учреждений, организаций), связанных с 
функционированием политической власти – политическая сфера общества  

«Отмирание государства придет не через ослабление 
государственной власти, а через ее максимальное усиление» 

(Иосиф Сталин, советский государственный                                               
и партийный деятель)  

СОБСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЕ                                         
организации, которые прямо и 

непосредственно осуществляют политическую 
власть – государство (стержневой элемент 

системы), политические партии и отдельные 
общественные организации, имеющие 

политический характер 

НЕСОБСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
профсоюзы, молодежные, ветеранские, 

предпринимательские союзы, экологические 
движения и др.  

НЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                                   
организации, имеющие в своѐм содержании 
лишь незначительный политический аспект  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Совокупность различных по своему содержанию политических идей, взглядов, 
представлений, чувств участников политической жизни общества  

Индивидуальные идеи 
и взгляды 

Теоретический 
Политическая 

идеология 

Эмпирический 
Политическая 

психология 

СТРУКТУРА УРОВНИ 

Классовые 
(групповые) воззрения 

Общечеловеческие 
(межклассовые, 

групповые) 
представления 

Взгляды 

Принципы 

Идеи 

Лозунги 

Идеалы 

Теории 

Чувства 

Настроения 

Предрассудки 

Эмоции 

Мнения 

Традиции 

«Старая идея  даже тогда, когда она не более, как слово, звук, мираж, 

обладает магической властью, способной еще подчинять нас своему 

влиянию» 

(Гюстав Лебон, французский психолог, социолог, антрополог)  
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НОРМАТИВНАЯ ПОДСИСТЕМА 

Политические нормы, нравственные принципы и традиции, определяющие и 
регулирующие политическую жизнь общества 

СТРУКТУРА 

Правовые 
нормы 

Нормы деятельности 
общественных 
организаций 

Неписаные 
обычаи, традиции 

Этико-моральные 
принципы и 

нормы 

Конституция Нормативные акты Законы 

«В политике неторопливое упорство всегда берет верх над необузданной 

силой, тщательно разработанный план - над импровизированным порывом, 

реализм - над романтикой» 

(Стефан Цвейг, австрийский писатель) 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ПОДСИСТЕМА 

Совокупность отношений и форм взаимодействий, складывающихся между 
классами, социальными группами, нациями, индивидами, по поводу их 

участия в организации осуществления и развития политической власти в 
связи с выработкой и проведением в жизнь политики  

Основные виды                         
(по социальной 

направленности) 

Политические 
отношения, 

нацеленные на 
упрочение 

существующего 
политического 

строя 

Политические 
отношения, 
выражающие 

интересы 
оппозиционно-
умеренных или 
революционных 

сил 

«Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, 

через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло»                                               

(Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании) 
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КУЛЬТУРНАЯ ПОДСИСТЕМА 

Интегрирующий фактор политической системы, комплекс типичных для 
данного общества укоренившихся образцов (стереотипов) политических 

представлений, ценностных ориентаций и политического поведения  

Прочность социальной 
базы политической 

власти правящей элиты  

Единство различных 
слоев населения через 

установление связи 
между участниками 

политического процесса 
как «по горизонтали», 
так и «по вертикали» в 

соответствии с 
иерархией политической 

системы  

Возможность предвидеть 
реакцию населения на 

принимаемые политико-
управленческие решения 
через создание условий 

для эффективного 
развития политической 
системы и общества в 

целом  

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

Стабильность политической системы общества через 
достижение на базе общепринятых политико-культурных 

ценностей согласия в рамках существующей политической 
системы и избранного обществом политического строя  

Воспроизводство 
политической жизни 
общества на основе 

преемственности  
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Политические отношения                                       
отношения, складывающиеся между классами, 

социальными группами, нациями, государствами по 
поводу их участия в организации, осуществлении и 

развитии политической власти 

Политическая организация общества                                             
совокупность политических институтов, включающих 

государство, политические партии и движения, 
массовые общественные организации, через 

деятельность которых осуществляется политическая 
власть, политическое руководство и управление 

общественными процессами  

Политическое сознание                                                 
осознание сферы политики социальными субъектами 

(индивидами, социальными группами, всем 
обществом)  

Политические и правовые нормы                                                
конституционные положения, законы государства, 
уставные нормы политических и общественных 
организаций, традиции и обычаи, выступающие 

регулятором существующих в обществе отношений         
и закрепляющие основные принципы                  

деятельности их субъектов  

«Политики одинаковы везде. Они обещают построить 
мосты даже там, где нет рек»                        

(Никита  Хрущев, советский политический деятель) 

57 



Политического 
руководства обществом 

определение стратегических 
целей и перспектив 

общественного развития - 
функция целеполагания 

Регулятивная   
упорядочение и 
регламентация 

политического поведения и 
политических отношений в 

государственно-
организованном обществе 

Легитимации                                        
достижение минимально 

необходимой степени 
соответствия реальной 
политической жизни 

общепринятым правовым и 
политическим нормам 

Консолидации 
общественно-

политического строя 
обеспечение существования 
общества как единого целого 

- интегративная функция  

Мобилизационная 
обеспечение 

максимального 
использования 

ресурсов общества  

Дистрибутивная 
распределение 

ресурсов и ценностей 
между членами 

общества 
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Источник 
политической 

власти 

Отношение к 

действительности 

Состояние 
политической 

структуры 

Характер 
политического 

процесса 

Демократическая 
(конституционная) 

Консервативная Англо -
американская 

Командная  

Автократическая Реформаторская Континентально -
европейская 

Соревновательная  

Прогрессивная 
Доиндустриальная 

(частично - 
индустриальная) 

Социо-
примирительная  

Реакционная Тоталитарная 

Взаимодействие с 
внешней средой 

Открытые  

Закрытые  

«Я не согласен с тем, что вы говорите, но буду до 
последней капли крови защищать ваше право высказать 

вашу собственную точку зрения» 

(Вольтер, философ)  
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ПОНЯТИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Модернизация - переход от доиндустриального общества к индустриальному и далее 
к постиндустриальному  

2. XIX-XX вв. политическая  
модернизация развивающихся 

стран: 
наращивание физического и 

человеческого капитала;  
промышленная революция 

3. С 80-х годов XX в.  
постмодернизация стран Запада: 
усиление этатизации, абсентеизма,  

политической индеференции;  
нарушение принципа 

разделения властей; кризис 
традиционных партий 

 

1. XVIII-XIX вв. политические 
преобразования стран Запада: 
разделение властей; всеобщее 

избирательное право; массовые партии; 
создание основ гражданского общества 
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Первый этап (50-60-е гг. ХХ в.)                          
Направление: «универсализм» (вестернизация). 

Черты: телеологизм и евроцентризм 
(американоцентризм).                                                           

Цель: демократизация развивающихся стран по 
западному образцу; изменение системы ценностей и 

способов легитимации власти.  

Второй этап (60-70-е гг. ХХ в.)                            
Направление: отход от евроцентризма. 

Черты: консервативное и либеральное  развитие.                              
Цель: стабильность политического развития.  

Третий этап (80-90-е гг. ХХ в.)                            
Направление: несостоятельность строгого 

противопоставления традиции и современности. 
Черты: модернизация в обход модернити. 

Цель: развитие демократии; создание 
централизованных государств; вовлечение масс в 

политический процесс. 

