
Елабужский государственный педагогический университет 
Кафедра философии и социологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социология  
и политология 

(В основных разделах, терминах и понятиях) 
 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Елабуга 2009 



 

 

2 

 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Елабужского государственного педагогического университета 
(протокол № 38 от 26.11.2009) 

 
ББК 316 
УДК 60.56 
 
 
 
 
 
Рецензенты: 
 
кандидат философских наук, 
доцент Лимонов И.Б. 
 
кандидат социологических наук 
доцент Мухаметгалиев И.В. 

 
Ильин А.Г., Сабиров А.Г. Социология и политология (В основных разделах, терми-
нах и понятиях). – Елабуга 2009. ч.I ; ч. II.  
 
                 Данное пособие адресовано студентам очной и очно-заочной формы обу-
чения с целью более качественного и всестороннего ознакомления с основными со-
циологическими понятиями и терминами. Сжатость и простота изложения помогут 
студентам лучше усвоить учебный курс социологии и политологии. Пособие снаб-
жено словарём социологических и политических понятий, а так же сводными стати-
стическими таблицами, это позволит студентам оперировать статистической ин-
формацией и разбираться в социальной и политической жизни.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 

 

Тема 1. Предмет, объект и функции социологии. 
Термин «социология» происходит  от латинского слова «societas» (общество) и 
греческого  «hoyos» (слово, учение). Из чего следует, что «социология»- есть 
наука об обществе в буквальном смысле слова. 
 На всех этапах истории человечество пыталось осмыслить общество, вы-
разить свое отношение к нему (Платон «Государство», Аристотель «Катего-
рии»). Но в научный оборот понятие «социология» было введено французским 
философом Огюстом  Контом в 30-х годах прошлого столетия. Как наука со-
циология формировалась в ХIХ веке в Европе. Огюст Конт (1798 - 1857) и за-
тем английский социолог  Герберт Спенсер впервые обосновали необходи-
мость выделения социального знания в самостоятельную научную дисципли-
ну, определили предмет новой науки и сформулировали специфические, лишь 
ей присущие методы. Огюст Конт был позитивистом, т.е. сторонником теории 
которая должна была стать  столь же доказательной и общезначимой, как и ес-
тественно - научные теории, должна была основываться только на методе на-
блюдения, сравнительном, историческом и противостоять умозрительному 
рассуждению об обществе.  В конце 19 - нач. 20 вв. в научных исследова-
ниях общества стал выделяться на ряду  с экономическим, демографическим, 
правовым и другими аспектами  также и социальный.  Предмет социологии в 
этой связи зауживается и начинает сводиться к изучению социальных сторон 
общественного развития. 
 Первым социологом давшим узкую трактовку социологической науки, 
был Эмиль Дюркгейм (1858 -1917) - французский социолог и философов, 
создатель так называемой «французской социологической школы». С его име-
нем связан переход социологии от науки тождественной обществознанию к 
науке, связанной с изучением социальных явлений и социальных отношений 
общественной жизни, т.е. самостоятельной, стоящей в  ряду других общест-
венных наук. 

Объектом социологии является всё общество в целом. (Объект любой 
науки - некоторая часть видимой реальности, которую она изучает). 

Предметом социологии выступают связи и отношения между людьми и 
другими структурами общества. (Предмет любой науки – отношения внутри 
той видимой реальности, которую изучает та или иная наука). 

Таким образом, Социология - область научного знания, связанная с изу-
чением соц. взаимодействия и его результатов (соц. отношений и институтов, 
соц. общностей и личностей, а также самого общества, как целостности). 

Немецкий социолог Макс Вебер (начало XX века), считал, что главная 
задача социологии - отыскание смысла человеческих действий. Он стал осно-
воположником «понимающей социологии», соответственно задача - понимание 
социологических действий людей. 
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Уровни социологического знания: 
1) общие и специальные социологические теории (например теория 

стратификации, теория культурного релятивизма и т.д.) Задача этих 
теорий - решить вопрос о возможностях и пределах познания общест-
ва в определенных аспектах. Эти теории развиваются в рамках опре-
деленных теоретико-методологических направлений: макро или мик-
ро социологий, функционализма или символического интеракцио-
низма; 

2) отраслевые социологические теории, например экономическая со-
циология, социология семьи, социология города. Их задача - дать 
описание отдельных сфер жизни общества, обосновать программы 
конкретных социологических исследований, обеспечить истолкова-
ние эмпирических данных. 

3) методы сбора и анализа данных служат созданию эмпирической базы 
и первичному обобщению эмпирических данных (массовый опрос, 
наблюдения, анализ документов, эксперимент).  

4) социальные факты, т.е. обоснованные знания, полученные в результа-
те описания определенных фрагментов реальности.  

Функции социологии: 
Термин функция в социологии подразумевает:  
1. назначение элемента системы по отношению к ней как к целостности 
2. зависимость, при которой изменения в одной части системы оказываются 
зависимыми от изменений в другой ее части, или от изменения системы в 
целом. 
3. функции социологии – это возможности социологии по отношению к 
обществу и человеку. 
Социология имеет следующие основные функции:  
Теоретико-познавательная. Подразумевает, что социология - область на-

учного знания, т.е. отлична от обыденного знания, теологических представле-
ний, идеологии и представляет знание специализированное, объективное, до-
казательное. Это знание связано с использованием специального языка и спе-
циальных методов установления фактов и передаваемое посредством образо-
вания. 
Практически-преобразовательная (в т.ч. организационно-

управленческая, прогностическая, адаптационная). Подразумевает использо-
вание социологического знания в различных областях соц. практики, в т.ч. во 
взаимном приспособлении индивида и соц. среды. 
Мировоззренческая. Подразумевает, что соц. знание, как и социально-

гуманитарное знание в целом, способствует оценочной деятельности человека, 
т.е. выработке его ориентации в обществе, его отношения к себе и к другим. 
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Прогностическая функция отвечает  за предвидение тех или иных соци-
альных процессов (появление новых соц. групп, категорий населения, послед-
ствий властных решений и т.д) 
Инструментальная функция  выражает конкретное значение социологии 

для решения тех или иных социальных проблем, т.е. данные социологии слу-
жат «инструментом» в регулировании общественных процессов. 
Гуманистическая функция – оптимизация социальных отношений через 

призму полезности для человека.  
Аксиологическая функция – формирование социальных норм. 
Регулирующая функция – регулирование общественных отношений на ос-

нове социальных норм и культурных ценностей. 
 

Тема 2. Социология общества 
 
Социология общества изучает социальную структуру общества (социаль-

ные институты, соц. группы, социальные общности, личность и т.д.), социаль-
ные процессы, социализацию и т.д. 

Существует несколько определений общества, каждое из которых соответ-
ствует его пониманию с определённых позиций по выбранному главному кри-
терию (отношение к человеку, общественные отношения, экономические от-
ношения, политические отношения, по характеру общественных отношений и 
т.д.) 
Общество в общефилософском плане – это отделившаяся от природы часть 

материального мира.  
Общество – это функционирующая система, основанная на рациональном 

разделении труда и стремлении людей к социальной солидарности. (О.Конт) 
Общество – это не только индивиды, но и связи и отношения между ними. 

(К.Маркс) 
Общество – это гражданское общество (Г.Гегель) 
Общество – это совокупность людей, объединившихся на основе договора 

(Ж.Ж.Руссо) 
Общество – это совокупность индивидов, реализующих свои инстинкты 

(Аристотель) 
Виды обществ, выделяемые современными социологами: 
Гражданское общество:    совокупность добровольных объединений, 

функционирующих без вмешательства государства (например, творческие или 
спортивные коллективы). Гражданское общество – это общество способное 
развиваться самостоятельно и формировать гражданские права и обязанности. 
Каждый индивид причисляет себя к данному обществу и принимает те нормы, 
которые в обществе существуют, чувствует себя под защитой данного общест-
ва посредством норм, прав и обязанностей. Гражданское общество – начало 
философии! (Г.Гегель). 
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Доиндустриальное общество – примитивное, основанное на с\х труде, 
земледелии и скотоводстве, со слабой социальной структурой и социальной 
мобильностью.  
Индустриальное общество:   признаки: индивидуализм, автоматизация  

труда, частная собственность. 
Постиндустриальное общество: признаки – высокий уровень доходов, то-

вар – информация, стратное деление. 
Традиционное общество: признаки: синкретизм, ручной труд, колл. собст-

венность. 
Общество открытое – демократическое, с высокой социальной мобильно-

стью. 
Общество закрытое – тоталитарное, со слабой социальной мобильностью. 
Социальная система общества - совокупность элементов (различных со-

циальных групп, слоев, социальных общностей), находящихся между собой в 
определенных отношениях и связях и образующих определенную целостность. 
Наиболее важным является выделение системообразующих связей, обеспечи-
вающих свойство целостности - условие относительно обособленного функ-
ционирования и развития социальной системы. Наиболее глубоко проблема 
социальных систем была разработана американским социологом-теоретиком 
Т. Парсонсом (1902-1979) в его работе «Социальная система». В ней были 
впервые всесторонне проанализированы различия между общественными и 
личностными системами, а также образцами культуры. Созданная Парсонсом 
теория социальных систем предполагает разработку определенного понятий-
ного аппарата, который отражает прежде всего системные характеристики об-
щества (на различных уровнях организации), а также указывает на точки пере-
сечения социальных и личностных систем и функционирующих образцов 
культуры. 
Социальная структура общества – это определённый порядок в той или 

иной социальной системе, обусловленный её составными элементами (соц. ин-
ституты, соц. организации и т.д.).   
Структурный функционализм — методологический подход в социологии 

и социокультурной антропологии, состоящий в трактовке общества как соци-
альной системы, имеющей свою структуру и механизмы взаимодействия 
структурных элементов, каждый из которых выполняет собственную функ-
цию. Одним из основателей структурного функционализма считается Роберт 
Мертон. С помощью этой парадигмы он обосновал конкретные теории — со-
циальной структуры: аномии, науки, бюрократии и др. Основными понятия-
ми теории структурного функционализма Мертона являются «функция» и 
«дисфункция». Функции — по Мертону, те наблюдаемые следствия, которые 
служат саморегуляции данной системы или приспособлению ее к среде. Дис-
функции — те наблюдаемые следствия, которые ослабляют саморегуляцию 
данной системы или ее приспособление к среде. 
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Классовая структура общества  - состав общества на основе выделения 
различных классов. Класс – большая группа людей, отличающихся отношени-
ем к собственности.  
Социальная стратификация - понятие, посредством которого в социоло-

гии обозначается неравномерное распределение материальных благ, властных 
функций и социального престижа между индивидами и социальными группа-
ми в современном индустриальном обществе, обусловленное особенностями 
функционирования последнего.  
Социальный институт – это устойчивая форма взаимодействия людей в 

обществе, выполняющая определённую общественную функцию. Социальные 
институты носят надиндивидуальный характер и представляют собой само-
стоятельные общественные образования, имеющие собственную логику разви-
тия. Они включают в себя системы ценностей, идеалов, образцов деятельности 
и поведения, обязательных для всех, включенных в социальный институт и 
тем самым гарантируют сходное поведение людей и направляет в русло их оп-
ределенные стремления устанавливают способы удовлетворения их потребно-
стей разрешают конфликты, возникающие в повседневной жизни обеспечива-
ют состояние равновесия и стабильности в рамках той или иной социальной 
общности и обществе в целом. Соц. институты отличаются друг от друга 
своими функциональными качествами, однако в реальной жизни эти функции 
эти функции переплетены столь тесно, что провести между ними какую-либо 
грань чрезвычайно сложно. Фундаментальные институты при строгой необхо-
димости выполнять прежде всего свои специфические функции в разной сте-
пени задействованы в решении следующих задач:  

1. Экономическо-социальные институты – собственность, обмен, деньги, 
банки,хозяйственные объединения.  

2. Политические институты – государство, партии, профсоюзы и другого 
рода общественные организации, преследующие политические цели, направ-
ленные на установление и  
поддержание определенной формы политической власти.  

3.Семья, религия – механизмы морально-этической ориентации и регуля-
ции поведения индивидов. Они придают поведению и мотивации нравствен-
ную аргументацию и этическую основу. И др.  Основная функция присущая 
для всех соц. институтов – социализация – процесс усвоения индивидом оп-
ределённых социально значимых знаний и навыков (например, институт МВД 
формирует в человек, который причисляет себя к  сотрудникам МВД, опреде-
лённые качества – внимательность, чуткость, профессиональные навыки, т.е. 
то, что человек реализует в выполнении своих задач как сотрудник правоохра-
нительных органов). 
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Институциональные процессы: 
Институционализация – закрепление практики или области общественных 

отношений в виде закона или социальной нормы, принятого порядка, другими 
словами – это процесс формирования и конституирования социального интси-
тута. 
Институциональный кризис – это процесс упадка престижа и значимости 

того или иного соц. института со стороны общества. 
Виды соц. институтов: 
Устойчивые – существующие длительное время без существенных измене-

ний. 
Организованные – существующие в виде определённой организации.  
Общепризнанные – признаваемые обществом в целом. (мафия не соц. ин-

ститут хотя действует в виде определённой организации). 
Социальная группа - это объединение людей, основанное на их общем 

участии в некоторой деятельности, связанное системой отношений, которые 
регулируются формальными или неформальными социальными институтами. 
Члены группы обладают некоторыми общими ценностями и отделены от дру-
гих общностей на основе принципов обособления. Наряду с анализом уровня 
формализации групп рассматривается и их классификация. Например, по сте-
пени приближенности к человеку и влияния на него группы делятся на пер-
вичные и вторичные.  
Первичная - это, как правило, небольшая группа, члены которой хорошо 

знают друг друга или большинство из ее представителей. Такая группа оказы-
вает весьма сильное влияние на человека, входящего в ее состав, а отношения 
в группе являются тесными и зависимыми друг от друга.  
Вторичная группа более многочисленна и может иметь в своем составе од-

ну или несколько первичных групп. Степень влияния такой группы на инди-
видов может различаться в зависимости от того, насколько сильно интериори-
зованы групповые ценности представителем группы. 
Малая социальная группа - объединение людей, имеющих непосредствен-

ный контакт друг с другом, объединенных совместной деятельностью, эмо-
циональной или родственной близостью, осознающих свою принадлежность к 
группе и признанных другими людьми.   
Формальная группа – группа, которая существует реально, оформлена оп-

ределённым образом. 
Неформальная группа – это группа, не существующая в реальности, т.е. не 

выполняющая определённые социальные функции, но существующая вирту-
ально, воображаемо, как связи и отношения оставшиеся между членами груп-
пы после её распада. Например, студенческая группа после окончания ВУЗа не 
существует, но остаются связи между членами этой группы. 