«Пусть Китай спит, ибо, когда он проснется,                                 
он потрясет мир»  

(Наполеон I Бонапарт, французский император) 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Политическая модернизация – это формирование, развитие и распространение 
современных политических институтов, практик, политической структуры  

Создание новых 
политических 

институтов 

Изменение политических 
ориентаций элиты и лидеров на 

открытую борьбу 

Формирование 
рациональной 
бюрократии 

Имитация алгоритма                                    
путем копирования механизма, 

содержания функций какого-либо 
процесса 

Имитация результата                       
путем «симуляции» механизма 

функционирования процесса без 
фактической реализации 

«Берегись ненужных новшеств,   

особенно логично обоснованных» 

(Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании) 
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Создание современного государства, обладающего суверенитетом, 
дифференцированной политической структуры с высокой специализацией 

политических ролей и институтов 

Возникновение и 
увеличение 

рациональной 
политической 
бюрократии, 
превращение 
рациональной 

деперсонифицированной 
бюрократической 

организации в 
доминирующую систему 
управления и контроля  

Усиление роли 
государства, закона, 

связывающего 
государство и граждан, 
расширение сферы его 

действия 

Рост численности граждан (лиц с политическими и гражданскими правами), 
расширение включенности в политическую жизнь социальных групп и индивидов 

Ослабление 
традиционных элит, их 

легитимности и усиление 
модернизаторских элит  

«Принцип демократии разлагается не только тогда, когда утрачивается дух 

равенства, но также и тогда, когда дух равенства доводится до крайности и 

каждый хочет быть равным тем, кого он избрал в свои правители» 

(Шарль Монтескье, французский философ)  
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Органическая 

(собственное развитие  

общества) 

Эндогенная 

(развитие на  

собственной основе) 

Экзогенная 

(развитие на основе 

заимствований) 

Неорганическая 
(ответ общества на  

внешний вызов 
более развитых стран) 

Эндогенно- 

Экзогенная 

(смешанная) 
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Многолинейная модель 
(трансформация общества 

через анализ 
макросоциальных 

явлений)  

Линеарная модель 
(революционная,  

радикальная 
 и всеобъемлющая  

трансформация процесса) 

Порциальная модель 
(длительный процесс 

трансформации общества, 
основанный на изучении 

макросоциальных явлений) 

Структурационная модель  
(синтез структуралистской 

и деятельностной  
перспектив, человек  

постоянно формирует  
свое окружение)  

Акторная модель 
(ориентирована на анализ 

микросоциальных процессов 
и деятельностных практик) 
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Идентичности 
(проблема политической 

и национальной 
идентификации  

социального  
субъекта) 

Участия 
(увеличение числа 

субъектов,  
претендующих на участие 
в принятии политических 

решений) 

Проникновения 
(снижение способности 

органов государственного 
управления  

реализовывать свои  
решения) 

Легитимности  
(дисбаланс доступа  

субъектов политики к  
принятию  

политических 
решений) 

Распределения  
(неспособность правящей 

элиты обеспечить рост 
благосостояния и 

его распределения) 
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Тема 5 

Государство и гражданское 
общество 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОЯВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВА 

Государство - форма организации политической 

власти и управления социальными процессами в 

обществе 

Углубление общественного 
разделения труда, 
способствовавшее 

обособлению 
управленческой 

деятельности  

Возникновение частной 
собственности и разделение 

общества на классы  

Демографические факторы – 
рост численности и 

плотности населения, 
переход народов от кочевого 

к оседлому образу жизни, 
упорядочение брачных 

отношений  

«Государство есть отношение господства людей над людьми, опирающееся на 
легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как средство»  

(Макс Вебер, немецкий социолог) 

В период разложения родоплеменного строя, 
когда для поддержания общественного 

порядка потребовалось обособление групп, 
способных управлять обществом и 

обладающих для этого определенной властью  
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Договорная                   
Государство есть результат 
общественного договора о 

правилах совместного 
проживания. Чтобы 
создать в обществе 

нормальную жизнь и 
обеспечить естественные 
права, люди заключили 
между собой договор, 

своеобразное соглашение о 
создании государства, 

передав ему как органу, 
представляющему их 

общие интересы, часть 
своих прав.                             

(Гоббс, Локк, Ж.-Ж. Руссо) 

Теологическая                    
Происхождение и 

существование государства 
является результатом 

проявления божьей воли. 
Государство служит 

воплощением 
божественного провидения 
и потому государственная 
власть вечна, незыблема и 

подчинение ей 
естественно. 

(Ф.Аквинский) 

Марксистская                  
Развитие экономики 

привело к возникновению 
частной собственности, 

расколу общества на 
антагонистические классы 

и классовой борьбе. 
Государство создается 
классом собственников 

как сила, с помощью 
которой класс 

несобственников 
удерживается в 

повиновении и при 
необходимости 

подавляется.                   
(К.Маркс, Ф.Энгельс) 

Патриархальная                  
Государство возникает в 
результате разрастания 

семьи. Семья, 
увеличиваясь в размерах, 
первоначально приводит к 

возникновению 
поселений, которые затем 

преобразуются в 
государство. Глава семьи, 

патриарх, становится 
главой государства. 

(Аристотель, Платон) 
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Государство - это организация политической власти, содействующая 
преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной 
территории  

Классовый подход                         
сущность государства в том, 

что оно есть машина для 
подавления угнетенных 

классов, навязывания им воли 
господствующего класса  

Общесоциальный подход 

государство - средство 

достижения консенсуса, 

компромисса в обществе  

Территориальный 
принцип 

организации 
власти в обществе Народ 

Наличие особой публичной (политической) 
власти, располагающей специальным 
аппаратом управления и принуждения  

Государственный 
суверенитет  

Общеобязательный характер актов, 
издаваемых государством  Взимание налогов 
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ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ 

Цивилизационный 
подход                      

(духовный               
признак) 

Экономическое 
развитие 

Форма 
правления 

древние 

развивающееся 
(аграрное) 

монархия 

средневековые 

индустриальное 
(промышленное) 

республика 

современные 
постиндустриальное 

(развитое) 

судебная 

Политический 
режим 

тоталитарное 

авторитарное  

демократическое 

Формационный 
подход 

(исторический 
признак) 

рабовладельческое 

феодальное  

буржуазное 

социалистическое 

Господствующая идеология 

идеологизированное 

деидеологизированное 

религиозная 

политическая 

«Роскошь и чрезмерная изысканность предрекают верную гибель государству, 
ибо свидетельствуют о том, что все частные лица пекутся лишь о собственном 

благе, нисколько не заботясь о благе общественном»  

(Франсуа Ларошфуко, французский политический деятель) 
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

Форма государства - это внешняя характеристика сущности государства, 
показывающая взаимосвязь между различными органами государства, как устроено 

государство, в каких формах организовано функционирование государственной 
власти, какими органами она представлена, каков порядок их образования и 
деятельности, срок полномочий, наконец, какими методами осуществляется 

государственная власть в стране  

ПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УСТРОЙСТВА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА 

Особенности 
исторического 

развития 
государства 

Внешние 
(международные) 

факторы  

Исторические 
традиции  

Национальный 
состав 

населения 

«Лучшее государственное устройство для любого народа - это то, которое 

сохранило его как целое» 

(Мишель Монтень, французский философ) 
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

Форма государственного устройства – это территориально-организационная 
структура страны, характеризующая соотношение полномочий центральных и 

региональных органов власти  

Унитарное  
государство 

Федерация  

Конфедерация  

полное территориальное единство государства; единое 
гражданство; единые: структура государственного 

аппарата, судебная система, законодательство; 
одноканальная система налогов.  

существование общих для всего государства высших 
органов государственной власти и управления и 

одновременно высших органов государственной власти 
и управления в субъектах федерации; возможность 

установления «двойного гражданства», двух систем: 
законодательства, судебных, сбора налогов. 

временный союз суверенных государств, образованный 
для осуществления определенных совместных целей; 

единые органы власти и управления в них отсутствуют.  

Территориальный Национально-территориальный 
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ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

Форма правления - организация верховной государственной власти: ее высших и 
центральных органов, их компетенция, взаимоотношения между собой и с населением  

Монархия 

как правило, единоличное правление; власть монарха 
носит бессрочный, пожизненный характер и передается 

по наследству  

Абсолютная                                          
монархия 

Ограниченная (парламентская) монархия  

Дуалистическая  Парламентарная 

Республика  

высшие органы власти формируются путем выборов на 
определенный срок, либо должности в них замещаются 
путем назначения на определенный срок; должностные 

лица несут ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение возложенных на них 

полномочий  

Президентская Парламентская  Смешанная  

Классическая Смешанная  Суперпрезидентская  
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Функции государства - основные направления его деятельности, которые вытекают 
из его социальной природы и связаны с решением задач, стоящих перед обществом на 

том или ином этапе его развития  

Направлены на решение задач 
государства на международной 
арене: интеграции в мировую 

экономику; обороны; 
поддержки мирового 

правопорядка; 
сотрудничества по 

глобальным проблемам и др.  

Характеризуют деятельность 
государства внутри страны: 

политическая; экономическая; 
социальная; экологическая; 

охрана прав и свобод граждан, 
обеспечение законности и 

правопорядка и др.  

Правовая Организационная 

Правотворческая Правоисполнительная Правоохранительная 

 «Подобно любящему отцу, король должен охранять свой народ от воров, от 
чиновников, от нашествия вражеских полчищ, от своего фаворита и от 

собственной жадности» ( Индийское изречение ) 
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Централизованный метод                      
государство устанавливает единые правила для 

всей своей территории, не допускает 
самостоятельности субъектов государства  

Децентрализованный метод                      
осуществление власти происходит на основе 

признания идей самоуправления, определенной 
самостоятельности субъектов государства; 
государство не вмешивается во все сферы 

общественной жизни, не все сферы 
регулируются сверху 

Рекомендательный метод                                        
государство вправе разрабатывать 

рекомендации, выполнение которых позволит 
добиться каких-либо социально значимых целей  

Поощрительный метод                           
государство создает условия, при которых 

субъекты заинтересованы в осуществлении 
деятельности, которая выгодна государству 

Государственный аппарат             
комплекс специальных 
органов и учреждений, 
наделенных властными 

полномочиями и 
располагающих материально-
техническими и правовыми 

возможностями 

Представительные 
органы 

Органы обеспечения 
безопасности и 

разведки 

Исполнительно-
распорядительные 

органы 

Контрольно-
надзорные органы 

Другие органы, 
необходимые 

государству для 
реализации своих 

функций Вооруженные силы Судебные органы 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Правовое государство - это закономерный этап в развитии человеческой 
цивилизации, связанный с функционированием государственной власти на основе 

права, закона, принципов гуманизма и справедливости, неотчуждаемости и защиты 
основных прав и свобод граждан  

Господство права Взаимная ответственность 
государства и личности 

Незыблемость естественных прав и 
свобод личности  Принцип разделения властей 

Социальное государство - более высокий этап в развитии современного государства, 
который характеризуется установлением цивилизованных рамок разрешения 
конфликтов между социальными группами, поддержанием высокого уровня 

благосостояния граждан  

Перераспределением национального 
дохода в интересах нуждающихся  

Предоставлением благоприятных 
возможностей для граждан 

использовать ресурсы и потенциал 
государства и объединений граждан  

Стимулированием со стороны 
государства работодателей 

специфическими средствами к 
сокращению безработицы, 

повышению заработной платы  

Ограничением в рамках закона 
административных возможностей 

государства, партий и объединений 
влиять на деятельность граждан  
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ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

Государство - центральный элемент политической системы, т.к. политическая 
система общества появляется только вместе с государством, без государства не может 

быть и политической системы  

Государство обладает монополией на 
государственное принуждение  

Государство обладает монополией на 
налоги и в руках государственной 

власти сосредоточен бюджет  

Государство обладает суверенитетом, 
является его главным субъектом, 

основным источником реализации 
политической власти  

Прерогатива государственной власти 
как составляющая его суверенности  

Государство создает правовую основу 
организации и деятельности для 
других элементов политической 
системы, для их формирования  

Универсальность государственной 
власти  

Государство обладает единством 
законодательных, управленческих и 

контрольных функций, это 
единственная полновластная 

организация в масштабе всей страны  

Характер политической системы 
определяется влиянием различных 

факторов  

 «Кто рассчитывает только на попечение государства, пусть подумает о судьбе 

американских индейцев» (Американская поговорка)  
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Гражданское общество - это совокупность самостоятельных, независимых от 
государства институтов и отношений, основанных на свободе личности, политическом 

плюрализме и демократическом правопорядке  

«В жизнь общества, в такие его сферы, как труд, семья, любовь, 
удовлетворение личных потребностей Государь  не должен вмешиваться» 

(Николло Макиавелли, итальянский политический деятель)  

Содержание:                              
сфера реализации 

повседневных интересов 
индивида 

Средства реализации:                              
убеждения, правовые и 

моральные нормы, обычаи, 
традиции и т.д. 

Основа:                              
свободный индивид с 

неотъемлемыми правами и 
неполитические 

организации 

Содержание:                              
сфера реализации 

общезначимых интересов 
социальных групп, 
классов, этносов 

Средства реализации:                              
конституция, власть, 
принуждение, право 

Основа:                              
политические институты, 
органы власти, лидеры, 

элита 

Политические силы: 
партии, движения, 
группы давления, 

которые подавляют 
интересы граждан 

79 



КОНЦЕПЦИЯ Г.ГЕГЕЛЯ О СУЩНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

гражданское общество представляет особую 
стадию в диалектическом движении человеческой 

цивилизации от семьи к государству;                             
оно формируется на основе развитой социальной 

жизни, включающей рыночную экономику, 
социальные классы и институты, в задачу которых 
входит обеспечение жизнеспособности общества, 

удовлетворение интересов и потребностей его 
индивидов, реализация гражданских прав.  

Социальные 
институты 

Классы Группы 

Частные 
лица 

- частная собственность                          
- личная свобода                                   

- публичность                                         
- всеобщая осведомленность               
- свободно формирующееся 

общественное мнение                                    
- справедливые и строго 

соблюдаемые законы  

Гражданское общество -
«...конституированные товарищества, 
общины и корпорации, которые таким  

образом получают политическую связь»  
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Либерально-
демократический  

связывает гражданское 
общество с рыночной 

экономикой, разнообразием 
форм частной 

собственности, развитием 
демократии  

Социал-                   
демократический                                          

признает гражданское 
общество сердцевиной не 

только всей общественной, 
но и политической жизни  

Ортодоксальный 
(марксистский)              

полагает, что разделение 
гражданского общества и 
государства затушевывает 

основополагающий вопрос о 
частной собственности и 
классовых противоречиях  

«В отличие от 
государственного единства, то, 

что мы называем 
«гражданским обществом», 

есть общественное единство, 
спонтанно складывающееся из 

вольного сотрудничества, из 
свободного соглашения воль 
отдельных членов общества» 

(Семен Франк,                                     
русский философ и психолог)  
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Появление частной 
собственности 

Появление свободной 
рыночной экономики 

Обязанность государства 
максимально удовлетворять 

интересы и потребности своих 
граждан  

ОБЩИНА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(сословие, социальные группы, классы) 

СООБЩЕСТВА ГРАЖДАН 

«Лишь сильное государство обеспечивает       свободу своим гражданам»  

(Жан-Жак Руссо, французский философ) 
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СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Негосударственные 
предприятия, создаваемые 

по инициативе граждан 
кооперативы, акционерные 

общества, арендные 
предприятия, частные 

фирмы, товарищества и т.д.  

Добровольно сформировавшиеся самоуправляющиеся общности людей                      
семья, частные школы и вузы, церковь, общественные объединения, союзы, клубы, 

ассоциации, политические партии и др.  

Институты прямой 
демократии и система 

самоуправления 

Производственная и 
частная жизнь людей, их 

обычаи, нравы, 
национальные и 

религиозные воззрения, 
морально-этические нормы 

и ценности и т.д. 

Негосударственные 
средства массовой 

информации 

Обеспечение свободного 
развития личности  

Обязательное 
регулирование 

взаимоотношений всех 
элементов гражданского 
общества посредством 

гражданского права 

Постоянная и 
всеобъемлющая защита 

интересов человека  

Осуществление широкого 
самоуправления  

Обязательное 
взаимодействие с 

государством  
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УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В политико-правовой 
сфере 

функционирование 
правового государства; 

максимальное 
удовлетворение 

демократическим 
государством интересов 

и потребностей своих 
граждан, обеспечение 

прав и свобод человека; 
развитость системы 

местного 
самоуправления; 

наличие 
соответствующего 
законодательства и 
конституционных 
гарантий права на 

существование 
гражданского общества 

В экономической  
сфере   

владение каждым 
членом гражданского 
общества конкретной 

собственностью, 
наличие у него права 

использовать и 
распоряжаться ею; 
функционирование 

свободной рыночной 
экономики; 

ведение государством 
сильной социальной 

политики, 
обеспечивающей 

достойный уровень 
жизни людей 

В духовно-
идеологической и 

культурно-
нравственной сферах 

высокий 
интеллектуальный и 

нравственный уровень 
развития личности, еѐ 
внутренняя свобода; 

приоритет  
самостоятельности и 
ориентированности на 

созидание; 
свободно 

формирующееся 
общественное мнение и 

идеологический 
плюрализм, свобода 

совести; 
всеобщая 

информированность и 
реальное осуществление 

права человека на 
информацию и свободу 

слова 

Гражданское общество - это совокупность тех межличностных, семейных, 
общественно-экономических, культурных, религиозных отношений и структур, 

которые развиваются в обществе вне рамок и без непосредственного вмешательства 
государства и обеспечивают условия для самореализации индивидов и коллективов  
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Обеспечивает саморазвитие 
граждан, социальных и 