Среди основных особенностей малой группы обычно выделяют:  
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• прямой или косвенный контакт между составляющими группу инди-
видами, межличностное взаимодействие и взаимовлияние;  

• наличие общей цели и деятельности, переживание общих чувств;  
• внутригрупповую распределённость функций и социальных ролей;  
• общность интересов, социальных норм, нравов, обычаев и форм пове-

дения;  
• определенную локализацию в пространстве и устойчивость во време-

на. 
Групповые процессы:  

• Формирование групповых норм 
• Формирование лидера 
• Сплочение группы 
• Распад группы   

(Эксперимент по формированию групповых норм Музафера Шерифа. Процедура экспе-
римента заключалась в следующем. Студентов и аспирантов приглашали в лабораторию и 
просили выполнить тест по определению в темноте расстояния до источника света. На-
блюдателя сажали на расстояние пяти метров от источника света и ставили следующую 
задачу: <Когда в комнате погаснет свет, вам будет дан сигнал приготовиться и затем вы 
увидите источник света. Через короткое время свет начнет перемещаться. Как только вы 
заметите движение, нажмите на телеграфный ключ перед вами. Через несколько секунд 
свет исчезнет. Тогда укажите расстояние, на которое переместился источник света. Поста-
райтесь давать максимально точные ответы>. Некоторые выполняли задачу в присутствии 
остальных, другие - в одиночку. Групповая ситуация формировалась двумя способами. 1. 
Испытуемый подвергался групповому воздействию после того, как прошел испытание в 
одиночку. 2. Испытуемый сразу же включался в групповое экспериментирование, ничего 
не зная заранее, после чего проходил автокинетическую пробу в одиночку. Так устанавли-
валось влияние группового опыта на индивидуальную реакцию. 

Когда с испытуемыми работали поодиночке после группового экспериментирова-
ния, они высказывали оценки, близкие к групповым нормам. В ситуации группового экс-
периментирования вариация оценок удаленности источника света была значительно 
меньше, чем среди испытуемых-<одиночек>. Самые большие различия наблюдались у 
<одиночек> до группового обсуждения. Так было показано влияние социальных качеств 
на индивидуальное поведение. М. Шериф впервые продемонстрировал воздействие внут-
ренних факторов, создающих внешнюю систему координат для социального действия, 
иными словами, возникновение структуры из <деятельности>. 

Вопрос стоит шире: что будет делать человек, оказавшийся в неопределенной си-
туации, где отсутствуют какие-либо ориентиры, указывающие ему на способ поведения? В 
терминах бихевиоризма этот вопрос формулируется так: может ли возникнуть определен-
ная реакция в ответ на неопределенный стимул? Экстраполируя эффект Шерифа на более 
широкий социальный контекст, можно предполагать, что <системы координат>, в которых 
ориентировано социальное действие, создаются не столько внешней, <объективной>, сре-
дой, сколько с помощью внутренних порождающих механизмов. Эти механизмы имеют не 
индивидуальную, а групповую природу и выражаются в интерсубъективных нормах. В си-
туации нормативной нестабильности всегда возникает тенденция к объединению нефор-
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мальных групп для того, чтобы с помощью громкого декламирования лозунгов создать но-
вые нормы, которые нормализуют ситуацию. 

Отсюда, в частности, следует еще один вывод, что любая социальная нестабиль-
ность порождает сильное неформальное стремление к воссозданию структурированного 
поля действия путем противопоставления <чужим> нормам, и, заключает свой анализ Ше-
риф, самый эффективный способ манипулирования поведением потребителей и избирате-
лей - навязывание им <свободного выбора>, а суть эффективной рекламы в том, чтобы на-
вязать товар под видимым отсутствием какого-либо принуждения).  

Социальные общности - это эмпирически фиксируемые, реально суще-
ствующие объединения индивидов, представляющие собой относительную це-
лостность, которая может выступать как объект социального воздействия. Ос-
нованиями формирования социальных общностей являются:  

• условия социальной реальности, требующие объединения людей 
(например, охрана территории, защита от внешних врагов);  

• общие интересы значительной части индивидов;  
• развитие государственности и возникающие вместе с ней формы 

организации людей в виде различных социальных институтов (на-
пример, института права и законодательства, поддерживающего 
определенные нормы поведения людей);  

• совместная территория, предполагающая возможность межлично-
стных (прямых и опосредованных) контактов. 

Социология семьи. В рамках изучения социальных институтов есть необ-
ходимость рассмотрения одного из самых значимых социальных институтов – 
семьи. Социология семьи изучает становление института семьи, социализацию 
семьи, разнообразие форм семьи, взаимодействие семьи и общества, статус 
семьи в обществе и т.д. Главная функция семьи - продолжение рода. Некото-
рые ученые считают, что институт семьи переживает кризис, другие считают, 
что изменяется форма семьи. Во многих обществах под семьей понимаются не 
супруги и дети, а группа людей, объединенных родственными связями.  
Типы семьи: 
- по составу (полная семья; не полная семья; расширенная семья – семьи де-

тей и родителей) 
- по месту проживания (матрилокальная – с родителями жены; патрило-

кальная – с родителями мужа; унилокальная – супруги проживают где хотят; 
неолокальная – семья проживает отдельно) 

- по принципу распределения власти (патернальная – власть сосредеточена 
в руках отца; матернальная – господствует мать, жена; эквилитарная - демо-
кратическая). 

Современная семья как правило это – нуклеарная (состоит из одной брач-
ной пары с детьми) и эголитарная (основана на равенстве супругов). 

Типы брака: 
- моногамный (один муж и одна жена) 
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- полигамия (несколько мужей и жён) 
- полигиния (у одного мужчины несколько жен) 
- полиандрия (у одной женщины много мужей) 
В настоящее время также выделяют шведскую семью – состоящую, как 

правило из нескольких семейных пар, однако согласно некоторым данным, это 
не совсем так. «Что же касается настоящей шведской семьи, то она тради-
ционно состоит из мамы, папы и пары ребятишек. В случае развода оба ро-
дителя продолжают нести ответственность за своих детей. Даже после 
образования новой семьи дети от прежнего брака регулярно приезжают по-
гостить то к папе, то к маме. Разведенные шведы чаще всего стараются 
поддерживать нормальные отношения друг с другом. "Новые" и "старые" 
семьи нередко проводят свободное время вместе, совсем не подозревая о том, 
что своим "безответственным" поведением способствуют дальнейшему ук-
реплению мифа о «шведской семье» (источник -  
http://norse.ru/society/sweden/sweden-common.html). 

 
Тема 3. Социология личности 

 
Социология личности - предметная область социологии, занимающаяся:  

� исследованием социокультурной обусловленности человеческой сущ-
ности,  

� механизмов, способов и институционализируемых стратегий индиви-
дуально-надындивидуальных взаимоотношений и взаимодействий в 
обществе.  

При этом, может пониматься как:  
o специальная социологическая теория, объектно-

ориентированная на изучение индивидуального уровня (са-
мо)организации и структурации социума, а также протекающих 
на этом уровне социокультурных процессов (так или иначе свя-
занных с предельно широко понимаемыми процессами социали-
зации и социальной адаптации);  

o совокупность разнопарадигмальных социологически ориентиро-
ванных теорий личности (статусно-ролевые, диспозиционные, 
психологизированные, культурологизированные и т.д. теории 
личности);  

o метатеоретический уровень рефлексии, ориентированный на вы-
явление и критический анализ возможностей и ограничений со-
циологических средств и социологии как научной дисциплинар-
ности в целом в исследовании личностной проблематики (в этом 
случае необходим анализ и внедисциплинарной критики основ-
ных социологических парадигм и исследовательских стратегий). 
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Личность  это: 
1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности 
2) Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих инди-

вида как члена общества или общности 
Существует множество теорий личности. Среди них можно выделить два 

наиболее распространенных  подхода — социально-психологический и 
функциональный. 

Основателем социально-психологического направления в изучении 
личности считают З. Фрейда. Фрейд был убежден, что личность постоянно на-
ходится в состоянии конфликта с обществом. Согласно его теории, биологиче-
ские побуждения (особенно сексуальные) противоречат нормам культуры и 
социализация есть процесс обуздания этих побуждений. Он выделял в психике 
личности три уровня — Оно, Я, Сверх-Я. 

«Оно»— является источником энергии, направленной на получение удо-
вольствия. При высвобождении энергии ослабляется напряжение и личность 
испытывает чувство удовольствия. «Оно» побуждает человека есть, занимать-
ся сексом, отправлять естественные потребности организма. 

«Я»— помогает «Оно» ориентироваться, регулируя выбор подходящего 
объекта, позволяющего преодолеть напряженность, связанную с «Оно». Дей-
ствует по принципу реальности. Например, «Оно» ощущает голод, «Я» запре-
щает ему есть шариковые ручки, бумагу, тряпки и т. д. 

«Сверх-Я» — идеализированный родитель, регулирующий поведение 
личности и стремящийся усовершенствовать его в соответствии со стандарта-
ми социальной группы и всего общества. 

Концепция З. Фрейда, наряду с идеями М. Вебера, легла в основу инте-
ракционистской теории личности Чарльза Кули, так называемой теории «Зер-
кального Я». 

Ч. Кули считал, что личность формируется на основе множества взаимо-
действий людей с окружающим миром. Он представлял структуру личности из 
3-х элементов:  

1. Из того, как по нашему мнению, нас воспринимают другие; 
2. Из того, как по нашему мнению, другие реагируют на то, что 

видят в нас; 
3. Из того, как мы отвечаем на воспринятую нами реакцию дру-

гих. 
Процесс зеркального отражения собственного «Я» является субъектив-

ным процессом и необязательно соответствует объективной реальности. Этот 
процесс также не подразумевает, что наше представление о самих себе ради-
кально изменяется всякий раз, когда мы сталкиваемся с новым человеком и 
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новой ситуацией. В таком случае формируется относительно кратковременные 
внутренние собственные образы – само-имиджи. Наряду с ними в сознании 
существует представление о себе – вневременное ощущение самого себя – « 
истинное Я», которое само-имиджи, накапливающиеся со временем, могут  
только корректировать. 

Джордж Мид, основатель символического интеракционизма,  также счи-
тал, что "Я"- самость  — продукт социальный. В начале, будучи малыми деть-
ми, мы не способны объяснить себе мотивы поведения окружающих. Научив-
шись осмысливать свое поведение, имитируя или играя во взрослых, дети на-
чинают все больше принимать во внимание мнение и поступки других людей. 
Мид структурировал личность следующим образом: 

 
«Я-Сам»(по Миду – I) — это реакция личности на воздействия других 

людей и общества в целом, иначе говоря,  - субъект - наблюдатель. «Я-
Меня»(по Миду – Me) — осознание человеком себя с точки зрения других 
значимых для него людей — родственников, друзей. «Я-Меня» - объект - на-
блюдаемый. Например, я – «Я-Сам» воспитан в принципах бережного отно-
шения к деньгам («копейка рубль бережет»), но окружающие меня люди счи-
тают скупость пороком, и я в отношениях с ними («Я-Меня») стараюсь быть 
щедрым и великодушным .  

По мнению Мида, процесс формирования личности включает три стадии: 

Имитация. На этой стадии дети копируют поведение родителей, не по-
нимая его. Малыш, например, может, намочив тряпицу, возить ею по полу, 
подражая матери, моющей полы в комнате. Он как бы примеряет на себя мо-
дель ее поведения. Мать для него   - по Миду - «значимый другой».   

Игровая.  Дети понимают поведение как исполнение определенных ро-
лей: мамы и дочки, врача и больного, продавца и покупателя и т.д.  

На третьей стадии   дети осознают, что они  принадлежат к более круп-
ному сообществу людей и это сообщество придерживается вполне определен-
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ных взглядов на то, что является нормальным поведением, а что – отклонени-
ем.  

Функциональный подход способствовал разработке статусно-ролевой 
теории личности. С позиций изучения социальных функций, выполняемых 
личностью, она определяется как совокупность социальных статусов и соци-
альных ролей, характерных для данного общества.  Социальный статус — это 
соотносительное положение индивида в обществе, определяемое функциями, 
обязанностями и правами.  

Каждый человек одновременно занимает несколько статусных позиций. 
Совокупность статусных позиций называется статусным набором или ста-
тусным портретом личности. В нем выделяются: 

� предписанный статус — тот статус, который человек получает "автома-
тически" при рождении или по прошествии времени.  

� достигаемый статус — получаемый человеком благодаря своим собст-
венным силам или удаче.  

� смешанный статус — обладает признаками предписанного и достигае-
мого, но достигаемого не по желанию человека. (инвалид, беженец, без-
работный) 

� Главный статус – статус, определяющий положение личности в общест-
венной иерархии. 

Виды социальных статусов:  
Территориальные (столичный житель, провинциал, сельчанин, горожанин и 
т.д.) 
Профессиональные (токарь, слесарь, плотник, учитель, электрик и т.д.) 
Политические (депутат, член партии, избиратель и.т.д.) 
Экономические (бедный, богатый, зажиточный, обеспеченный, очень бога-
тый и т.д.) 
Национальные (русский, удмурт, татарин, башкир, мариец и т.д.) 
Половые (мужчина, женщина) 
Возрастные (ребёнок, подросток, юноша, взрослый, пожилой, престарелый 
и т.д.) 
Социальная роль – это модель поведения, ориентированная на соответст-

вие тому или иному социальному статусу. 
Совокупность ролей, соответствующих данному статусу, называется роле-

вым набором. При выполнении ролей может возникнуть ролевое напряжение 
— трудность, связанная с неправильной ролевой подготовкой, неудачным ис-
полнением роли. Ролевое напряжение часто выливается в конфликты. Ролевой 
конфликт – это столкновение ролевых требований, предъявляемых человеку, 
вызванное множественностью одновременно выполняемых им ролей. Извест-
ны два  типа ролевых конфликтов:  

1) между ролями;  
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2) в пределах одной роли.  
Ролевые конфликты решаются обычно с помощью  защитных механизмов: 

рационализации, разделения и регулирования ролей. 
Рационализация скрывает конфликт путем бессознательного поиска не-

приятных сторон желаемой, но недостижимой роли.  
Разделение ролей — выражается во временном изъятии из жизни одной из 

ролей.  
Регулирование ролей — с помощью его индивид освобождается от личной 

ответственности за последствия выполнения им той или иной роли путем пе-
рекладывания вины на организацию, народ, класс. 
Социализация – это процесс становления и развития личности, приобрете-

ние социально значимых знаний, навыков и умений. Основные этапы социали-
зации: 

o Детство 
o Юность 
o Зрелость (социализация взрослых людей имеет свою специфику, 

она выражается, главным образом в форме переобучения). 
o Старость 

Наряду с понятием социализация широко используются: 

 десоциализация — отучение от старых норм, ценностей. 

ресоциализация — обучение новым нормам, ценностям, ролям. 

адаптация - процесс  активного приспособления индивида  или группы к 
определенным материальным условиям, нормам,  ценностям соц. среды. 

Социализация бывает двух видов: первичная социализация и вторич-
ная или продолженная социализация. 

Агенты  социализации. Поскольку социализация делится на два вида — 
первичную и вторичную, постольку ее агенты  делятся на первичных и 
вторичных. 

Агенты первичной социализации — родители, сверстники, родствен-
ники, любимые учителя, личные тренеры, семейные врачи, лидеры молодеж-
ных группировок. 