этнических групп на основе 
лучших традиций прошлого 
и достижений современной 

цивилизации  

Способствует интеграции 
общества, формируя его 
политическое и духовное 

единство в условиях 
развития цивилизованного 

политического, 
экономического и 
идеологического 

плюрализма  

Регулирует общественные 
отношения в системе: 

гражданин – институты 
гражданского общества – 

государство  

Являясь базой 
общественного и 

государственного строя, 
способствует 

формированию органов 
государства, 

демократическому и 
гуманистическому развитию 
всей политической системы  

Защищает интересы, права, свободы граждан и их объединений от незаконного 
вмешательства в их жизнедеятельность государства и его органов  

Обладая определѐнными независимыми от государства средствами и санкциями, 
заставляет человека соблюдать общепринятые нормы, участвуя, таким образом, в 

социализации и воспитании граждан  

совокупность 
негосударственных 
отношений людей  

социальное 
взаимодействие 

населения территории  

высшая современная 
стадия и форма 

человеческой общности  
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ведение законотворческого процесса; 
предоставление государственных 

гарантий обеспечения свобод и прав 
человека; 

последовательное проведение 
государством в жизнь принципов 
политического и идеологического 

плюрализма; 
проведение мероприятий по 
укреплению доверия между 
государством и гражданским 

обществом. 

возможность образовывать, 
противовесы правящей элите в виде 

контрэлиты, независимых 
общественных организаций и 

массовых политических движений, 
СМИ, групп поддержки и др; 

преодоление отчуждения граждан, 
политических объединений от 

государственного управления, от 
определения и осуществления 

политики, их активное включение в 
политический процесс. 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (по М.Веберу) 

Политическая партия – это специализированная общественная организация, 
объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных целей и направленная 

на борьбу за завоевание и использование политической власти 

Стремление использовать власть в 
соответствии со своим видением 
решения политических и других 

общественных проблем  

Самодеятельные и добровольные 
начала  

Идейно-политическая ориентация  

Аристократические 
кружки 

Политические 
клубы 

Массовые              
партии  

XVI – XVII вв. – объединения 
немногочисленных представителей 

политической элиты 

XVII - XIX вв. – объединения, состоящие из 
представителей политики и других сфер 

жизнедеятельности общества 

XIX вв. – н.в. – современные политические 
партии, имеющие собственную идеологию и 

развитую структуру 
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Либеральный 

трактует как 

идеологическое 

объединение  

Институциональный 

понимает как организацию, 

действующую в системе 

государства  

Традиционный  
связывает с 

избирательным 
процессом и 

стремлением завладеть 
властью  

Марксистский                                
подходит с классовых 

позиций, считая ее наиболее 
сознательной и 

организованной частью 
класса, отстаивающей его 

интересы  

Юридический 

политический 
статус и функции 

партии  

постоянный 
характер 

деятельности  

непременное 
участие в 
выборах  

степень 
политического 

участия  

уровень 
организации  

число членов 
партии и название 

возможности в сравнении с другими 
политическими институтами  
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Партия является носителем 

идеологии, или, по крайней 

мере, выражает конкретную 

ориентацию, видение мира и 

человека 

Партия - это организация 

или устойчивое 

относительно 

продолжительное по времени 

объединение людей  

Цель партии - завоевание и 
осуществление власти 

Партия стремится 
обеспечить себе поддержку 
народа - вплоть до членства 

или активного членства в ней 

«Политическая партия - это союз людей, которые соединились для того, чтобы 

добиться нужных          им всем законов» 

(Иван Ильин, русский философ) 
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Политические                         
борьба за власть, 
рекрутирование 

политических лидеров и 
правящей элиты  

Социальные                 

социальное 

представительство и 

социализация граждан 

Идеологические    
создание партийной 

идеологии и политических 
доктрин, партийная 

пропаганда 

обеспечивает связь 
населения с 

государственными 
структурами, тем самым 

заменяет стихийные 
формы политической 
активности населения  

чаще всего обеспечивает 
мирный путь 

распределения и 
перераспределения 

политической власти, 
позволяет избегать 

общественных потрясений 

является одной из самых 

эффективных форм 

преодоления 

политической апатии и 

пассивности граждан  
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ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

По политическим 
позициям и 

идеологическим 
принципам 

По отношению к 
господствующему 

политическому 
режиму 

По 
политическому 

«весу» 

коммунистические 

мажоритарная 

социалистические 

правящие 

с мажоритарным 
призванием 

социал-
демократические 

оппозиционные 

доминирующая 

По 
организационной 

структуре и 
характеру членства  

массовые 

кадровые 

миноритарная 

По месту в 
политическом 

спектре 

левые 

правые 

центристские другие 

По степени 
внутренней 
организации 

централизованные 

децентрализованные 

По характеру 
политических 

действий 

умеренные 

рациональные 

По стилю 
общения лидеров 

и рядовых 
членов 

авторитарные 

демократические 

экстремистские 

«Партия – наш рулевой» 

(Лозунг советских времен) 
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Система                                        
с одной партией  

Система с партией, 
осуществляющей 

гегемонию 

Система                       
крайнего                  

плюрализма  

Атомизированная 
система 

Система    
ограниченного 

плюрализма 

Двухпартийная 
система  

Система                                      
с преобладающей 

партией 

ТИПЫ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ 
(по Дж.Сартори) 

«Одни меняют партию ради принципов,   другие – принципы ради партии» 

(Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании)  
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ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое формирование, 
созданное по инициативе граждан,  объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей  

Добровольность 
членства 

Открыто 
провозглашенные цели 

Организационное 
единство 

Устойчивость состава и 
структуры 

Самоуправление  Наличие 
организационных норм 

«Легко народом править, если он одною общей страстью увлечен» 

(Михаил Лермонтов, русский поэт)  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 
объединение, созданное для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан  

преднамеренность создания официальный характер 
создания 

формальное 
организационное единство на 
основе устава, устойчивость 

структуры, связей между 
членами организации 

система предписаний, 
позиций и ролей, нормативно 

зафиксированных и 
определяющих координацию 
действий членов организации 

НЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

создаются партиями, но 
формально не входят в их 

организационную структуру, 
проводят политику партии 

среди населения и в той или 
иной мере подчиняются ее 

руководству  

создаются на основе 
инициативы граждан и 

призваны удовлетворять их 
потребности и интересы, 

могут участвовать в 
политической жизни 

общества  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

Общественное движение – это солидарная активность большой группы граждан, 
направленная на достижение какой-либо значительной политической цели  

I стадия                     
зарождения идей; 

появление активистов; 
выработка общих 

взглядов  

II стадия                       
пропаганда взглядов; 

агитация; привлечение 
сторонников  

 III стадия                             
более четкое 

формирование идей и 
требований; развитие 

общественно-
политической 

активности  

2. Если цели 
достигнуты или 

отсутствуют 
перспективы их 

достижения - движение 
затухает  

1. Оформление в 
общественно-
политическую 

организацию или 
партию и участие в 

политической жизни и 
борьбе за власть  

стремятся воздействовать на власть, но 
не добиваются власти  

чаще не имеют сильных центров  

широко распространено коллективное 
членство  

идейно-политическая ориентация 
гораздо шире и более расплывчата  
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Тема 6 

Политическая элита и 
политический лидер 
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ПОНЯТИЕ ЭЛИТЫ 

Элита - социальная общность, представленная людьми, имеющими высокое 
положение в обществе, обладающими престижем, властью, богатством, активными в 

политической и иных сферах деятельности  

Аристотель: Тремя качествами должен обладать тот, кто 
намерен занимать высшие должности:  

сочувствовать 
существующему 

государственному 
строю  

иметь большие способности 
к выполнению 

обязанностей, сопряженных 
с должностью  

отличаться 
добродетелью и 

справедливостью  

ВЛАСТВУЮЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

различные группы, 
непосредственно или 

опосредованно участвующие 
во властных процессах в 

различных сферах 
жизнедеятельности общества 

(политическая, экономическая, 
военная, идеологическая и др.)  

относительно 
немногочисленный слой людей, 

занимающий руководящие 
посты в органах 

государственной власти, 
политических партиях, 

общественных организациях и 
т.п. и влияющий на выработку 
и осуществление политики в 

стране  
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Наиболее активные в 
политическом отношении 

люди, ориентированные на 
власть 

Люди, обладающие 
позициями власти 

Относительно 
организованное 
меньшинство 

Люди, принимающие в 
рамках политической 

системы главные решения, 
отдающие приказы и 

контролирующие 
посредством 

бюрократического 
аппарата их исполнение 

Политическая элита – это привилегированная группа людей, которая занимает 
руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в 

принятии важнейших решений, связанных с использованием власти 

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

«Во всех обществах, начиная с самых среднеразвитых и едва достигших 
зачатков цивилизации и кончая просвещенными и мощными, существуют 2 

класса лиц: класс управляющих и класс управляемых. Первый, всегда 
относительно малочисленный, осуществляет все политические функции, 

монополизирует власть и пользуется присущими ему преимуществами, в то 
время как второй, более многочисленный, управляется и регулируется первым 
<...> и поставляет ему <...> материальные средства поддержки, необходимые для 

жизнеспособности политического организма.» 

(Гаэтано Моска, итальянский социолог и политолог) 
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Психологические и 
социальные особенности 
людей, их неодинаковые 

способности, возможности и 
желания участвовать в 

политике  

Закон разделения труда, 
который требует 

профессионального занятия 
управлением, определенной 

специализации  

Широкие возможности 
использования 

управленческой 
деятельности для получения 

социальных привилегий 

Политическая пассивность 

широких масс населения, 

главные интересы которых 

обычно лежат вне политики  

Высокая социальная 

значимость 

управленческого труда 

и его соответствующее 

стимулирование  

Практическая 
невозможность 
осуществления 

всеобъемлющего 
контроля за 

политическими 
руководителями  
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Антрепренерская 
(предпринимательская) 

ориентирована на 
личностные качества 

кандидата, его способность 
нравиться людям;                           

(отбор осуществляется из 
различных групп общества)  

Система гильдии 
предполагает медленное 
продвижение кандидата 

вверх по ступеням власти;                            
(отбор осуществляется из 
определенных социальных 

групп или партии)  

Номенклатурная 
особенность в том, 

что назначение 
кандидатов  

осуществлялось 
только с согласия 

партийных органов  

ВЫСШАЯ СРЕДНЯЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАВЯЩАЯ 

Стратегическая 

Организаторская 

Коммуникативная  

Интегративная  
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ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИЙ «ЛИДЕР» И «ЛИДЕРСТВО» 

Лидер - ведущий, управляющий 
другими людьми  

Политический лидер – личность 
способная изменять ход социальных 

событий и направленность 
политических процессов  

Имеет способность точно 
оценивать ситуацию, найти 

правильное решение стоящих 
задач, воздействовать на умы и 

энергию людей в целях 
мобилизации их на выполнение 

какого-либо решения  

Принимает и активно 
поддерживает решения и 

действия лидера, сознательно и 
добровольно подчиняется ему  

Лидерство - отношения доминирования и 
подчинения, влияния и следования в системе 

межличностных отношений в группе  
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Теория черт  

Психологическая теория 
Факторно - аналитическая 

 теория 

Ситуационная концепция 

В основе личностные качества, 
заложенные природой при 

рождении: энергия, ум, воля и т.д. 

В основе индивидуальные 
качества и достижение целей 

через их реализацию 

Появление лидера – результат 
места, времени и обстоятельств. 

«Здесь и сейчас» 

В основе лидерства 
бессознательное влечение              

к власти 

Личностно-ситуативная  
теория Теория конституентов 

Лидер выразитель интересов 
своих последователей.               

«Короля делает его свита» 

В основе лидерства: черты и 
мотивы лидера, его образ в 
сознании последователей 

Интегративная теория Социологическая теория 

Лидер есть совокупность многих 
характеристик, реализуемых в 

процессе взаимодействия 

Основана на учете личности, 
ее происхождения, его целей, 
задач, времени, условий и т.д. 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

Политическое лидерство - личностная способность влиять на политическое 
поведение и политическую деятельность людей, обусловленная системой социально-

политических и психологических взаимоотношений и ориентации в группе, 
организации, обществе  

Формально-должностной  
связан с обладанием властью 

Субъективный                   
характеризует личностные 

качества и реальное поведение 
лидера на занимаемом посту  

Личностные  
черты 

Инструменты  
осуществления власти 

Ситуация, с которой  
сталкивается лидер 

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИДЕРА: 

Природные: сила характера, воля, решительность, тонкая 
интуиция  

Нравственные: честность, верность общественному долгу, забота 
о людях, об общественном благе и справедливости  

Профессиональные: аналитические способности; политическая 
мудрость; компетентность; ораторское искусство; чувство юмора; 
способность убеждать; умение быстро и точно ориентироваться в 

обстановке, аргументировано противостоять чужому мнению, 
повести людей за собой, вызывать энтузиазм 
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Аналитическая    

Новаторская Интегративная 

Разработки программы 
действий 

Изучает совокупность объективных 
и субъективных факторов, реалий 

Объединяет общество, 
поддерживает его целостность 

Реализует личностные качества 
политического лидера 

Внесения творчества в 
политический процесс 

Координационная Мобилизационная 

Мобилизация народных масс на 
воплощение программы действий 

Согласование действий 
субъектов политического 

процесса 

«Спрашивать: «Кто должен быть боссом?» - все равно, что спрашивать: 
«Кто должен быть тенором в этом квартете?» Конечно, тот, кто может 

петь тенором.» 

(Генри Форд, американский бизнесмен) 
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

По стилю 
руководства 

По форме 
влияния 

По способам 
достижения 

цели 

По способу 
легитимации 

власти  

Демократический Формальное  
Консерватор  Традиционный 

Авторитарный Неформальное  
Рациональный Реформатор  

Революционер  Харизматический По стилю 
лидерства 

Лидер – 
«знаменосец» 

Лидер – 
«служитель» 

Лидер –  
«торговец» 

Лидер – 
«пожарный» 

По способам доминирования                  
(теория Гарольда Лассуэлла) 

Лидер - идеолог 

Лидер - агитатор 

Лидер - организатор 
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Тема 7  

Избирательная система и 
политические 

коммуникации 
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ПОНЯТИЕ ВЫБОРОВ КАК ПРОЦЕССА 

Наличие в обществе 
ценностного консенсуса, 

атмосферы доверия, 
готовности 

политических партий, 
подавляющего 

большинства граждан 
признать результаты 

выборов  

Выборы                                       
способ формирования с 
помощью голосования 
органов государства                         
и органов местного 

самоуправления 

Уважение в государстве 
прав человека и 
электоральная 
(гражданская) 

просвещенность 
избирателей 

Демократический 
характер регистрации 

избирателей, кандидатов 
и взаимоотношений 

между ними  

Формирование 
независимых, 

беспристрастных и 
компетентных органов 

управления 
избирательным 

процессом  

Наличие доступных для 
всех механизмов подачи 
и рассмотрения жалоб и 

разрешения споров, а 
также эффективных и 
независимых органов 

контроля за 
соблюдением 

избирательного права 

Выражение политических 
взглядов избирателей  

Механизм разрешения 
политических конфликтов 

Легитимация политического 
режима 

Политическая социализация 
граждан 
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СОВРЕМЕННОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Всеобщность 

Равного 
избирательного 

права  

Прямые и 
непрямые 
выборы 

Тайное 
голосование 

Ценз оседлости 

Возрастной ценз 

Ценз пола 

Имущественный 
ценз 

Основа: Конституция государства и специальные 

нормативные правовые акты 

Объективно                          
избирательное право - 

это раздел 
конституционного права  

Субъективно                                              
это право конкретного 

лица участвовать в 
выборах  

Активное                    
избирательное право                 
все совершеннолетние 

граждане страны, исключая 
недееспособных и лиц, 
находящихся в местах 

лишения свободы имеют 
право избирать 

Пассивное                 
избирательное право                 

все граждане, 
удовлетворяющие 
дополнительным, 
устанавливаемым 

конституцией или законами, 
избирательным цензам, 
имеют право избираться 
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Назначение выборов 

Формирование 
избирательных 

округов и участков 

Назначение 
избирательных 

органов 

Регистрация 

избирателей 

Голосование  

Проведение 
агитационной 

кампании 

Выдвижение и 
регистрация 
кандидатов 

Подсчет голосов и 
объявление 

результатов выборов 

Избирательный процесс - деятельность субъектов избирательного права по 
реализации закрепленных процессуальными нормами юридических прав и 
обязанностей путем осуществления в определенной последовательности 