Агенты вторичной социализации — администрация школы, вуза, пред-
приятия, армия,  церковь, государство, СМИ, лидеры политических партий, 
громкие значимые политические, научные, социальные и т.д.  события. 

Виды поведения индивида в обществе: 

Девиантное поведение — социальное поведение, отклоняющееся от 
считающегося «нормальным»   или социально приемлемым   в обще-
стве либо в социальном контексте. Типы девиантного поведения: ин-
новация, ритуализм, ретретизм , бунт. 
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Деликвентное поведение – преступное, крайняя форма девиации че-
ловека. 

Конформизм — поведение, управляемое давлением группы. Ученые 
различают два типа конформности: 1) интериоризация – мнение груп-
пы принимается и становится внутренним для его членов; 2) подчине-
ние – согласие во внешнем проявлении, но при внутреннем расхожде-
нии. 

Социальная мобильность.  

Термин «социальная мобильность» был введен в социологию в 1927 году 
П.Сорокиным. Совокупность социальных перемещений людей в обществе, т.е. 
изменений своего статуса, называется социальной мобильностью. 

Виды социальной мобильности: 

Вертикальная мобильность. Движение вверх и вниз называется верти-
кальной мобильностью, она бывает 2типов: нисходящей (социальный спуск, 
движение вниз) и восходящей (социальный подъем). Новые вакансии в верти-
кальной мобильности открывает индустриализация общества с последующей 
большей его дифференциацией и специализацией. 

Горизонтальная мобильность. Горизонтальной мобильностью называет-
ся переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную 
на одном и том же уровне (например, изменение гражданства, перемещение из 
православной в католическую религиозную группу). Разновидностью горизон-
тальной мобильности служит географическая мобильность: перемещение из 
одного места в другое при сохранении прежнего статуса (международный и 
межрегиональный туризм). Если к перемене места добавляется перемена ста-
туса, то географ мобильность превращается в миграцию (переезд из деревни в 
город на постоянное место жит-ва). 

Индивидуальная мобильность - когда перемещения вниз, вверх или по 
горизонтали происходят у индивида независимо от других. 

Групповая мобильность, когда перемещения происходят коллективно, к 
примеру после социальных революций старый господствующий класс уступа-
ет свои позиции новому господствующему классу. 

 

 

Объективная мобильность – это реальное изменение социального стату-
са.  

Субъективная мобильность – это изменение личного статуса индивида, 
не связанное с его реальным изменением. (Рабочий завода читает книги, изу-
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чает иностранные языки, повышает свой образовательный и культурный уро-
вень, но при этом остаётся токарем). 

Межпоколенная мобильность (интергенерационная мобильность) опре-
деляется сравнением социального статуса родителей и их детей в определен-
ный момент карьеры тех и других (например, по рангу их профессии в при-
близительно одинаковом возрасте). Исследования показывают, что значитель-
ная часть, возможно даже большинство, российского населения перемещается 
хотя бы немного вверх или вниз в классовой иерархии в каждом поколении.  

Внутрипоколенная мобильность (интрагенерационная мобильность) 
предполагает сравнение социального статуса личности в течение продолжи-
тельного времени. Результаты исследований свидетельствуют о том, что мно-
гие россияне в течение своей жизни меняли род занятий. Однако мобильность 
у большинства носила ограниченный характер. Перемещения на короткое рас-
стояние являются правилом, а на большое - исключением. 

 

Тема 4. Социальное действие и социальное взаимодействие 

 

Социальное действие – действие человека, которое, по предполагаемо-
му действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с 
действием других людей или ориентируется на него. Впервые понятие соци-
ального действия ввел в научный оборот немецкий социолог Макс Вебер. 
Кроме того, Макс Вебер разработал первую классификацию типов социально-
го действия, основанную на степени рациональности поведения индивидов. 
Так, им выделялись: целерациональное, ценностнорациональное, традицион-
ное и аффективное: 

1. целерациональное - когда предметы или люди трактуются как средства 
для достижения собственных рациональных целей; 

2. ценностнорациональное - определяется осознанной верой в ценность 
определённого действия независимо от его успеха; 

3. аффективное - определяется эмоциями; 

4. традиционное - определяется традицией или привычкой 

Свою концепцию Вебер называл «понимающей социологией». Социоло-
гия анализирует социальное действие и пытается объяснить его причину. По-
нимание означает познание социального действия через его субъективно под-
разумеваемый смысл, т. е. смысл, который вкладывает в данное действие сам 
его субъект. Поэтому в социологии находят своё отражение всё многообразие 
идей и мировоззрений, регулирующих человеческую деятельность, т. е. всё 
многообразие человеческой культуры. В отличие от своих современников Ве-
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бер не стремился строить социологию по образцу естественных наук, относя 
её к гуманитарным наукам или, в его терминах, к наукам о культуре, которые 
как по методологии, так и по предмету составляют автономную область зна-
ния. Основные категории понимающей социологии - это поведение, действие 
и социальное действие. 

Социальное действие по другому называют интеракция [англ. interaction 
< лат. inter - между + actio - деятельность] - взаимодействие, взаимное влияние 
людей или воздействие групп друг на друга. Интеракция обусловлена обменом 
ресурсами между людьми – социальными, ценностными, нормативно – право-
выми и др.  

Виды взаимодействия – физическое (непосредственный контакт), вер-
бальное (словесное), жестовое (при помощи знаков). 

Формы взаимодействия – адаптация (приспособление), кооперация (со-
трудничество на основе общих интересов), конкуренция (соперничество), 
конфликт (противоборство). 

Социальное взаимодействие - способ осуществления социальных свя-
зей и отношений в системе, предполагающей наличие не менее двух субъек-
тов, самого процесса взаимодействия, а также условия и факторы его реализа-
ции. В ходе взаимодействия имеет место становление и развитие личности, 
социальной системы, изменение их в социальной структуре общества и т. п. 
Социальное взаимодействие родственно понятию «социальное действие». 

Тема 5. Социология культуры. 

Культура как детерминанта общественного развития. 

Культура - (все что не является естественным ) исторически определенный 
уровень развития общества, творческих возможностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотно-
шениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 
Элементы культуры: 

• знаки и символы - представлены главным образом в языке (объектив-
ная форма хранения и передачи человеческого опыта); 

• ценности - общепринятые убеждения относительно целей, к которым 
человек должен стремиться; 

• ценности - общепринятые убеждения относительно целей, к которым 
человек должен стремиться; 

• социальные нормы - стандарты поведения; социальные наказания или 
поощрения, способствующие соблюдению норм - санкции (позитив-
ные и негативные); 

• привычки - установившаяся схема (стереотип) поведения в опреде-
ленных условиях; 
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• манеры - внешние формы поведения человека, получающие положи-
тельную или отрицательную оценку окружающих. По отдельности 
манеры составляют элементы или черты культуры, а в сумме особый 
культурный комплекс - этикет; 

• традиции - элементы социального и культурного наследия, передаю-
щиеся из поколение в поколение; 

• обряд - совокупность символических стереотипных коллективных 
действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, пред-
ставления. Нормы и ценности; 

• ритуал - специфический тип поведения в ходе церемониальных актов. 
Функции культуры 

o Познавательная 
o Оценочная 
o Запрещающая 
o Регулирующая 
o Преобразующая 
o Гедонистическая (получение удовольствия, развлечение) 
o Преемственность 

 Виды культуры: 
o Массовая культура (примитивизм, общедоступность); 
o Элитарная культура (сложность структуры, нет общего доступа, сущест-

вует для личного развития и т.д.) 
o Народная культура (культура созданная народом отражающая менталь-

ные установки народа, его отношение к хозяйственной деятельности и 
т.д.); 

o Субкультура (ограниченная культура определённой группы людей – мо-
лодёжная, культура хиппи и др.); 

o Традиционная культура (культура характерна для определённого типа 
общества с устоявшимися и устойчивыми основными способами соци-
ального взаимодействия,  по другому – общепринятая культура. Напри-
мер – традиционная культура Востока, традиционная культура Христи-
анства и т.д.); 

o Контркультура (культура, противостоящая общепринятой. Например, 
хиппи). 

Нужно указать, что культура и контркультура по своему понимают объектив-
ный мир и по разному его оценивают. Каждая из них отстаивает свою правоту 
в оценке тех или иных событий, претендуя на правильность своей точки зре-
ния. Здесь можно говорить о взаимопротивопоставлении этих культур, грани-
цах их противоположностей и их взаимопроникновении, что в свою очередь 
способствует оптимизации оценки общественных процессов.  
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В социологии выделяют следующие понятия, характеризующие те или обще-
ственные процессы, связанные с культурой: 
Социокультурная переработка — форма фундаментального процесса освое-
ния, применяемая по отношению к народонаселению (включая общественные 
институты, социальные структуры, коллективные формы сознания и бессозна-
тельного) 
Аккультурация - (англ. acculturation - от лат. ad - к и cultura - образование, 
развитие), процесс взаимовлияния культур, восприятия одним народом полно-
стью или частично культуры др. народа; 
Инкультурация — это процесс придания личности общей культурной компе-
тентно-сти по отношению к установлениям того общества, в котором она жи-
вет; 
Прокультурация — вписывание малой (более слабой) культуры в рамочную, 
как правило, культуру-доминанту; 
Резервация — консервирование социокультурных различий с исключением 
внутри данного образования таких процессов, как развитие, эволюция и им 
подобных; 
Культурный шок — эмоциональный или физический дискомфорт, дезориен-
тация индивида, вызванная попаданием в иную культурную среду, столкнове-
нием с другой культурой (Термин был впервые употреблён Калерво Обергом в 
1954 году). Суть культурного шока - конфликт старых и новых культурных 
норм и ориентации, старых — присущих индивиду как представителю того 
общества, которое он покинул, и новых, то есть представляющих то общество, 
в которое он прибыл. Собственно говоря, культурный шок - это конфликт двух 
культур на уровне индивидуального сознания; 
Футурошок (футуршок) — шок будущего, психологическая реакция человека 
или общества на стремительные и радикальные изменения в его окружении, 
вызванные ускорением темпов технологического и социального прогресса. 
Футурошок - временной феномен, продукт стремительного темпа перемен в 
обществе. Он возникает из-за наложения новой культуры на старую. Это - 
культурный шок в нашем собственном обществе, но с худшими последствия-
ми, чем при столкновениях с иными культурами. Данный термин употребил 
американский социолог Тоффлер в работе «Футурошок». «Обществу будуще-
го будет предложено не ограниченное стандартизированное изобилие про-
дуктов, а величайшее множество нестандартизированных продуктов и услуг, 
какое оно когда-либо видело» [Тоффлер. Футурошок. М.: Лань, 1997. С. 209]. 
 

Тема 6. Социология конфликта 
 

Конфликт - ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять пози-
цию несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой 
стороны. Конфликтующими сторонами могут быть общественные группы, 



 

 

21 

 

группы животных, отдельные личности и особи животных, технические сис-
темы.  
Причины социального конфликта: 

• физические потребности (пища, материальное благополучие и т.д.); 
• потребности в безопасности; 
• социальные потребности (общение, контакты, взаимодействие); 
• потребности в достижении престижа, знаний, уважения, определенно-

го уровня компетенции; 
• высшие потребности в самовыражении, самоутверждении. 

Виды социальных конфликтов: 
o Личностный конфликт. 
o Межличностный конфликт. 
o Межгрупповой конфликт. 
o Конфликт принадлежности. 
o Конфликт с внешней средой. 

     Этапы социального конфликта: 
1. Предконфликтная ситуация. 
Предконфликтная стадия - это период, в который конфликтующие стороны 

оценивают свои ресурсы, прежде чем решиться на агрессивные действия или 
отступать. 

Предконфликтная стадия характерна также формированием каждой из кон-
фликтующих сторон стратегии или даже нескольких стратегий. 

2. Инцидент. Действия, составляющие инцидент, могут быть различными. 
Их можно разделить на две группы, каждая из которых имеет в своей основе 
специфическое поведение людей. 

К первой группе относятся действия соперников в конфликте, носящем от-
крытый характер. (Словесные прения, экономические санкции, физическое 
воздействие, политическая борьба и т.п.) 

Ко второй группе относятся скрытные действия соперников в конфликте. 
Основным образом действия в скрытом внутреннем конфликте является реф-
лексивное управление.  

3. Непосредственно конфликт (активные действия сторон) 
Эта стадия характеризуется, прежде всего, наличием инцидента, т.е. соци-

альных действий, направленных на изменение поведения противника. Это ак-
тивная, деятельная часть конфликта. 

4. Разрешение конфликта. 
Внешним признаком разрешения конфликта может служить завершение 

инцидента.  
Разрешение социального конфликта возможно лишь при изменении кон-

фликтной ситуации.  
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Возможно также разрешение социального конфликта путем изменения тре-
бований одной из сторон: соперник идет на уступки и изменяет цели своего 
поведения в конфликте. 
Функции социального конфликта: 
Снятие напряжённости; 
Консолидирующая (консолидация сторонников той или иной группы); 
Коммуникативная (связующая); 
Разрушительная (разрушение устоявшихся и не актуальных для современ-

ности способов взаимодействия); 
Нормотворческая (создание новых социальных норм поведения и взаимо-

действия). 
 

Тема 7. Социология глобализации. 
 
Глобализация - исторический процесс сближения наций и народов между 

которыми постепенно стираются традиционные границы и человечество начи-
нает осознавать свою целостность. Глобализация — процесс всемирной эко-
номической, политической и культурной интеграции и унификации. Основ-
ным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в мас-
штабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, 
стандартизация законодательства, экономических и технологических процес-
сов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный 
процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы 
жизни общества. В результате глобализации мир становится более связанным 
и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количе-
ства общих для групп государств проблем, так и расширение числа и типов 
интегрирующихся субъектов. Другими словами, глобализация – это процесс 
появления у всех народов и государств на планете общих признаков.  
Мировая система – совокупность народов, государств и международных 

организаций взаимодействующих между собой и друг с другом. Валлерштайн 
(Валлерштайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение 
мирового сообщества // Социология на пороге ХХI века: новые направления 
исследований. М., 1998) делит мировую систему на 3 составляющих: 

- ядро - страны западной Европы, северной Америки, Япония - сильные и 
могущественные государства с усовершенствованной системой производства, 
обладаюших наибольшим капиталом, качественными товарами, сложными 
технологиями и средствами производства. Свою продукцию они экспортируют 
в страны периферии. 

- страны периферии - самые отсталые и бедные государства Африки и ла-
тинской Америки. Добыча полезных ископаемых, но отсутствует переработка. 
Местная элита обслуживает интересы капитала и вкладывает деньги за преде-
лы своего государства, т.к. политический режим не стабилен. 
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- страны полу-периферии - достаточно развитые индустриальные страны, 
экспортируют промышленные и не промышленные товары в страны перифе-
рии и сырье в страны ядра. 