избирательных действий, направленных на избрание депутатов и выборных 
должностных лиц  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Мажоритарная 

Пропорциональная 

Смешанная  

Абсолютного большинства                             
(50% + 1 голос) 

Распределение мест в соответствии с 
количеством полученных голосов по 

партийным спискам 

Первая часть депутатов избирается по 
мажоритарной системе 

Избирательная система – это совокупность установленных законом правил, 
принципов и приемов, с помощью которых определяются результаты голосования и 

распределяются депутатские мандаты  

Относительного большинства                             
(голосов больше, чем у соперника) 

Избранным считается кандидат,                     
получивший установленное большинство 

голосов избирателей  

Вторая часть депутатов избирается по 
пропорциональной системе                                            

(по партийным спискам) 
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Информационная  

Установочно-нормативная 

Ценностно-ориентировочная 

передает определенные 
политические знания, 

удовлетворяет потребности и 
интересы 

направляет на выработку 
определенных установок, на 

восприятие информации 

приобщает к системе 
доминирующих в обществе 
политических отношений 

Итоговой целью реализации 
функций политической 

социализации является достижение 
личностью умения 

ориентироваться в политической 
системе, осознанно выполнять 
определенные политические 

функции  

«Всякий, кто пытается выйти из общего стада, становится общественным 

врагом. Почему, скажите на милость?» 

(Франческо Петрарка, итальянский поэт) 
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СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Модель «подчинения» 
политическая социализация - 

процесс добровольного 
принятия человеком ценностей и 

стандартов политического 
поведения, которые предлагает 
ему политическая система на 
различных этапах его жизни  

Теория конфликта                                  
политическая социализация - 

процесс взаимодействия власти 
и индивида, когда последний 
является активным объектом 
воздействия политической 

системы  

Внешние 
объективные 

условия и факторы, 
косвенно влияющие 

на процесс 
формирования 

качеств личности 
(историческая 

обстановка, 
экономическая 
ситуация и т.д.)  

Широкая 
социальная среда 

(общественно-
политическое 

сознание и 
организация 
общества)  

Природно-
географические 

условия 
Непосредственная 
социальная среда 

(конкретная ситуация, 
ближайшее 

окружение индивида)  
Социальный статус 

индивида  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

1. Процесс социализации протекает 
непрерывно на протяжении всей жизни 

индивида                                                                      
(по мере накопления социального опыта 

происходит видоизменение или упрочение 
жизненных позиций человека) 

2. Политическая социализация независимо от ее разновидностей 
осуществляется в двух формах: прямой (содержание приобретаемых 

ориентаций носит всегда политический характер) и косвенной (ориентации, 
сами по себе не являются политическими, но в то же время влияют на 

политическое поведение в будущем)  

3. Политическая 
социализация бывает 
вертикальной (передача 
ценностей от старшего 

поколения к младшему) и 
горизонтальной (передача 

ценностей в пределах одного 
поколения: братья, сестры, 

одноклассники, и т.д.)  
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АГЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Агенты политической социализации – это система специально созданных или 
естественно сложившихся учреждений и органов, функционирование которых 

направленно на развитие индивидов, прежде всего, путем воспитания и образования  

Политические       
(государственные и 

специализированные 
политические институты, 

партии, общественные 
движения)  

Неполитические                                  
(семья, система образования, 
работа, круг неформального 
общения, церковь, средства 

массовой информации)  
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Второй этап (от 13 до 18 лет) 
Формируется политическое 

«Я». Эмоциональные чувства  
к политическому процессу 

дополняются знанием 
специфических ролей и 

функций, которые выполняют 
институты государства. 

Основной актор - школа.  

Третий этап (с 18 лет) 
Человек вступает в такие же 

отношения с миром политики, 
что и старшие по возрасту.                                                 
Основной актор - высшая 

школа.  

Четвертый этап                                     
Завершение жизненного цикла 

(прекращение активной 
трудовой и общественно-

политической деятельности в 
рамках официальной 

организации). 

Первая «политизация»                                     
осознание политической власти как 
более важной, чем власти родителей  

Вторая «персонализация»                    
ассоциация политической власти через 
фигуры крупных политических лидеров  

Третья «идеализация»                                            
более устойчивое эмоциональное 

отношение к политической системе 

Четвертая «институализация»                   
переход от персонифицированного 

представления о власти к 
институциональному 

Первый этап                         
(возраст от 3-5 до 12-13 лет)                          

Первоначально ребенок 
идентифицирует себя с 
родителями, которые 

принимаются за эталон и 
являются примером для 

подражания.                            
Основной актор – семья.  

Дэвид Истон 
американский 

политолог 

115 



Гармонический                                    
предполагает наличие 

однородной культурной среды, 
зрелых традиций и гражданского 
общества, которые обеспечивают 
уважительный диалог индивида и 

власти  

Конфликтный                                           
свойственен для стран с 

субкультурами, но 
характеризующимися низкой 

общей культурой всей духовной 
сферы – общей, религиозной, 

социально-политической  

Гегемонистский                          
характерен для закрытых 

политических систем, 
исповедующих и активно 

утверждающих единые ценности 
для всего общества  

Плюралистический                       
возникает в обществе, для 

которого характерны наличие 
субкультур  

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

«Понять жизнь и полюбить ее в другом существе - в этом задача человека и в 

этом его талант: и каждый может посвятить себя полностью только одному 

человеку» 

(Барбюс Анри, французский писатель) 

116 



Интерес Защита от того,                       
куда проник 

Привычка 

Стремление 
проникнуть в суть Потребность 

Политическое поведение Политическое сознание 

«Мы всегда преувеличиваем важность жизни отдельного 
человека. Есть множество людей, не знающих, что делать с 

жизнью, — не так уж безнравственно лишить их ее.» 

(Альбер Камю, французский писатель) 
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Тема 8 
Политическая культура и 
политическая идеология 
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ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Политическая культура - это разнообразные, но устойчиво повторяющиеся, 
когнитивные, аффективные и оценочные ориентации относительно                  

политической системы вообще, ее аспектов «на входе» и «на выходе»,                                    
и себя как политического актора  

Эмоциональные  Оценочные  Познавательные 

Психологический Комплексный Объективистский Эвристический  

рассматривается 
как набор 

психологических 
ориентаций на 

социально-
политические 

объекты и 
процессы  

приписывается 
все происходящее               

в политике  

определяется как 
совокупность 

принятых 
политической 

системой норм и 
образцов 

политического 
поведения  

понимается как 
гипотетическая 

нормативная 
модель 

желательного 
поведения  

Политическая культура - кодекс поведения или стиль деятельности                               
человека как субъекта политической власти  
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Обеспечивает 
целостность и 

интегрированность 
политической сферы  

Является продуктом 
естественно-

исторического 
развития общества, 

результатом 
коллективного 
политического 

творчества  

Имеет всеобъемлющий 
характер, пронизывая собой 

всю политическую жизнь 
конкретного общества и 

государства  

Координирует 
политическими 

методами 
жизнедеятельность 
общества в целом, 
сочетает интересы 

различных 
социальных групп, 
классов государства 

и личности  

Характеризует политическое 
сознание и политическое 

поведение основной массы 
населения  

Предлагает 
определенные 

образцы поведения, 
нормы 

взаимоотношений 
власти и граждан  

Фиксирует 
устойчивые 

повторяющиеся 
связи между 
элементами 

политического 
процесса, 

закрепляет 
стабильные стороны 

политического 
опыта  

«Законы воспитания должны быть различны для каждого вида правления: в 

монархии их предметы будят честь, в республиках – добродетель, в деспотиях 

страх» 

(Шарль Монтескье, французский философ) 
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Познавательная                   
формирует необходимые 

общественно-политические 
знания, убеждения и политическую 

компетенцию  

Интегративная                              
участвует в достижении согласия    

в рамках существующей 
политической системы и 

избранного политического строя  

Коммуникативная           
устанавливает связь 
между участниками 

политического процесса 

Идентификации                          
раскрывает постоянную 

потребность человека в понимании 
своей групповой принадлежности 
и определения, приемлемых для 

себя способов участия в 
выражении и отстаивании 

интересов данной общности  

Обеспечения 
социального прогресса               

создает условия для 
развития политической 

системы и общества 

Нормативно-
регулятивная 

формирует и закрепляет 
в общественном 

сознании необходимые 
политические ценности, 
установки, цели, мотивы 

и нормы поведения  

Ориентации                                      
характеризует стремление человека 

к смысловому отображению 
политических явлений, пониманию 

собственных возможностей при 
реализации прав и свобод в 

конкретной политической системе  

Социализации 
позволяет 

реализовывать 
гражданские права, 

политические функции и 
интересы  

Адаптации 
обеспечивает 

потребность человека 
приспосабливаться к 
политической среде  
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ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (по Г.Алмонду и С.Верба) 

Патриархальная Подданническая Активистская 

существует в обществе 
с неразвитой 
культурой; 

ориентируется на 
местные ценности; 
семейственность, 

коррупцию 

ориентируется на 
традиции и 

беспрекословное 
подчинение властям; 
индивид пассивен в 

политической жизни, 
но сознателен 

ориентируется на 
активную 

политическую жизнь, 
на обретение личного 

статуса индивида в 
политической системе 

общества 

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Англо-
американские 

характеризуются 
гомогенной и 

секуляризованной 
политической 

культурой  

Континентальные 
западноевропейские 

политическая 
культура 

фрагментарна и 
смешана из 
субкультур  

Доиндустриальные 
и частично 

индустриальные 
политические 

культуры 
дифференцированы  

Тоталитарные 
политическая 

культура 
гомогенна, но 
гомогенность -
искусственна  

«Идеальный» гражданин должен оказывать давление на власть и в то же время 
сохранять к ней лояльность, быть активным, но не проявлять активность 
постоянно. Именно гражданственность политической культуры является 

прочной основой демократических политических режимов. 
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ПОНЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ 

Идеология - это система ценностей, взглядов и идей, в которых отражается 
отношение людей к политике, к существующей политической системе и 

политическому порядку, а также те цели, к которым следует стремиться политикам и 
обществу в целом  

формирует у каждого из членов 
общества политическое 

мировоззрение  

дает обществу определенные 
ориентиры в окружающей его  

политической жизни  

делает участие членов общества 
в политическом процессе  

осмысленным  

«Идеология - наука об общих законах развития идей и 
взглядов из практического опыта человечества»   

                    (Дестют Де Траси, французский философ, политик)  
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Системный подход 
(Т.Парсонс)                   

идеология - важный 
функциональный элемент 

политической системы 
общества, система 

ценностей 

Марксистский подход 
(К.Маркс)                           

буржуазная идеология - 
форма ложного 

(иллюзорного) сознания;  
марксистская идеология – 

учение, выражающее 
интересы пролетариата  

Критический подход 
(Р.Арон и Э.Шилз) 

идеология - «политическая 
религия», мало связанная 
с реальностью вера людей 

Культурологический 
подход                           

(К.Манхейм),                   
идеология - форма 

ложного  (иллюзорного) 
сознания, насаждаемого с 

целью введения в 
заблуждение людей и 
манипулирования ими 

определенная доктрина, оправдывающая притязания той или иной группы лиц на 
власть (или ее использование), добивающейся в соответствии с этими целями 

подчинения общественного мнения собственным идеям  

овладение общественным сознанием  

регуляция поведения граждан на основе  оценок, целей и 
идеалов 

внедрение в сознание своих ценностных оценок, целей и 
идеалов политического развития 
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Ориентационная   

Амортизационная  Интеграционная 

Мобилизационная 

Помогает ориентироваться в 
политической жизни, совершать 

осознанные поступки 

Объединяет общество вокруг 
идей и программ 

Мобилизует общество на 
воплощение в жизнь идей и 

программ 

Способствует снятию 
социального напряжения 

Защиты интересов Когнитивная  

Является отражением 
противоречий в обществе, 

конфликтов в нем 

Отстаивает интересы 
определенной группы, слоя, 

общества 

«Идеологии придумываются не для того, чтобы сделать невозможное 
возможным, а для того, чтобы обеспечить  

немногим всѐ возможное»  
(Вильгельм Швебель, немецкий ученый и публицист)  

Левые Правые Центристские 
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ЛИБЕРАЛИЗМ 

Идеологическое течение (от лат. liberalis - свободный), которое сформировалось в 
конце XVII - XVIII вв. как идеология восходящего класса буржуазии  

Верховенство 
закона 

Правовое 
равенство 

Договорное 
государство 

Политический 
плюрализм 

Терпимость к 
оппозиции Веротерпимость 

Рыночная 
экономика 

Разделение 
властей 

Социальный либерализм Консервативный либерализм 

Неолиберализм на государство 
возложены 

социальные функции 

отвержение 
социальных функций  

у государства 
государство регулирует 

экономические отношения, 
разрабатывает социальные 

программы 

«Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они 

соблюдались» 

(Дж.Локк, английский философ)  
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КОНСЕРВАТИЗМ 

Идеологическое антиреволюционное феодально-клерикальное течение, отстаивающее 
идею незыблемости установленных Богом порядков и выступающее оппонентом 

либерализма  

Нравственный 
абсолютизм 

Незыблемость 
нравственных  

идеалов и 
ценностей, 

естественного 
порядка вещей 

Традиционализм  Отторжение 
равенства 

Авторитет 
государства 

Частная 
собственность – 
гарант свободы 

Отвержение 
революции 

Реформистский   Радикальный  

идея буржуазного 
реформизма 

ориентация на крайние 
методы борьбы 

Традиционный  

ориентация на  
традиционные ценности 

Неоконсерватизм 

Ограничение вмешательства государства в 
экономику и социальные функции 

«Лучшее правительство то, что правит меньше» 

Национал-
консерватизм 

Либеральный 
консерватизм 

Технократический 
консерватизм 

Религиозный 
консерватизм 
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СОЦИАЛИЗМ 

Общественно-экономическая формация с преобладанием общественной 
собственности на средства производства, основанная на базе марксизма  

Марксизм 

Ленинизм (большевизм) Социал-демократизм  

идея равенства и братства всех людей, социальная 
справедливость, приоритет общественного над личным, 
признание необходимости энергичного вмешательства 

государства в регулировании общественных отношений 

отказ от одновременного перехода к 
социализму в развитых странах, слом 
буржуазной государственной машины, 

экспроприация частной 
собственности и превращение ее в 

общественную собственность  

утверждение приоритета мирных, 
эволюционных средств достижения 

равенства и социальной 
справедливости, отказ от 

насильственных форм классовой 
борьбы 

К.Маркс  Ф.Энгельс 

Демократический 
социализм 

ориентация на защиту интересов трудящихся; 
реформизм; социальная солидарность и 
партнерство; народовластие и развитие 

общественного самоуправления 

128 



ФАШИЗМ 

Сформировался в 20-30-х годах ХХ века, как национал-социалистическая идеология  

Традиционализм  Национализм 

Антикоммунизм  Этатизм 

Милитаризм   Вождизм  Б.Муссолини А.Гитлер 

«Фашистская концепция государства всеобъемлюща. Вне него  не 
существуют человеческие и духовные ценности. Фашизм - 

тоталитарен и фашистское государство включает в себя все 
ценности - истолковывает, развивает и осуществляет всю 

человеческую деятельность» 

(Бенито Муссолини, итальянский политик, «Доктрина фашизма»)   

- праворадикальное течение в отдельных странах мира 

Крайне правый 
национализм 

Враждебность 
либеральной 
демократии 

Политический 
экстремизм 

Итальянский 
фашизм   

Национал-
социализм 
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АНАРХИЗМ 

Политическое течение, провозглашающее своей целью уничтожение государства и 
замену любых форм принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией 

граждан  

Индивидуалистический 
анархизм                       

(М.Штирнер)                      
Идея абсолютной свободы 

человека 

Теория мютюэлизма             
(П.Прудон)                            

Идея обмена на базе 
взаимопомощи и «свободного 

договора» 

Коллективистский анархизм                         
(М.Бакунин)                          

Идея, что государство в любой 
его форме является орудием 

угнетения масс  

Коммунистический 
анархизм                          

(П.Кропоткин)                                
Идея о стремлении людей к 

сотрудничеству, а не к борьбе 

Отсутствие  
власти 

Свобода от 
принуждения 

Свобода 
ассоциаций Взаимопомощь  

«Свобода человека определяется сознанием свободных людей, а не законами 

государства» 

(Михаил Бакунин, русский философ, анархист) 
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Тема 9 

 
Мировая политика и 

международные 
отношения 
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ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