Процесс глобализации состоит из следующих компонентов: 
- международное разделение труда 
- международное производство 
- политические факторы, которые позволяют благодаря экономической за-

висимости обеспечивать политическое превосходство 
- формирование международного рынка, в том числе рынка труда 
В современной мировой системе выделяют несколько процессов: 
Конвергенция – процесс сближения государств, появление общих призна-

ков у народов. 
Дивергенция – процесс появления у народов и государств различий; 
Антропоток (по С. Градировскому) — это совокупность социокультурных 

процессов переноса и трансляции, восстановления и смены, воспроизводства и 
развития идентичностей. Процесс переноса идентичностей наглядно проявля-
ется в виде миграционных потоков, образуя которые, люди и сообщества 
транспортируют свои культурные и религиозные характеристики, обычаи и 
навыки из одного географического и социального пространства в другое. За 
перенос идентичностей во времени отвечает институт традиции. Ярким при-
мером трансляции идентичностей являются образовательные и воспитатель-
ные процессы. Примером воспроизводства — институты обряда и канона. 

 
Тема 8. Методика социологического исследования 

 
Социологическое исследование – это система логически последователь-

ных методологических, методических и организационно-технических проце-
дур, связанных между собой единой целью: получить достоверные данные об 
изучаемом явлении или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития, 
чтобы эти данные могли быть использованы в практике управления общест-
венной жизнью.  

Социологическое исследование включает четыре сменяющих друга этапа: 
1. подготовку исследования;  
2. сбор первичной социологической информации; 
3. подготовку собранной информации к обработке и ее обработку; 
4. анализ полученной информации, подведение итогов исследования, фор-
мулировку выводов и рекомендаций.  
     Виды социологического исследования: 
Разведывательное исследование охватывает, как правило, небольшие об-

следуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и сжатом 
по объему инструментарии. Разведывательное исследование используется для 
предварительного обследования определенного процесса или явления. По-
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требность в таком предварительном этапе, как правило, возникает тогда, когда 
проблема или мало, или вообще не изучена.  
Описательное исследование - более сложный вид социологического анали-

за, который позволяет составить относительно целостное представление об 
изучаемом явлении, его структурных элементах. 
Аналитическое социологическое исследование ставит своей целью наибо-

лее углубленное изучение явления, когда нужно не только описать структуру, 
но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные па-
раметры. 
Эксперимент - это разновидность аналитического исследования.  Его про-

ведение предполагает создание экспериментальной ситуации путем изменения 
в той или иной степени обычных условий функционирования объекта. В ходе 
эксперимента особое внимание уделяется изучению `поведения` тех факторов, 
которые придают объекту новые черты и свойства. 
Панельное исследование предусматривает неоднократное изучение одних 

и тех же лиц через заданные интервалы времени. 
Точечное исследование (его еще называют разовым) дает информацию о 

состоянии и количественных характеристиках какого-либо явления или про-
цесса в момент его изучения. 
Пробное исследование. Оно является способом проверки обоснованности 

выдвигаемых гипотез и задач, а также методического уровня и отработанности 
инструментария сбора первичной социологической информации. Пробное ис-
следование помогает оценить правильность построения соответствующей мо-
дели выборки и внести в нее в случае надобности определенные коррективы, 
уточнить некоторые характеристики объекта и предмета исследования, обос-
новать расходы и сроки всех исследовательских процедур. 
Лонгитюдное исследование – это длительное, повторяющееся исследова-

ние.  
Метод «Дельфи» - это способ заочного экспертного оценивания, т.е. ещё до 

проведения исследования.  
«Омнибус» опрос пользователей Интернета.  
Методы социологического исследования: 
Анкетирование, с помощью анкеты. Анкеты бывают двух видов: открытые 

и закрытые (открытые анкеты содержат вопросы, имеющие кроме указанных 
вариантов ответов, свободные. Закрытые анкеты содержат только строго ука-
занные варианты ответов); тестирование; опрос; интервью; наблюдение 
(бывает двух видов: включённое и не включённое); анализ документов. 

Социологические исследования проводят социологи. Человек, отвечающий 
на вопросы, на языке социологов называется респондент. После социологиче-
ского исследования проводят обработку данных, составляют шкалы оценки 
той или иной исследуемой проблемы. Шкала пpедставляет собой систему 
хаpактеpистик изучаемого свойства, выполняющяя pоль эталона. С целью 
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pазpаботки шкалы устанавливают континуум - пpотяженность изучаемого со-
циального свойства, т.е. опpеделяют его кpайние состояния - начало и конец, 
максимум и минимум.  Различают 3 типа шкал: 

Hоминальная шкала (неупоpядоченная шкала, шкала наименований) - это 
шкала, состоящая из пеpечня хаpактеpистик объекта или явления. Пpи ее 
постpоении устанавливается отношение pавенства или неpавенства объектов 
по pассматpиваемому пpизнаку.  
Поpядковая шкала (оpдинаpная, pанговая), по сути дела, является 

упоpядоченной номинальной шкалой, устанавливающей pавенство между объ-
ектами по выбpанным пpизнакам и отношения поpядка. Общий вид 
поpядковой шкалы: 

-максимально положительный ответ 
-положительный ответ 
-нейтpальный ответ 
-отpицательный ответ 
-максимально отpицательный ответ 
Ранговая шкала предполагает выбор свойств изучаемого предмета в опре-

делённых рамках (от и до) 
 Интеpвальная шкала обpазуется на основе pанговой путем пpисвоения 

баллов ее делениям. Каждой позиции pанговой шкалы пpиписывают числа. 
Hапpимеp, пятибальной шкале чаще всего пpиписывают баллы от 1 до 5 ( 1, 2, 
3, 4, 5 ) или от -1 до 1. 

Шкала отражает реальное состояние изучаемого объекта, это отражение на-
зывается – валидность. Кроме этого, социологи перед исследованием делают 
выборку – определяют количество опрашиваемых  респондентов в зависимо-
сти от всей генеральной совокупности, то есть всего количества участников  
изучаемой группы или представителей того или иного социального процесса. 

Приложения  
Приложение №1 

Численность населения России 
(Данные приведены: 1897 г. - по первой всеобщей переписи населения на 9 февраля, 1926 г. - 

по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. - по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. - по перепи-
си на 15 января, 1989 г. - по пеpеписи на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября, за осталь-
ные годы - оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939 гг. - наличное 
население, за последующие годы - постоянное население) 
Источник всех приложений и таблиц – федеральная служба государственной статистики, 
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_2V5/_th/J_0_CH/_s.7_0_A/7_0_FL/_s.7_0
_A/7_0_2V5 

в том числе В общей численности населения, про-
центов 

Годы Все 
население, 
млн.человек 

городское сельское городское сельское 
1897           

   в границах Российской империи 128,2 20,1 108,1 16 84 
   в современных границах 67,5 9,9 57,6 15 85 

1914           
   в границах Российской империи 165,7 30,6 135,1 18 82 
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   в современных границах 89,9 15,7 74,2 17 83 
1917 91,0 15,5 75,5 17 83 
1926 92,7 16,4 76,3 18 82 
1939 108,4 36,3 72,1 33 67 
1959 117,2 61,1 56,1 52 48 
1970 129,9 80,6 49,3 62 38 
1971 130,6 82,0 48,6 63 37 
1972 131,3 83,6 47,7 64 36 
1973 132,1 85,4 46,7 65 35 
1974 132,8 87,1 45,7 66 34 
1975 133,6 88,9 44,7 67 33 
1976 134,5 90,6 43,9 67 33 
1977 135,5 92,1 43,4 68 32 
1978 136,5 93,5 43,0 69 31 
1979 137,4 94,9 42,5 69 31 
1980 138,1 96,1 42,0 70 30 
1981 138,8 97,3 41,5 70 30 
1982 139,6 98,5 41,1 71 29 
1983 140,5 99,9 40,6 71 29 
1984 141,6 101,2 40,4 71 29 
1985 142,5 102,4 40,1 72 28 
1986 143,6 103,7 39,9 72 28 
1987 144,8 105,2 39,6 73 27 
1988 146,0 106,7 39,3 73 27 
1989 147,0 108,0 39,0 73 27 
1990 147,7 108,8 38,9 74 26 
1991 148,3 109,4 38,9 74 26 
1996 148,3 108,3 40,0 73 27 
2001 146,3 107,1 39,2 73 27 
2002 145,2 106,4 38,8 73 27 
2003 145,0 106,3 38,7 73 27 
2004 144,2 105,8 38,4 73 27 
2005 143,5 104,7 38,8 73 27 
2006 142,8 104,1 38,7 73 27 
2007 142,2 103,8 38,4 73 27 
2008 142,0 103,8 38,2 73 27 
2009 141,9 103,7 38,2 73 27 

                          

 Приложение №2 

Распределение численности  населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2009 года 

Все население Возраст (лет) 
мужчины 
и женщины 

мужчины женщины 

Все население 141904 65641 76263 

до 1 года 1702 874 828 

0-4 7692 3950 3742 
5-9 6643 3403 3240 

10-14 6757 3453 3304 
15-19 9261 4727 4534 

20-24 12573 6362 6211 
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25-29 11893 5970 5923 
30-34 10680 5279 5401 
35-39 9853 4850 5003 
40-44 9401 4534 4867 
45-49 11683 5510 6173 

50-54 11197 5083 6114 
55-59 9600 4174 5426 
60-64 5773 2376 3397 
65-69 5481 2010 3471 

70 и более 13417 3960 9457 

 

Приложение №3 

КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РОССИИ 

Тыс. На 1000 человек на-
селения 

Годы 

браков разводов браков разводов 

1992 1053,7 639,2 7,1 4,3 

1995 1075,2 665,9 7,3 4,5 

2000 897,3 627,7 6,2 4,3 

2001 1001,6 763,5 6,9 5,3 

2002 1019,8 853,6 7,1 5,9 

2003 1091,8 798,8 7,6 5,5 

2004 979,7 635,8 6,8 4,4 

2005 1066,4 604,9 7,5 4,2 

2006 1113,6 640,8 7,8 4,5 

2007 1262,5 685,9 8,9 4,8 

2008 1178,7 703,4 8,3 5,0 
 

 
Глоссарий по основным разделам социологии 

 
 

1. ПРЕДМЕТ, ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ, МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИИ 
Социология – это наука:     об обществе 
«Социетас» (с лат.):   общество 
Предмет социологии:   законы взаимодействия групп людей 
Функции социологии:      роли по отношению к человеку 
Информационная функция:  получение знаний  об обществе 
Рекомендательная функция:  разработка пожеланий  человеку 
Классические уровни социологии:   фундаментальная, прикладная 
Современные уровни социологии:   общая социология,  специально-социологические 

теории и  
конкретно-социологические исследования  

«Отец социологии»:    О.Конт 
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Автор сравнительно-исторического метода: М.Вебер 
Баховен:     ввел термин «матриархат» 
Время возникновения:     середина 19 века 
«Идеальный тип» М. Вебера:   теоретическая конструкция общества 
Классики социологии занимались:  общественно-глобальными проблемами 
Ключевский абсолютизировал:    географический фактор 
Формула коммуникации по Г. Лассуэлу: кто–что–канал–кому–эффект 
Э. Мэйо провел:    Хоторнские эксперименты в 1927-1932 гг. 
Предшественник социологии:  Платон 
Представители школ социологии:  
эмпирическая    Д.Морено, П.Лазарсфельд (исследование малых групп людей) 
натуралистическая    Г.Спенсер, Ж.Кетле (общество уподоблено природе) 
технократическая   Б.Веблен, Д.Белл (все решают техника и технология) 
психологическая    З.Фрейд, Г.Лебон (все решают психические состояния людей)  
структ.-функциональная   Т. Парсонс, Р.Мертон(оптимизация структуры общества) 
марксистская   В.Ленин (борьба классов) 
понимающая    М.Вебер, Э.Мэйо (рационализация действий людей) 
постмодернистская   Х. Пилкингтон (интерпретация смыслов общения людей) 
Представитель субъективной социологии:  Н. Михайловский  
Социология возникла на базе филос. учения:   позитивизм                       
Центральное понятие в социологии Дюркгейма:   социальная солидарность 
Центральное понятие в социологии Конта   разделение труда 
Центральное понятие в социологии Маркса  классовая борьба 
КСИ:    система процедур получения первичной информации 
Анкета:    опросный лист с вариантами ответов 
Шкала: измерительная часть вопроса для анализа различных характеристик объекта (напри-

мер, образование измеряется: высшее, среднее, незаконченное среднее и т.д.)  
Номинальная шкала:  обычная шкала (перечисление свойств объекта) 
Ранговая (рейтинговая) шкала: шкала, предполагающая выбор по важности свойств объ-

екта 
Интервальная шкала:   шкала, предполагающая выбор от и до  
Валидность:    отражение шкалой свойства объекта исследования 
Выборка:      совокупность людей, подлежащая соц. изучению 
«Включенное наблюдение»:   наблюдение путем внедрения в группу 
«Закрытые» вопросы анкеты:  вопросы, с набором готовых вариантов ответа 
Кейс-стади:   детальное изучение частных явлений 
Корреляционный анализ:  выявление связей между объектами  
Лонгитюдное исследование:  длительное, повторяющееся исследование 
«Открытые» вопросы анкеты:  вопросы, предполагающие ответы самого респондента 
Панельное исследование:  повторяющееся исследование одного и того же объекта 
Пилотажное исследование:  пробное, разведывательное исследование 
Репрезентативность:     свойство выборки отражать характеристики  изучаемой совокупности 

людей 
Респондент:   отвечающий на вопросы социолога 
Русские социологи:  Н. Михайловский, Н. Кареев, М. Ковалевский 
Этапы КСИ:       подготовительный, сбора информации, обработки информации, анализа ин-

формации 
Метод «Дельфи»:   способ заочного экспертного оценивания 
Опрос «Омнибус»:   опрос пользователей Интернет 
 

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, МАССОВОЕ 
СОЗНАНИЕ 



 

 

29 

 

Социальные взаимодействия:  форма социальной коммуникации и общения людей, в про-
цессе которой осуществляется их влияние друг на друга 

Социальное взаимодействие:    интеракция 
Главное во взаимодействии: обмен ресурсами 
Виды взаимодействий:     физическое (непосредственный контакт), вербальное (словесное), 

жестовое (знаками) 
Формы взаимодействия: адаптация (приспособление), кооперация (сотрудничество), конку-

ренция (соперничество), конфликт (столкновение, борьба)  
Социальное действие: поступок с целью выполнения своих задач 
Теорию социального действия создали: М. Вебер, Т. Парсонс    
Аффективное действие: действие на основе эмоций, стресса 
Традиционное действие: действие-подражание нормам поведения 
Целерациональное  действие: действие на основе понимания целей поступка 
Ценностно-рациональное действие:действие на основе веры в значимость поступка 
Главное в социальном действии:  ожидание ответного действия 
Девиация: отклонение в поведении человека от нормы 
Девиантное поведение:  поведение, отклоняющееся от нормы 
Делинквентное поведение: преступное поведение  
Массовое сознание:     тип общественного сознания, связанного с деятельностью больших 

групп людей 
Черты массового сознания: разорванность, подвижность 
В основе массового сознания лежат:  обыденное сознание, стереотипы  
Массовое действие: поведение больших групп людей, решающих свои проблемы 
Виды массовых действий: паника, мода, слухи 
Массовые действия связаны: с социальными движениями  
Социальный контроль:  механизм регулирования поведения людей нормативными ме-

тодами (правовыми, моральными) 
Функции контроля:    обеспечение стабильности в обществе, регулирование поведения лю-

дей 
Социальный контроль  
осуществляется через:  вознаграждение и наказание 
Социальные санкции: совокупность средств социального контроля за поведением человека 
Социальные санкции бывают:   позитивные (поощрения) и негативные (наказания)      
 

3. ОБЩЕСТВО, ЕГО ТИПОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Общество:  форма жизнедеятельности людей  
Гражданское общество:    совокупность добровольных объединений, функционирующих без 

вмешательства государства (например, творческие или спортивные коллективы)  
Индустриальное общество:   признаки: индивидуализм, автомат. труд, част.соб.-ность 
Постиндустриальное общество: признаки – высокий уровень доходов, товар – информация, 

стратное деление 
Традиционное общество: признаки: синкретизм, ручной труд, колл. собственность 
Общество бывает: открытое (демократическое) и закрытое (тоталитарное) 
Социальный институт: форма организации совместной жизнедеятельности людей, учрежде-

ния, организующие деятельность различных сфер общества 
Основа социального института: организованная система связей и социальных норм  
Социнституты появляются как момент институционализации: как процесс  объеди-

нения людей в сплоченные организации (класс – партия) 
Социнституты бывают:   экономические (собственность, бизнес, банки), политические (госу-

дарство, партии, общественные организации), духовные (школа, религия, наука), семейные (семья, 
брак) 
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Важнейший социнститут:  государство, спецучреждение, организующее совместную дея-
тельность людей 

Конфликт: борьба за ресурсы и интересы 
Общественная организация:  признаки: наличие органа самоуправления, общность интересов 

ее членов, добровольность 
Общественное мнение:    совокупность оценок, разделяемых населением  
Опора стабильности по Аристотелю:  средний класс 
Лучшая форма правления по Аристотелю: полития 
Семья:   малая группа людей, основанная на родстве с целью продолжения рода и воспитания 

детей 
Виды семьи:  патернальная (господствует отец), матернальная (господствует жена), эквили-

тарная (демократическая) 
Нуклеарная семья   семья, состоящая из мужа, жены и детей 
Пуналуальная семья:  семья, образованная братьями с женщинами (не сестрами) 
Расширенная семья: семья, состоящая из семей отца, сына и т.д.   
Виды выбора партнеров: экзогамия (из чужой группы), эндогамия (из своей группы) 
Виды проживания молодых семей: матрилокальные (с родителями жены), патрилокальные (с 

родителями мужа), унилокальные (как хотят), неолокальные (отдельно от родителей) 
Виды брака: моногамия (один муж, одна жена), полигамия (много мужей или жен), полигиния 

(один муж, много жен), полиандрия (одна жена, много мужей)   
Закон контракции семьи: сжатие семьи от большой (муж, жена, дети, родители, семьи родст-

венников) к маленькой (муж, жена, дети) 
 

4. МИРОВАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Аболяционизм:  социальное движение за отмену чего-либо 
Аннигиляция — взаимоуничтожение сообществ, в результате которого высвобождается энер-

гия, порождающая новый этнос 
Антиглобалисты выступают против глобализации: так как глобализация осуществляется 

как американизация 
Антропопустыня — тип местности, возникший вследствие ухода человека с ранее освоенных 

им территорий 
Антропоток — это совокупность социокультурных процессов переноса и трансляции, восста-

новления и смены, воспроизводства и развития идентичностей. 
Главная черта соцдвижения: неинституциализированность 
Глобализация:  процесс появления ряда общих признаков у всех государств и народов мира 

(рыночная экономика, демократия, права человека)  
Дивергенция:  процесс появления у государств и народов различных черт  
Западный дрейф – наблюдаемое в евразийском масштабе с 60-х годов XX века нарастающее 

перемещение значительных людских масс преимущественно в западном направлении. ЗД рас-
сматривается в двух аспектах: локальном — относительно территории России (Ж. Зайончковская), 
когда каждая более восточная территория является демографическим донором соседней западной; 
и глобальном (межконтинентальном), что превращает территорию РФ в пространство демографи-
ческого транзита. 

Конвергенция: процесс сближения государств и народов на основе появления у них ряда об-
щих признаков  

Концепцию современного мира (как капитализма) разработал: И. Валерстайн 
Мировое сообщество  – совокупность государств, международных организаций и политиче-

ских лидеров, участвующих в международной деятельности  
Организация – прообраз мирового правительства: ООН (организация объединенных наций)  
Основу соцдвижений составляют: маргиналы 
Ремиттанс (от англ. remittance — дословно: денежный перевод) — заработанные иммигран-

тами деньги, поступающие в страны исхода 
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Россия – европейская страна:   теория западничества   
Россия – самобытная цивилизация:   теория славянофильства 
Россия занимает срединное место между Европой и Азией считает: теория евразийства 
Россия является:  евразийской и  региональной державой 
Социальное движение: совокупность форм коллективных действий, направленных на изме-

нение общества (выражают протест людей) 
Социальные движения: пацифистские, национальные, экологические, молодежные, женские, 

движения сопротивления 
Социокультурная переработка — форма фундаментального процесса освоения, применяемая 

по отношению к народонаселению 
Стадии развития соцдвижений: стадия беспокойства, стадия возбуждения, стадия формали-

зации, институциализация, стадия распада  
 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ 
Социальная общность: большая совокупность людей, выступающая субъектом действия (вы-

деляют групповые и массовые общности)   
Групповые общности:   сплоченные и длительно-существующие общности (например, класс, 

страт)  
Массовые общности: недостаточно сплоченные и кратковременно-существующие общности 

(например, толпа)  
Социальная группа: коллектив людей, объединенных общими признаками и взаимодейст-

вующих между собой 
Класс:      большая группа людей, отличающаяся отношением к собственности (буржуазия и 

пролетариат) 
Страт: корпоративно-профессиональная группа людей, отличающаяся доходом, положением  

в обществе (чиновники, студенты) 
Малая группа: общность людей, между которыми есть контакт (например, семья) 
Признаки малой группы: небольшой размер, сплоченность, совместная деятельность 
Группы бывают по Ч. Кули:   первичные (имеется непосредственный контакт людей) и вто-

ричные (контакта нет) 
Группы бывают:        формальные (общественная организация) и неформальные (это первич-

ные группы) 
Главное в группах:            сплочение людей для совместной деятельности  
Аут-группа:                         группа людей, к которой человек себя не причисляет 
Ин-группа:                          группа людей, к которой человек себя причисляет 
Группа малая:                   общность людей, между которыми есть контакт 
Группа номинальная:      группа для изучения 
Группа референтная:       группа для сравнения 
Коллектив:                        сплоченная группа людей, связанная общей формой деятельности и 

интересами 
Коллективы бывают: трудовые, общественно-политические, учебные, спортивные, культур-

ные  
 

6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
Стратификация:   расположение людей по их статусам и ролям 
В стратификации отражается:    неравенство положения людей в обществе 
Теоретики стратификации:  М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс  
Стратификация бывает: открытая (свободная) и закрытая (затрудненная)  
Три основных типа социального расслоения: классовое (по отношению к собственности), 

сословное (по юридическому определению), кастовое (по религиозному различию) 
Стратификация проявляется: в распределении людей на классы, страты, касты (люди, при-

надлежащие к одной религиозной группе), сословия, кланы (родственнее группы)  
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Современная  стратификация общества: администраторы, технические специалисты, ком-
мерсанты, мелкая буржуазия, инженерно-технические работники, квалифицированнее рабочие, 
неквалифицированнее рабочие 

«Средний класс» по Р. Дарендорфу:  группа людей, имеющая высокий доход и занимающая-
ся нефизическим трудом (ИТР, преподаватели и др.)  

«Воротнички»: «белые» (инженерно-технические работники), «серые» (работники инфра-
структуры), «синие» (или черные) (работники физического труда  

Депривация: неравенство доступа к соц. благам, ощущение этого неравенства 
Депривация связана с: бедностью (она имеет свойство нарастать)   
Социальный статус человека: положение в иерархии, престиж человека в обществе 
Теоретики статуса: М. Вебер, Р. Линтон  
Критерии статуса: доход, престижная профессия, уровень образования, принадлежность к 

элитным или неэлитным группам людей  
Виды статуса: аскриптивный (предписанный от рождения) и дескриптивный (достигаемый 

самим человеком)  
Статусы бывают:  высокий, средний, низкий  
Социальная мобильность: перемещение из одного страта (положения) в другой 
Социальная мобильность: фактор стабильности общества, показатель его открытости 
Автор теории соц. мобильности: П. Сорокин 
Факторы обеспечения мобильности П. Сорокин назвал: «социальные лифты» 
Важнейшие «социальные лифты» по П. Сорокину: служба в армии, участие в политоргани-

зациях, творческих союзах, в организациях по созданию материальных ценностей, создание семьи, 
вступление в брак  

Мобильность бывает: вертикальная (восходящая: вверх, нисходящая – вниз, карьера – паде-
ние), горизонтальная (профессиональный  рост) 

Виды мобильности: интергенерационная (мобильность детей по отношению к   родителям) и 
интрагенерационная (в отношении мобильности самого человека: раньше – позже); «близкая» 
(учитель – завуч) и «дальняя» (учитель – депутат) 

Иммиграция: въезд, возвращение в страну 
Эмиграция: выезд из страны на жительство в другую страну  
 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КУЛЬТУРА 
Социальное изменение: процесс совершенствования или ухудшения общества в целом или 

отдельных сфер общества 
Теории изменения общества: эволюционная (общество меняется  постепенно, через рефор-

мы, Г. Спенсер, Д. Белл), революционная (общество меняется скачкообразно, через революции, К. 
Маркс, В, Ленин) 

Теория культурно-исторических типов: отрицает общее развитие общества (Н.Данилевский, 
О. Шпенглер) 

Формационная теория: общество развивается посредством перехода от одной формации к 
другой (первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунисти-
ческая), через революции, К. Маркс 

Стадиальная теория: общество развивается посредством перехода от одной стадии к другой 
(доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная), через реформы, Д. Белл 

Формы социальных изменений: инновации (внедрение нового), диффузия (распространение 
от одной группы к другой) 

Фактор восприятия изменения: совместимость с существующей культурой  
Виды социальных изменений: прогресс (улучшение), регресс (ухудшение), стагнация (за-

стой) 
Критерии прогресса: рост производительности труда, рост продолжительности жизни чело-

века, возрастание возможностей (прав, свобод) человека 
Прогресс отрицает:   постмодернизм 
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Механизмы развития общества: революция, реформа (проводится сверху) 
Революция: качественное изменение общества 
Реформа:  постепенное изменение общества  
Социальные процессы: последовательные изменения в различных сферах общества 
Основные социальные процессы: институционализация, функционализация, бюрократиза-

ция 
Институционализация: процесс возникновения социальной организации (класс – партия) 
Функционализация:      выявление и предписание ролей 
Бюрократизация:   рост количества чиновников и формализации их работы  
Формы социальных процессов по Р.Парку и Э.Берджесу: кооперация (организация совме-

стной работы), адаптация (приспособление), конфликт (борьба), конкуренция (соперничество), ас-
симиляция (слияние), амальгамизация (смешивание этносов)   

Культура в философии: все созданное человеком 
Культура в социологии:  система образцов и норм поведения людей. 
Культура: обучает, воспитывает, развлекает 
Главная функция культуры: обеспечение единства деятельности и общения людей 
Нормативная функция культуры: культура указывает на стандарты, правила  поведения  
Виды культуры: массовая (для многих людей и их развлечения), элитарная (для избранных 

людей и их личностного развития) 
Контркультура: спецкультра, противопоставляющая себя общепринятой культуре (антицен-

ности) 
Субкультура:  ограниченная культура определенных групп людей (например, молодежная) 
Элементы культуры: обычаи, традиции, нормы (моральные и правовые), ценности 
Аккультурация: процесс взаимодействия культур, их взаимопроникновение   
Этноцентризм: восприятие чужой культуры через свою, которая считается более развитой 
Культурный релятивизм: признание множества культур, обусловленных контекстом жизни 
По А. Молю культура появляется так: сначала у творцов, затем становится групповой, а за-

тем общепринятой (массовой) 
Теория культурно-исторических типов утверждает: существует много самобытных куль-

тур, не связанных друг с другом (Н.Данилевский, О.Шпенглер) 
 

8. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 
Человек в социологии изучается как: личность 
Личность включена в общество:  через деятельность и общение  
Личность по К Марксу:    продукт всех общественных отношений 
Адаптация:    приспособление личности к изменившейся среде 
Аномия по Э.Дюркгейму и Т.Парсонсу: состояние неуверенности в поведении человека, 

вызванное неопределенностью требований общества    
Возможность действий человека обеспечивают: способности 
В социал-дарвинизме личность:   продукт внутривидовой борьбы 
Девиантное поведение:    дезорганизующее поведение личности  
Девиантное поведение бывает:  одобряемое (новации) и отрицаемое (алкоголизм)  
Делинквентное поведение:  преступное поведение человека 
Диспозиция:    предрасположенность к выбору действия 
Интернализация:   согласование убеждений с общ. требованиями 
Интериоризация:процесс превращения внешних требований во внутренние установки  
Источник саморазвития человека: потребности 
Личность развивается по Т. Парсонсу:наблюдая за «Значимым другим» (авторитетом) 
Личность по Р. Линтону: нормативная (нормальная), модальная (отклоняющаяся от нормы) 
Типы личности по Р. Мертону: конформист (приспособленец), новатор, ритуалист (следует 

обычаям и традициям), изгой (потерявший связь с коллективом), мятеж-
ник (революционер) 
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Потребности:    нужда человека в чем-либо 
Социализация:    усвоение личностью социокультурного опыта 
Ресоциализация:    переподготовка, переобучение 
Десоциализация:    потеря квалификации, связи с коллективом  
Отчуждение человека от общества: процесс превращения общества в чуждое, враждебное 

человеку образование   
Социальный статус человека:  положение, престиж человека 
Статусы бывают:    высокий, средний, низкий  
Теория зеркального «Я»:  человек наблюдает за собой глазами др. людей, Д.Мид, 

Ч.Кули 
Теория иерархии  потребностей:  значимость потребностей:  физиологические, экзистен-

циональные, социальные, престижные и духовные, 
 А.Маслоу 

Теория обмена социального:  люди обмениваются благами, Д. Хоманс, П. Блау 
Теория обобщенного другого:   человек подражает авторитету, Д. Мид   
Теория одномерного человека:  человек становится только функционером, Г. 