стихийный характер 
международного 

политического процесса  

отсутствие единого 
легитимного центра 

принуждения, единого 
источника власти, 

который обладал бы 
непререкаемым 

авторитетом для всех 
участников мирового 

процесса  
усиливающееся значение 
субъективного фактора  

отсутствие единого 
властного центра и 
наличие множества 

равноправных и 
суверенных центров 

принятия политических 
решений  

охват всех сфер 
жизнедеятельности 

общества и включение в 
них самых разных 

субъектов политики  

Международные отношения – совокупность политических, экономических, 
идеологических, правовых, военных, дипломатических и других связей и 
взаимоотношений между основными субъектами мирового сообщества  

вторичность законов, 
первичность 

межгосударственных 
соглашений и договоров 

о сотрудничестве  

Безопасность Суверенитет Независимость 
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА –  
политика по отношению к человечеству в 

целом и ее результат; взаимодействие 

государств на международной арене, 

многосторонние связи между ними; совокупная 

деятельность субъектов международного права; 

расширение числа вовлеченных в 

международные отношения структур; особый 

вид политики с отсутствием центральной 

власти и зоной повышенного риска. 
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Объекты мировой политики 

–  
вопросы войны и мира, выживания 

человечества, обеспечения всеобщей 

безопасности и разоружения, 

предотвращения и урегулирования 

конфликтов, охраны окружающей среды, 

преодоления отсталости и нищеты, голода 

и болезней, создания справедливого 

мирового порядка. 
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Основные субъекты мировой политики –  

это, как правило, государства, объединения государств 

и международные организации. 

Узловые точки мировой политики –  

пространства, где сконцентрированы 

огромные минерально-сырьевые и 

углеводородные ресурсы, значительный 

культурно-исторический и человеческий 

потенциал, где переплетаются и зачастую 

открыто сталкиваются интересы самых 

различных внешних сил и мировых держав 
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 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

–  вопросы борьбы с угрозами международного 

терроризма, распространения ядерных 

технологий и оружия массового поражения, 

политического радикализма, легализации 

преступных доходов, религиозного 

экстремизма, наркобизнеса (незаконной 

торговлей наркотиками), торговли людьми, 

экологических бедствий, техногенных 

катастроф, организованной преступности и др. 
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Субъективное содержание 
формируется под воздействием и на 

основе реальных отношений, а 
последние меняются в ходе 

реализации в мировой политике 
субъективных оценок  

Объективное содержание 
определяется соотношением 

потребностей и интересов сторон  

социально-экономические  

политико-идеологические  

геополитические  

этнонациональные  

Государства 

транснациональные 
корпорации  

международные 
межправительственные 

организации  

отдельные лица  

международные 
неправительственные 

организации  

Негосударственные 
участники 

национально-
освободительные 

движения  

террористические 
организации  

мафиозные 
группировки  
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ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Внешняя политика – это деятельность государства на международной арене, 
регулирующая отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности – 
государствами, их союзами и блоками, зарубежными общественными объединениями, 

всемирными и региональными международными организациями  

установление дипломатических 
отношений (или снижение их 

уровня, приостановка, разрыв и 
даже объявление войны при 

обострении отношений с 
бывшими партнерами) между 

государствами 

открытие представительств 
государства при международных 
организациях или членство в них 

осуществление и поддержание на 
различных уровнях 

эпизодических и регулярных 
контактов с представителями 
государств, международных 
общественных структур, с 

которыми данное государство не 
имеет дипломатических 

отношений или дружественных 
отношений 

сотрудничество с 
дружественными государству 
зарубежными общественными 
движениями, объединениями и 

организациями 

Агрессивная                                   
формирование собственной 

внутренней политики и стремление 
принудить к изменениям во 

внутренней и внешней политике 
другие государства  

Пассивная                                            
присуща экономически слабым 

государствам, вынужденным 
приспосабливаться к 

международной конъюнктуре  
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повышение материального и 
духовного уровня жизни 

населения, экономического и 
политического могущества 

государства  

обеспечение национальной 
безопасности государства  

недопустимость вмешательства 
во внутренние дела извне  

повышение престижа и роли 
государства на мировой арене  

защита политических и 
экономических позиций во 

внешнем мире  

Государства 

транснациональные 
корпорации  

международные 
межправительственные 

организации  

отдельные лица  

международные 
неправительственные 

организации  

Негосударственные 
участники 

Главы государств 

Политические 
лидеры 

Органы 
законодательной и 

исполнительной 
власти 
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Охранительная                          
связана с охраной прав и 

интересов конкретной 
страны и ее граждан за 

границей, а также с 
приспособлением 

национальной 
внешнеполитической 

стратегии к 
полистратегиям систем 

государств 

Регулирующая                  
необходима для того, 
чтобы ликвидировать 

нарушения равновесия в 
системе 

внешнеполитических 
связей  

Организаторская 
заключаются в 
инициативных 

организаторских 
действиях, направленных 

на поиски выгодных 
контактов и создание 

благоприятных 
внешнеполитических 
условий деятельности 

государства  

Информационно-
представительская 

находит свое выражение в 
деятельности 

соответствующих органов 
по созданию 

положительного имиджа 
государства в мировом 

сообществе  

Информационно -
пропагандистские Экономические  Военные  Политические 

«Главный принцип моей внешней политики - хорошее правление внутри 

страны» 

(Уильям Юарт Гладстон,    британский государственный деятель)   
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ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Национальная безопасность - состояние защищенности национальных интересов от 
внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, 

общества и государства  

Политические 

Информационно-

психологические 

Физико-

географические 
Военные 

Экономические Идеологические 

Геополитические 

Демографические Экологические Национальные 

Религиозные Технические 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ (ГРУППЫ ФАКТОРОВ), ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Безопасность       
личности 

Безопасность               
общества 

Безопасность   
государства 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Политическая 

безопасность 

Экономическая 

безопасность 

Духовная 

безопасность 

Научно-             
техническая 
безопасность 

Информационная 

безопасность 

Военная  
безопасность 

Экологическая 

безопасность 

Социальная 

безопасность 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА 

Национальные 
интересы 

Национальные 
ценности 

Национальные 
цели 
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ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

Национальный интерес - совокупность внутренних и внешних потребностей 
государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 

общества и государств 

Внутриполитическая сфера  Внешнеполитическая сфера 

призваны обеспечить 
выживание данного 

социума, безопасность, 
устойчивое и 

прогрессивное развитие 
страны  

выступают как мотивы и 
причины действий 
государственных 

институтов и социальных 
групп по достижению 

поставленных ими целей  

направлены на решение жизненно важных внутренних 
и внешних задач, парирование, нейтрализацию и 
предупреждение различных опасностей и угроз  

реализация 
осуществляется через 

различные виды политики 

представляют собой 
осознанные, 

сформулированные и 
официально заявленные 
приоритеты в той или 

иной области  

жизненно важные интересы 

интересы важные интересы 
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Конституционные 

принципы  

внешней политики 

Республики Узбекистан  

 
Внешняя политика Республики 

Узбекистан исходит из принципов: 

суверенного равенства государств, 

неприменения силы или угрозы 

силой, нерушимости границ, 

мирного урегулирования споров, 

невмешательства во внутренние 

дела и других общепризнанных 

принципов и норм международного 

права. 
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Концепция внешнеполитической деятельности 
Республики Узбекистан сформулировала следующие 

основные положения: 

- Республика Узбекистан оставляет за собой право заключать союзы, входить в 
содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из 
них, руководствуясь высшими интересами государства, народа, его благосостояния 
и безопасности, приоритетными направлениями модернизации страны, 
действующим национальным законодательством и принятыми международными 
обязательствами; 

- Узбекистан проводит миролюбивую политику и не принимает участие в военно-
политических блоках, оставляет за собой право выхода из любого 
межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-
политический блок; 
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Концепция внешнеполитической деятельности Республики 
Узбекистан сформулировала следующие основные положения: 

-  Республика Узбекистан принимает политические, экономические 
и иные меры по предотвращению своего вовлечения в 
вооруженные конфликты и очаги напряженности в сопредельных 
государствах, а также не допускает на своей территории 
размещения иностранных военных баз и объектов; 

- в соответствии с Конституцией, Законом «Об обороне», Военной 
доктриной Вооруженные Силы Республики Узбекистан создаются 
исключительно для защиты государственного суверенитета и 
территориальной целостности страны, мирной жизни и 
безопасности ее населения и не принимают участие в 
миротворческих операциях за рубежом. 
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