Маркузе 
Теория подражания и групповой психологии: человек развивается посредством заимствова-

ния свойств людей, которые являются членами группы, Г. 
Лебон 

Теория символического интеракционизма: взаимодействие людей обусловлено языком об-
щения, Д. Мид  

Теория «социального действия: действие – главный критерий оценки человека, М. Вебер 
Теория социальных ролей:         человек есть то, какие роли он выполняет,  Д.Морено, 

Т.Парсонс  
Теория  человеческих отношений:  необходимо учитывать в производстве человеческий 

фактор, их интересы,  Э. Мэйо 
Теория феноменологизма: необходимо понимать повседневную жизнь людей, А. Шюц 
 

КЛАССИЧЕСКИЕ ИДЕИ СОЦИОЛОГОВ: 
«Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избегать»:    О.Конт  
«Общество сходно с живым организмом»:     Г.Спенсер 
«Материальные  силы определяют надстройку»:     К.Маркс 
«Становление личности происходит через  кризисы»:   Э.Эриксон 
«Социальное действие – это действие, которое соотносится с действием других лиц и ори-

ентируется на него»:         М.Вебер 
«Социология становится наукой об идеальных типах, регулирующих  социальное дейст-

вие людей»:   М.Вебер  
«Сущность человека есть  совокупность всех отношений": К.Маркс   
 

АВТОРЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

Закат Европы:      О.Шпенглер 
Капитал:         К.Маркс  
Курс позитивной философии:       О.Конт  
Одномерный человек:       Г.Маркузе  
О разделении общественного труда:    Э.Дюркгейм 
О некоторых категориях понимающей социологии:   М.Вебер 
Правящая элита:      Ч.Миллс 
Протестантская этика и дух капитализма:   М.Вебер    
Основания социологии:     Г.Спенсер 
Система современных обществ:      Т.Парсонс  
Социальная и культурная динамика:    П.Сорокин 
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Социальная структура и аномия:      Р.Мертон  
 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ: 
Аболиционизм:  движение за отмену чего-либо 
Агрегация:    процесс объединения  в единое целое  
Амальгамизация:  смешивание этносов 
Аномия:       распад норм, регулирующих социальное взаимодействие  
Аскриптивность:  приписанность (например, статус от происхождения) 
Ассимиляция:  слияние групп людей в одну группу 
Габитус:   неосознанные предпочтения человека (П.Бурдье) 
«Группа давления»: небольшая организация, требующая что-либо у власти  
Депривация:                  ощущение неравенства доступа к благам 
Интеракция:    социальное взаимодействие 
Консюмеризм:  идеология наслаждения, движение потребителей   
Ксенофобия:   боязнь иностранного, чужого  
Латентность:  скрытость, незаметность 
Лидер:    авторитетный член группы, организатор 
Миграция:   переселение из одного места жительства в другое  
Партикулярность:  частность, отдельность 
Пассионарная энергия (возможности лидеров):    фактор социальных изменений по 

Л.Гумилеву 
Полигиния:  многоженство   
Полиандрия:  многомужество 
Ретретизм:    девиантное поведение отвержения норм общества 
Сегрегация:  отделение одной группы людей от другой   
Солидарность:    согласованность, взаимопомощь в действиях 
Стереотип:   односторонний, упрощенный образ чего-либо 
Стигматизация:   процесс наклеивания «ярлыка» для дискредитации 
Урбанизация:  рост городов и городского населения 
Функция:   роль, которую выполняет человек 
Функционализация: выявление и предписание ролей 
Эскейпизм:  уход из реальности в мир иллюзий 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИХ АВТОРЫ: 
«Бюрократии»  (обществом управляют чиновники):    М.Вебер 
«Классов»  (общество состоит из антагонистических классов):  К.Маркс, В.Ленин  
«Коммуникативного действия» (действия определяются общением)  Ю.Хабермас  
«Конвергенции (общества сближаются):      У.Ростоу, П.Сорокин 
«Конфликта» (люди борются за интересы):     Р.Дарендорфф, 

Л.Козер 
 «Малых групп» (главная общность людей – микрогруппа):    Ч.Кули, 

Д.Морено 
«Психоанализа» (человек подвержен влиянию своих инстинктов):   З.Фрейд 
«Среднего класса» (группа людей с высоким доходом)   Р.Дарендорф   
«Среднего уровня» (в социологии выделяются спец. соц. теории)  Р.Мертон 
«Стадий экономического роста (общество проходит стадии:  
доиндустриальную, индустриальную, постиндустриальную):     У.Ростоу, Д.Белл 
«Стратификации и мобильности (в обществе выделяются  
страты, а человек может переходить из страта в страт)   П.Сорокин, Т.Парсонс 
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«Современного мира» (современный мир – это глобальный капитализм): И.Валлерстайн 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Политология. 
 

Тема 1. Политология как наука о политике. 
Предмет, объект и функции политологии. 

 
Политическая наука занимает видное место в ряду других общественных наук. 

Ее высокая значимость определяется важной ролью политики в жизни общества.  
Современный облик политология приобрела во второй половине XIX в. в связи с 

прогрессом социологических знаний. Научному исследованию присущи аргументи-
рованность, системность и доказательность. Политическая наука складывалась как 
относительно самостоятельная область обществознания, призванная всесторонне ис-
следовать политику, политическую жизнь, политическую сферу общества и мирового 
сообщества на теоретическом и на эмпирическом (прикладном) уровне.  
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В начале XX века процесс выделения политологии в самостоятельную академи-
ческую дисциплину в основном завершился.  

Политология – это наука о политике, о конкретно-исторических политиче-
ских системах, об их структуре и механизме их функционирования и развития.  

В политической науке до конца XIX в. преобладали нормативные знания. Глав-
ные усилия были сосредоточены на поиске идеального политического устройства, 
обеспечивающего максимальное общественное благо или же наилучшую реализацию 
присущих человеку естественных прав. Нормативные знания и сегодня составляют 
важную политическую часть политической науки. Политология выполняет такие 
функции, как: 

� Дескриптивная функция, предполагающая необходимость всестороннего и полного 
описания внутренних и внешних связей политических явлений, их характерных при-
знаков.     Оценочная функция, предполагает вынесение суждений о политических 
объектах (и их свойствах) с точки зрения их приемлемости или неприемлемости для 
того или иного общественного субъекта.  

� Сравнительная функция, предполагает обязательное сопоставление различных по-
литических явлений (систем власти, режимов правления, типов политической куль-
туры и т.п.), прежде чем будут сформированы выводы и оценки относительно тех 
или иных явлений, тенденций их развития, типологий, закономерностей и т.д. 

� Преобразовательная функция вызвана потребностью общества в формировании 
таких знаний, которые, будучи включенными в практическую деятельность в сфере 
власти, смогут снизить издержки государственного управления, способствовать дос-
тижению большего соответствия результатов намеченным целям и т.д.  

� Прогностическая функция выражает потребность в разработке вероятностного 
знания, предвосхищающего возможные последствия предпринимаемых действий и 
пытающегося гипотетически определить изменения, сопутствующие достижению 
целей. Благодаря реализации данной функции политического знания формируется 
некий первичный облик политики будущего, способный скорректировать актуаль-
ные действия сил, борющихся за власть. 

� Функция социализации направлена на формирование политического сознания у 
людей, включающихся в сферу властных отношений. Сопровождая жизнедеятель-
ность индивидов, чью жизнь в той или иной мере затрагивают политические про-
цессы, наука способствует рационализации их политических представлений, повы-
шению уровня их компетентности при выполнении различных ролей в сфере власти, 
уточнению собственных возможностей при использовании политической власти для 
защиты своих интересов. 

 
 
                                   ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
                                                ПОЛИТОЛОГИЕЙ. 
 
 
 
          Категории других   
          социально-экономических           Собственные категории 
          и гуманитарных наук   
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                 Общество                       Политика 
     
                 Свобода            Политическая власть 
     
                  Власть       Политические отношения 
     
               Государство            Политическая сфера 
     
         Правовое государство          Политическая система 
     
         Общественное мнение          Политический режим 
     
         Гражданское общество        Политические интересы 
     
  Большие и малые социальные            Политическая партия 
                  группы    
            Политическая культура 
       Общественное мнение    
           Политическое сознание 
              Демократия    
         Политическая идеология 
               Диктатура    
        Политический плюрализм 
               Идеология    
         Политический конфликт 
                Культура    
       Политическая стабильность 
               Оппозиция    
      Политическая деятельность 
              Плюрализм    

 
 
 
Уровни политологии: 
Общая политическая теория. Она  изучает глубинные сущностные связи и 

отношения в мире политики, механизмы формирования и развития данной сферы во 
взаимосвязи с общей картиной мира;  

Теории среднего уровня. Они формулируют принципы и установки, рассчи-
танные на ограниченную сферу применения и исследование отдельных областей по-
литики (например, теории малых групп, бюрократии, организаций, государственно-
го управления, политической элиты и др.);  

Прикладные политические теории. Они формируют решения типовых про-
блем, обеспечивающих практические изменения в текущем политическом процессе 
(например, в области принятия политических решений, партийного строительства, 
урегулирования конфликтов, переговорном процессе и т.д.). 

В содержание политики как объекта политической науки наряду с устойчивы-
ми явлениями (формирующимися вокруг процессов распределения власти, управле-
ния государством, отношений государства и гражданского общества и т.д.) всегда 
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включаются и те явления, которые лишь эпизодически приобретают политическое 
значение. Вот почему в качестве ее предмета могут рассматриваться как разнооб-
разные внутренние грани (отношения, механизмы, компоненты и т.п.) политики, 
так и ее внешние связи с другими сферами общества и мира. 

 
Политика как общественное явление. 

 
Политику можно определить как совокупность отношений, складывающихся в 

результате целенаправленного взаимодействия групп по поводу завоевания, удержа-
ния и использования государственной власти в целях реализации своих общественно 
значимых интересов. В этом смысле политика понимается как результат столкнове-
ния разнонаправленных действий групп, соперничающих и друг с другом, и с прави-
тельством, которое тоже являет собой особую группу и потому защищает не только 
общесоциальные, но и собственные интересы. 

Политика, рассмотренная в качестве органической составной части всей сово-
купности социальных, природных и космических (символизирующих специфиче-
скую часть природных) явлений, изучается политической философией. Эта и со-
путствующие ей дисциплины (политическая глобалистика, политическая гумани-
стика, политическая антропология и др.) раскрывают наиболее общие и глубинные 
связи политически организованного сообщества с различными сферами и уровнями 
жизни человека, выявляя значение политики для его существования и развития. 

Связи политики со сферой космоса изучаются и описываются политической 
астрологией, пытающейся установить зависимость политических явлений и изме-
нений (в поведении масс, стиле лидерства и др.) от расположения небесных светил, 
изменения солнечной активности, звездных катастроф, галактических трансформа-
ций. 

Политика в ее взаимоотношениях с природой описывается целой группой наук 
– политической географией, политической экологией, биополитикой, электо-
ральной географией, геоурбанистикой и др. Политику как составную часть со-
циума, разновидность общественных отношений исследует политическая социо-
логия, которая изучает воздействия разнообразных социальных структур на поли-
тическую жизнь, а также обратное влияние норм и институтов власти на обществен-
ные отношения. Взаимосвязи политики с отдельными сферами социального – 
экономикой, правом, моралью и др. – изучаются соответствующими дисциплинами: 
политической экономией, политико-правовой теорией, политической этикой и 
др. Отдельные социальные явления (язык, средства массовой информации, реклама 
и т.д.) в своих отношениях с политикой порождают целый круг субдисциплин: по-
литическую лингвистику, политическую информатику и др. 

Внутренние связи и отношения, механизмы и институты политической жизни 
изучаются политологией, или политической наукой в узком смысле слова. В ее 
рамках формируется целый круг дисциплин, занятых сравнительным исследованием 
политических систем (сравнительная политология), механизмов формирования по-
литики (теория государственного управления, принятия решений) и политических 
изменений (политическая конфликтология, транзитология), неинституциональных 
аспектов политической жизни (теория политической культуры, политической идео-
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логии, теория международной политики и т.д.). Взятая же в своем временном про-
тяжении и рассматриваемая в качестве хронологической последовательности со-
бытий, политика является уже предметом политической истории. 

Формируясь в процессе регулирования межгрупповых противоречий, поддер-
жания целостности социума и сохранения общественной стабильности, политика в 
своем развитии получила статус важнейшего социального механизма, без которого 
ни одно сложноорганизованное общество не способно воспроизводить и развивать 
свои социальные порядки. В настоящее время роль и значение политики зависят от 
выполнения ею следующих функций: 
� выражения и реализации властно значимых интересов групп и слоев общест-

ва; 
� рационализации конфликтов, придания межгрупповым отношениям цивили-

зованного характера, умиротворяющего противоборствующие стороны; 
� распределения и перераспределения общественных благ с учетом групповых 

приоритетов для жизнедеятельности общества в целом; 
� управления и руководства общественными процессами как главного метода 

согласования групповых интересов посредством выдвижения наиболее общих целей 
социального развития; 

� интеграции общества и обеспечения целостности общественной системы; 
� социализации личности, включения ее в жизнь сложноорганизованного госу-

дарства и общества. Через политику человек приобретает качества, необходимые 
ему для реалистического восприятия действительности, преодоления разрушающих 
последствий подсознательных реакций на политические процессы, препятствующих 
рациональному отношению к жизни. Конституируя личность как самостоятельное, 
активное существо, политика способна осуществлять и человекотворческие задачи; 

� обеспечения коммуникации. Политика создает особые формы общения между 
конфликтующими по поводу власти группами населения, формируя или используя 
для этого специфические институты (СМИ), способы поддержания контактов между 
властью и населением (политическую рекламу), стратегии информирования населе-
ния и борьбы с конкурентами (пропаганду, агитацию, политический паблик ри-
лейшнз – особые техники связи с общественностью); 

� созидания действительности (проективная функция). Политика способна фор-
мировать новые отношения между людьми и государствами, преобразовывать дей-
ствительность в соответствии с планами различных политических субъектов, созда-
вать новые формы организации социальной жизни, формировать возможности для 
новых отношений между человеком и природой. 
 

Тема 2. Политическая власть. 
 

Власть – одно из фундаментальных начал человеческого общества. Это от-
ношение между людьми (государствами, нациями, классами, социальными 
группами и индивидами) по поводу господства и подчинения.  

Для современной политической науки характерно существование разнообраз-
ных подходов к определению власти. Выделяют следующие основные концепции 
власти: 
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Бихевиористкие. Представители данного методологического направления 
рассматривают власть как особый тип поведения, основанный на возможности из-
менения поведения других людей. Происхождение поведенческого направления 
связано с именами американских ученых Ч. Мерриама, Г. Лассуэлла, Дж. Кетлина. 
Среди современных сторонников бихевиористкой трактовки власти можно назвать 
Р.Даля, Ю.Фальтера, Д.Риччи, Б.Крика. В их теориях четко выражена установка на 
эмпирическое исследование поведения человека в политике. В соответствии с есте-
ственными свойствами человека трактуется и политический процесс как производ-
ный от них. Доминирующей чертой психики и сознания представляется стремление 
к власти. Человек рассматривается как «властолюбивое животное». Власть, таким 
образом, рассматривается как исходный пункт  и конечная цель политического по-
ведения личности. Политический процесс в соответствии таким подходом рассмат-
ривается как столкновение индивидуальных стремлений к власти, в котором побеж-
дает сильнейший. Равновесие стремлений к власти обеспечивается системой поли-
тических институтов. 

Телеологические концепции власти характеризуют власть как способность 
достижения определенных целей, получение намеченных результатов. Представите-
ли этого направления  трактуют понятие власти довольно широко, распространяя 
феномен власти и на взаимодействие человека с природой. 

Сторонники инструменталистского подхода исследуют власть как возмож-
ность использования определенных средств, в частности насилия и принуждения. 

В соответствии с реляционистскими концепциями власть анализируется как 
межличностное  отношение, позволяющее одному индивиду ил их группе изменять 
поведение другого индивида или группы. Здесь основное внимание фокусируется на 
ролевых отношениях, подчеркивается асимметричность властных отношений. 
Власть предстает как взаимодействие её субъекта и объекта, при котором субъект с 
помощью определенных средств контролирует объект. Существует три основных 
варианта реляционистской концепции: теория «сопротивления» (Д.Катрайт,  
Дж.Френч, Б.Рейвен); теория «обмена ресурсами» (П.Блау, Д.Диксон, К.Хайнитс); 
теория «раздела зон влияния» (Д.Ронг). 

В рамках системных концепций власть выступает как безличное свойство, 
неотъемлемый атрибут политической системы (Т.Парсонс, Д.Истон). Основное на-
значение власти видится в авторитарном распределении ценностей и принятии ре-
шений. Если власть этой способностью не обладает, она обречена на перманентный 
кризис и упадок, так как не способна выполнить свои функции. Властью над обще-
ством обладает только политическая система как целое. 

Представители конфликтологической теории рассматривают власть как воз-
можность принятия решений, регулирующих распределение благ в конфликтных 
ситуациях. 

В самом общем виде власть представляет собой взаимодействие субъекта и 
объекта, при котором субъект с помощью определенных средств контролирует объ-
ект. Одно из наиболее распространенных в рамках социологического подхода опре-
делений власти принадлежит М.Веберу. Власть – это способность одного субъек-
та проводить свою волю внутри данных социальных отношений, не смотря на со-
противление другого.  
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В структурном отношении основными компонентами власти являются субъ-
ект, объект, средства (ресурсы). 

Субъект и объект власти являются непосредственными участниками властных 
отношений. Субъект власти (индивид, группа, организация) посредством опреде-
ленного акта - приказа, распоряжения оказывает воздействие на объект властных 
отношений, предписывая ему необходимое поведение. Объект власти в свою оче-
редь должен обязательно подчиниться. Без подчинения властные отношения не воз-
никают. Власть всегда двустороннее взаимодействие субъекта и объекта, преду-
сматривающие социальные нормы, закрепляющие право одних отдавать приказы 
тем, кто обязан им подчиниться и позволяющие применять определенные санкции 
(наказание или поощрение) в зависимости от поведения объекта (неповиновение 
или подчинение). Власть основана на использовании различных методов и средств, 
получивших название ресурсов власти. Для общества характерно неравномерное 
распределение ресурсов власти. Субъекты, обладающие ими, могут трансформиро-
вать их во власть, предоставляя те или иные ресурсы в обмен на подчинение. Ресур-
сы могут использоваться также для поощрения или наказания. Иногда ресурсы вла-
сти отождествляются с основаниями власти. 

Классификация ресурсов власти: 
А.Этциони подразделяет ресурсы власти на утилитарные (материальные и со-

циальные блага, связанные с повседневными потребностями людей), принудитель-
ные (различные меры наказания), нормативные (нормы права, традиции, ценност-
ные ориентации). 

В классификации ресурсов О.Тоффлера выделяются три основных ресурса 
власти – сила, богатство, знания. По его мнению, в современном обществе решаю-
щим ресурсом являются знания. Сила и богатство утрачивают свое влияние. 

В соответствии с важнейшими сферами жизнедеятельности ресурсы власти 
подразделяются на экономические (богатство), социальные (способность изменения 
статуса в социальной стратификации), информационные (знания и информация), 
принудительные или силовые (различные средства физического принуждения, ору-
жие). 

В зависимости от ресурсов, на которых основывается подчинение, выделяют 
основные виды власти – экономическую, социальную, принудительную, информа-
ционную, политическую.  

Функционирование политической власти осуществляется на основе принци-
пов легитимности и суверенитета. Легитимность означает признание обществом 
законности существующих институтов власти и правомерности принимаемых ими 
решений. М.Вебер в легитимности власти видел гарантию стабильности общества. 
Общественный порядок может сохраняться не только благодаря законодательным 
нормам. Право обеспечивает в основном внешнюю гарантию стабильности. Внут-
ренней гарантией устойчивости социальной системы становится признание власти 
подчиненными. 

Немецкий политолог М.Хеттих пишет о том, что легитимация -  это право-
мерное признание политического господства со стороны общества. Правомерность 
здесь касается убежденности, а не нормативности. Речь идет об определенном поли-
тическом консенсусе в обществе, когда массы проявляют приверженность полити-
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ческой власти, политической системе с достигнутыми  здесь основными политиче-
скими ценностями. 

Как отмечают американские политологи Г.Алмонд и С.Верба, состояние по-
литических чувств является, по-видимому, наиболее важной проверкой легитимно-
сти ее политической системы. Политический режим устойчив, если принимается 
гражданами в качестве правильной формы правления. 

Классической считается типология политического господства, разработанная 
М.Вебером. Он выделил три идеальных типа легитимности политической власти: 
традиционный, рационально-легальный и харизматический: 

Традиционный тип легитимности основывается на привычке подчиняться 
власти, вере в её священность. Примером традиционного типа господства являются 
монархии. Традиционная власть, как правило, персонифицирована. При рациональ-
ной организации политическая власть приобретает деперсонифицированный харак-
тер, поскольку определяющими становятся не традиции, а положение личности в 
системе организационной иерархии. 

Рационально-легальная легитимность характеризуется верой людей в спра-
ведливость существующих правил формирования власти. Мотивом подчинения яв-
ляется рационально осознанный интерес избирателя. Примером такого типа леги-
тимности являются демократические государства. 

Харизматический тип политического господства основывается на вере насе-
ления в исключительные, уникальные качества политического лидера. Харизмати-
ческий тип власти чаще всего наблюдается в трансформирующихся обществах. 
Функциональная роль харизматического типа организации власти состоит в том, 
чтобы стимулировать, ускорить исторический прогресс. 

В современной политической науке классификация М.Вебера дополняется 
другими типами легитимности власти. Например, выделяется идеологическая леги-
тимность, основанная на обосновании правомерности власти с помощью идеологии, 
внедряемой в сознание широких слоев населения. 

Политическая элита и политическое лидерство. 
Политическая элита – это меньшинство общества, являющееся относитель-

но привилегированной группой, обладающей выдающимися психологическими, 
социальными и политическими качествами.  

Концепции элитизма появились еще в древности. Они достаточно разнообразны. 
Первые современные концепции элит возникли в конце XIX – начале XX века.  

Г. Моска попытался доказать неизбежное деление любого общества на две не-
равные по социальному положению и роли группы. Он считал, что важнейшим кри-
терием формирования политического класса является способность к управлению дру-
гими людьми, т.е. организаторская способность. Существуют две тенденции в его 
развитии: аристократическая и демократическая. Первая из них проявляется в 
стремлении политического класса стать наследственным  если не юридически, то 
фактически. Вторая, демократическая тенденция выражается в обновлении политиче-
ского класса за счет наиболее способных к управлению и активных низших слоев.  

В. Парето исходил из того, что миром во все времена должно править избранное 
меньшинство. Оно  делится на правящую элиту, прямо или опосредованно участ-
вующую в управлении, и неправящую – контрэлиту. Последнюю представляют люди, 
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обладающие характерными для элиты психологическими качествами, но не имеющих 
доступа к руководящим функциям в силу своего социального статуса и различного 
рода барьеров. Развитие общества происходит посредством чередования, «циркуля-
ции» двух главных типов элит. Первый – это «лисы» – гибкие руководители, исполь-
зующие методы переговоров, уступок, лести, убеждения и т.п. Второй тип – «львы», 
жесткие, опирающиеся на силу руководители. Изменения, происходящие в обществе, 
постепенно подрывают господство одного из этих типов элиты.   

Р. Михельс особо выделяет организаторские способности и организационные 
структуры общества, стимулирующие элитарность  и возвышающие управляющий 
слой. Создание крупных организаций неизменно ведет к их олигархизации и форми-
рованию элиты вследствие действия целой цепочки взаимосвязанных факторов.  

Современные теории элит. 
Макиавеллистская школа признает:  

• элитарность любого общества, что вытекает из естественной приро-
ды человека и общества.  

• элите свойственны особые психологические качества, связанные с 
одаренностью и воспитанием 

• групповая сплоченность 
• легитимность элиты, признание массами ее права на политическое 

руководство 
• структурное постоянство элиты; ее отношения господства неизмен-

ны 
• формирование и смена элит в ходе борьбы за власть 

Ценностные теории стараются приспособить элитарную теорию к реальной 
жизни современных демократических государств. Они имеют ряд установок: 

• элита обладает наиболее высокими способностями и показателями в 
наиболее важных для всего государства сферах деятельности  

• господствующее положение элиты отвечает интересам всего обще-
ства, поскольку это наиболее продуктивная и инициативная часть 
населения 

• формирование элиты не столько результат ожесточенной борьбы за 
власть, сколько следствие естественного отбора обществом наибо-
лее ценных представителей 

• элитарность закономерно вытекает из равенства возможностей и не 
противоречит современной представительной демократии.  

Теории демократического элитизма рассматривают руководящий слой не толь-
ко как группу, обладающими необходимыми для управления качествами, но и как 
защитницу демократических ценностей. Элиты, согласно данной теории, способны 
держать часто присущий массам идеологический и политический иррационализм, 
эмоциональную неуравновешенность и радикализм.  

Концепции плюрализма элит базируются на: 
• отрицании элиты как единой, привилегированной и сплоченной 

группы; влияние каждой из них ограничено специфической для нее 
областью деятельности  
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• с помощью выборов, референдумов, опросов, прессы, групп давле-
ния и т.д. можно ограничить или вообще предотвратить действие 
закона олигархических тенденций и удержать элиты под влиянием 
масс 

• конкуренция элит делает возможной подотчетность элит массам; 
это предотвращает складывание единой господствующей элитарной 
группы 

• в современном демократическом обществе власть распылена между 
многообразными общественными группами и институтами  

• различия между элитой и массой относительны и условны  
Леволиберальным концепциям свойственно признание единой, относительно 

сплоченной привилегированной властвующей элиты, ее структурного постоянства, 
группового самосознания  и т.д. Однако внутри правящей элиты существуют слож-
ные иерархические отношения. Сторонники леволиберальной теории элиты обычно 
отрицают прямую связь экономической элиты с политическими руководителями. По-
следние согласны с основными принципами существующей рыночной системы и ви-
дят в ней оптимальную для своего общества форму социальной организации.  

Партократическая теория элиты получила реальное воплощение в странах то-
талитарного социализма. Ее основополагающие черты: 

• глобальный, мессианский характер политической элиты; ее ис-
торическое призвание руководить процессом перехода человече-
ства от капитализма к коммунизму. 

• всеобъемлющий характер политического руководства всеми 
сферами общества: экономикой, распределением материальных 
и духовных благ, решением кадровых вопросов и т.д. 

• происхождение из социальных низов и прежде всего пролета-
риата как определяющий критерий вхождения в политическую 
элиту 

• приверженность одной идеологии является гарантией успешного 
руководства обществом 

• жесткая иерархичность элиты и милитаризация ее внутренних 
отношений 

 
 

Тема 3. Политическая система общества, структура,  
механизм функционирования. 

 
Термин «политическая система» стал широко применяться в политологии, на-

чиная с середины ХХ века. Главным образом это было обусловлено использованием 
системного подхода для исследования политической жизни. Системный подход по-
зволил более четко определить место политики как относительно самостоятельной 
сферы в жизни общества. 

Наиболее детально разработанная теория политической системы была пред-
ложена американским политологом Д.Истоном. В дальнейшем теория политической 
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системы получила развитие в работах Г.Алмонда, Д.Пауэлла, К.Дойча и других уче-
ных. 

Понятие «политическая система» отражает механизм организации и реализа-
ции политической власти в обществе. Данная категория позволяет представить по-
литику как целостное явление. В настоящее время существуют различные подходы 
к определению понятия «политическая система». 

Г. Алмонд и Д. Пауэлл определили политическую систему как совокупность 
политических ролей и их взаимодействий, связанных с осуществлением власти. 
Политическая система – это совокупность государственных, партийных и 

общественных органов и организаций, участвующих в политической жизни 
страны.  Она является сложным  образованием, обеспечивающим существование 
общества как единого организма, централизованно управляемого политической вла-
стью. В зависимости от времени и места понятие политической системы имеет раз-
личное содержание, так как значимость  компонентов политической системы меняет-
ся соответственно типу политического режима. Кроме того, политическую систему 
определяют как взаимодействия, посредством которых в обществе авторитетно рас-
пределяются материальные и духовные ценности.  

Структура политической системы 
 

 
СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
 
          Системный подход     Структурно-функциональ- 
     ный подход 
   
                    С р е д а   
                                                                          Институциональная подсисте- 
      ма - совокупность институтов,  
           “вход”           “выход”  связанных с функционировани 
      ем политической власти: госу- 
 Требо-  Поли-  Реше-  дарство, политическая инфра- 
 вания,  тиче-  ния и  структура, СМИ, церковь 
 под-  ская   дейст-   
держка  сист-ма  вия   
      Идеологическая подсистема - 
               Обратная связь  политические идеи, взгляды, 
      представления, чувства участ- 
                 С р е д а                                          ников политической жизни об- 
   щества 
Коммуникативная подсистема -   
совокупность отношений и форм   
взаимодействия, складывающих-  Нормативная подсистема - 
ся между классами, нациями, ин-  политические нормы и тради- 
дивидами по поводу политиче-  ции, определяющие и регули- 



 

 

47 

 

ской власти, её формирования,  рующие политическую жизнь 
распределения и реализации  общества 
   
                                            Культурная подсистема - 
                      комплекс типичных для данного общества уко- 
                      ренившихся стереотипов (образцов), политич. 
                      Представлений, ценностных ориентаций и по- 
                      литического поведения 

 
 
Любая система имеет следующие характеристики: 

• состоит из многих частей 
• части составляют единое целое 
• система имеет границы 

Системный подход в политологии впервые был применен Д. Истоном. Он разде-
лил основные компоненты своей модели на «входящие» факторы  (требование и под-
держка) и «исходящие», связанные с первой путем обратной связи. Требования он 
делит на внешние, идущие из среды, и внутренние, идущие от самой системы. Требо-
вания – всего лишь «исходный материал», из которого формируется конечный про-
дукт, называемый решениями. Другой вид входящих импульсов – поддержка. Она 
выступает в разных формах: материальной, воинской службе, соблюдении законов и 
директив государственной власти, уважении к государственной символике. 

Структура политической системы состоит из институциональной, норматив-
ной, функциональной и коммуникативной подсистем. Институциональная под-
система – это государство, политические партии, общественно-политические движе-
ния, профсоюзы, организации, церковь, средства массовой информации. Норматив-
ная подсистема включает в себя нормы права, политические традиции, политическую 
мораль и этику. Функциональная подсистема – это формы и направления политиче-
ской деятельности, способы и методы осуществления власти (политический режим). 
Коммуникативную систему представляют: политическая культура, политическое 
сознание (идеология и политическая психология), политические отношения.  

Прежде всего, политическая система осуществляет верховную власть, решения 
которой обязательны для всего общества. Понятие власти – это основная характери-
стика политической системы в отличие, например, от экономической системы, для 
которой главное – это понятие собственности.  

Основными функциями политической системы являются следующие: 
Определение целей и задач общества, выработка программ деятельно-

сти в соответствии с интересами граждан страны. 
Мобилизация ресурсов и организация деятельности общества для осу-

ществления его целей и задач. 
Укрепление единства общества. 
Распределение ценностей в соответствии с интересами всего общества 

и отдельных социальных групп, наций, каждого человека. 
Урегулирование конфликтов. 
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Кроме того, политические системы выполняют два базовых набора функций – 
функции «ввода» и функции «вывода». К функциям «ввода» относятся: 

1. Политическая социализация и привлечение к участию 
2. Артикуляция интересов, т.е. наличие групп интересов как связую-

щего звена  между гражданами и государством 
3. Агрегирование интересов, т.е. превращение требований в альтер-

нативы государственной политики 
4. Политическая коммуникация 

Функции «вывода»: 
1. Разработка норм-законов 
2. Применение норм 
3. Контроль за соблюдением норм 

 
Тема 4. Государство и виды политического режима. 

 
Основным институтом политической системы традиционно считается государст-

во. Характеристика государства включает следующие критерии: 
1. Социальное назначение. 
2. Организационная структура. 
3. Специфические возможности, права и полномочия в сравнении с 

другими институтами. 
4. Характер отношений с обществом, классами, нацией. 

Государство отличается от других социальных организаций по наличию следую-
щих признаков: 

наличием особой группы людей, занятых исключительно управлением 
обществом и охраной его экономической и социальной структуры 

монополией на исключительную власть в отношении населения 
правом и возможностью осуществления внутренней и внешней поли-

тики – экономической, социальной, военной 
суверенным правом издания законов и правил, обязательных для насе-

ления 
организацией власти по определенному территориальному признаку 
монопольным правом на взимание налогов и сборов с населения, на 

формирование общенационального бюджета и др. 
Гражданское общество 

Идея гражданского общества восходит к политико-юридической мысли антично-
сти. Данное понятие выступает как синоним понятия «политическое общество», т.е. 
«государство». Быть членом общества означало быть гражданином – членом государ-
ства. Это обязывало действовать в соответствии с государственными законами, не 
нанося вреда другим гражданам. Такое положение вещей определялось тем, что в 
античности и средние века отдельный человек по сути дела не мыслил себя вне эко-
номической, социальной, культурной, религиозной и иных сфер жизни общества.   

Переход от средневековья к новому времени ознаменовался вызреванием граж-
данского общества и выявлением различий между общественными и сугубо государ-
ственными институтами. Идея индивидуальной свободы поставила на повестку дня 
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вопрос о свободе человека как личности, как члена общества, независимого от госу-
дарства. 

Главная заслуга в разработке концепции гражданского общества в его взаимосвя-
зи с государством принадлежит немецкому философу XIX века Гегелю.  

Гражданское общество можно представить как своего рода социальное простран-
ство, в котором люди взаимодействуют в качестве независимых дуг от друга и от го-
сударства индивидов. Основа гражданского общества – цивилизованный, само-
деятельный, полноправный индивид. В демократическом обществе политические и 
социальные функции четко разделены и выполняются различными институтами. Воз-
никновение гражданского общества обусловило разграничение прав человека и прав 
гражданина. Права человека обеспечиваются гражданским обществом, а права граж-
данина – государством. Наряду с правом частной собственности важное значение 
имеет гарантированная государством свобода предпринимательской, трудовой и по-
требительской деятельности.  

Равенство перед законом и связанные с этим гражданские права в правовом госу-
дарстве дополняются политическими и социально-экономическими правами. В дан-
ном случае равенство не самоцель, а исходное состояние, которое создает равные для 
всех условия выбора. В гражданском обществе упраздняется единство политики и 
религии, политики и идеологии. Утверждается раздвоение общественного и частного, 
общества и государства, права и морали, политической идеологии и науки, религиоз-
ного и светского и т.д.  

В целом гражданское общество отождествляется со сферой частных интересов и 
потребностей. Естественно, что в их реализации человек встречает противодействие 
со стороны других членов общества. Общественный договор и правовое государство 
устанавливают нормы и границы, призванные блокировать разрушительные потенции 
борьбы и направить ее в созидательное русло. 

Типы государств и их разновидности. 
Каждое государство в современном мире отличается от других целым набором 

специфических черт и характеристик, сложившихся под влиянием его исторической 
эволюции, степени остроты социальных и этнических конфликтов, международных 
факторов. При всей разнородности современных государств их можно разделить на 
два самых общих типа – монархия и республика.  

В монархии власть главы государства передается по наследству, не являясь 
производной от какой-либо другой власти.  

Абсолютная монархия характеризуется всевластием главы государства, не огра-
ниченного конституционными учреждениями. Правительство назначается монархом, 
выполняет его волю и ответственно перед ним. В настоящее время абсолютная мо-
нархия сохранилась лишь в Саудовской Аравии. 

При конституционной монархии, существующей в Великобритании, Нидерлан-
дах, Бельгии, Швеции, Норвегии, Дании, Испании, Японии, полномочия главы госу-
дарства строго определены законодательными системами и актами. Власть монарха в 
конституционных монархиях не распространяется на сферу законодательной деятель-
ности и значительно ограничена в сфере управления. Законы принимаются парламен-
том, правом вето монархи фактически не пользуются. Правительство образуется на 
основе парламентского большинства и несет ответственность не перед монархом, а 
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перед парламентом. Монарх – это символ и верховный арбитр нации, стоящий над 
партийными схватками и обеспечивающий единство страны.  

Республика – форма правления, при которой главой государства является 
выборное и сменяемое лицо, получающее свой ограниченный по времени мандат 
от представителей органа или непосредственно от избирателей. Различаются пре-
зидентская и парламентская республики.  

В президентской республике глава государства, обладающий широкими полно-
мочиями в системе политического управления, избирается независимо от парламента 
на основе всеобщего, прямого и тайного голосования. Для завоевания президентского 
мандата политику, как правило, необходима поддержка достаточно влиятельной по-
литической партии. Из состава этой же партии обычно назначаются и члены прави-
тельства. Однако большинство в парламенте во время действия президентского ман-
дата могут составлять депутаты от другой партии. Президентская власть – главное 
звено государственного руководства. Парламент и правовая система обладают значи-
тельной независимостью от исполнительной власти. Типичный пример президент-
ской республики – США, где впервые была установлена эта форма правления.  

Парламентская республика характеризуется прежде всего тем, что правительство 
формируется лидером победившей на парламентских выборах партии и несет ответ-
ственность перед законодательным органом власти – парламентом. Парламент кон-
тролирует деятельность правительства. Глава государства назначает правительство из 
числа представителей партии или коалиции партий, располагающих большинством 
мест в парламенте. В целом, хотя полномочия главы государства могут быть доста-
точно широкими, он занимает по сравнению с президентом в президентской респуб-
лике относительно скромное место в системе государственного руководства.  

Среди республиканских форм правления есть и сочетающие в себе признаки пре-
зидентской и парламентской республик. Подобным примером может служить Фран-
ция. Конституция 1958 г., сохранив атрибуты парламентаризма, значительно усилила 
президентскую властью.  

Территориально-политическая организация государства.  
Различают три основные формы территориально-государственного устройства – 

унитарную, федеративную и конфедеративную.  
Унитарное государство обладает следующими основными признаками:  

• единая конституция 
• единая система высших органов государственной власти управле-

ния и права 
• единое гражданство 
• единая судебная система 

Федерация – форма государственного устройства, при которой несколько 
государственных образований, юридически обладающих  определенной полити-
ческой самостоятельностью, образуют одно союзное государство. Исторически 
федерация для таких стран, как Германия, США, Швейцария, была формой преодоле-
ния государственной и политической раздробленности. Разграничение компетенции 
между федерацией и ее субъектами регулируется общегосударственной конституци-
ей. При этом обеспечивается верховенство федеральной конституции и законов, ко-
торым должны соответствовать конституции и законы членов федерации. К ведению 
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центрального правительства относятся вопросы обороны, внешней политики, финан-
сового регулирования, установление важнейших налогов, политика в области труда, 
занятости, социальной защиты населения. Реальное соотношение властных полномо-
чий центра и субъектов федерации определяется исторической практикой государств, 
сложившимися нормами и традициями, что придает уникальность каждому федера-
тивному образованию.  

Конфедерация – постоянный союз суверенных государств, созданный для 
достижения каких-либо общих, преимущественно внешнеполитических целей. 
Центральные органы конфедерации не обладают прямой властью над входящими в ее 
состав государствами, решения этих органов осуществляется только с согласия ин-
ститутов власти каждого из членов союза. Единой правовой и налоговой системы в 
конфедерации не существует, ее финансовые средства складываются из взносов вхо-
дящих в нее государств. Швейцария, официально именующаяся конфедерацией, ре-
ально по своему территориально-политическому устройству принадлежит к числу 
федераций. Примерами конфедерации могут быть СНГ и ЕЭС. 

Правовое государство – это государство, ограниченное в своих действиях 
правом, защищающим свободу и другие права личности и подчиняющим власть 
воле суверенного народа. Взаимоотношения между личностью и властью определя-
ются в нем конституцией, выступающей своего рода «общественным договором» 
между народом и властью. Правовое государство обладает следующими признаками: 

♦ наличие гражданского общества; 
♦ ограничение сферы деятельности государства охраной прав и свобод личности, 

общественного порядка, созданием благоприятных условий для хозяйственной 
деятельности; ответственность каждого за собственное благополучие; 

♦ всеобщность права, его распространение на всех граждан, организации и учреж-
дения, в том числе органы государственной власти; 

♦ суверенитет народа, конституционно-правовая регламентация государственного 
суверенитета, т.е. народ является конечным источником власти; 

♦ разделение законодательной, исполнительной и судебной властей государства, 
что не исключает единства их действий на основе процедур, предусмотренных 
конституцией; 

♦ приоритет в государственном регулировании гражданских отношений метода 
запрета над методом дозволения, т.е. разрешено все то, что не запрещено зако-
ном; 

♦ свобода и права других людей как единственный ограничитель свободы индиви-
да; 

       Конструктивным ответом на несовершенство правового государства явилась тео-
рия и практика социального государства. Социальное государство – это государст-
во, стремящееся к обеспечению каждому гражданину достойных условий суще-
ствования, социальной защищенности, соучастия в управлении производством. 
Его деятельность направлена на всеобщее благо, утверждение в обществе социальной 
справедливости. Социальное государство сглаживает имущественное и иное социаль-
ное неравенство, помогает слабым и обездоленным, заботится о предоставлении каж-
дому работы или иного источника существования, о сохранении мира в обществе.  
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Социальные государства возникли примерно в 60-х гг. XX в. Деятельность со-
временного социального государства многогранна. Она включает в себя 

• перераспределение  национального дохода в пользу менее обеспе-
ченных слоев 

• политика занятости и охраны прав работника на предприятии 
• социальное страхование 
• поддержка семьи и материнства 
• забота о безработных, престарелых, сиротах и инвалидах 
• развитие доступного для всех образования, здравоохранения и 

культуры 
В развитии современных государств наблюдаются две тенденции. Первая – де-

этатистская – состоит в активизации гражданского общества, его контроля над го-
сударством, расширении влияния на него политических партий и групп интересов, 
усилении в деятельности некоторых государственных органов самоуправленческих 
начал. Вторая тенденция – этатистская – проявляется в повышении роли государст-
ва как регулятивного и интеграционного органа всего общества. Современное госу-
дарство активно вмешивается в экономические, социальные и информационные про-
цессы, с помощью налоговой, инвестиционной, кредитной и иной политики стимули-
рует развитие производства. 

Политический режим – это методы осуществления политической власти в 
обществе. Всякий политический режим представляет собой то или иное сочетание 
двух полярно противоположных принципов организации человеческих взаимодейст-
вий: авторитарности и демократизма. Практически невозможны режимы, полностью 
лишенные форм реализации одного принципа и построенные на формах реализации 
только другого принципа. Принято делить политические режимы на три типа: тотали-
тарный, авторитарный и демократический.  

В политической сфере тоталитаризму соответствует монополизация власти. Она 
оказывается у одной партии, а сама партия – под властью одного лидера. Происходит 
сращение правящей партии с государственным аппаратом. Вместе с тем происходит 
огосударствление общества, т.е. уничтожение (или крайнее сужение) независимой от 
государства общественной жизни, уничтожение гражданского общества. Умаляется 
роль права, закона.  

Авторитарный режим возникает, как правило, там, где происходит слом старых 
социально-экономических институтов и поляризация сил в процессе перехода стран 
от традиционных структур к индустриальным. Данный режим чаще всего опирается 
на армию. Она вмешивается в политический процесс для того, чтобы покончить с 
длительным политическим кризисом, с которым невозможно справиться демократи-
ческими, правовыми средствами. В результате этого вмешательства вся власть кон-
центрируется в руках политического лидера или определенного органа.  

Понятие демократия родилось в Древней Греции. Существует ряд исторических 
типов демократии с множеством ее различных форм: 

первобытно-общинная и родо-племенная 
античная 
феодально-сословная 
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буржуазная 
социалистическая 

Демократия – это прежде всего степень участия масс в государственном 
управлении, а также фактическое наличие у граждан демократических прав и 
свобод, официально признаваемых и закрепляемых в конституциях и других 
законах. Демократия как общественно-политическое явление за свою многовековую 
историю развития выработала определенные принципы и ценности. Среди них:  

• равное право граждан на участие в управлении обществом и госу-
дарством 

• гласность в деятельности властей 
• конституционное оформление государственного строя 
• разделение властей на законодательную, исполнительную и судеб-

ную 
• плюрализм политической системы 
• комплекс политических, гражданских, экономических и социаль-

ных прав и свобод человека 
Эти ценности описывают, конечно, идеальную систему, идеал, который нигде не 

достигнут. Возможно, он в принципе недостижим. Однако институты по поддержа-
нию демократических ценностей существуют в действительности при всех их недос-
татках.  

Поскольку в буквальном переводе слово «демократия» означает народовластие, 
постольку именно принцип народовластия является основополагающим. Это находит 
свое выражение в участии граждан и объединений в решении государственных и об-
щественных дел через их представительные органы.  

 
Тема 5. Политические партии. 

Избирательная системы общества. 
 

Неотъемлемой частью политической системы современного демократического 
общества являются политические партии. Партия – это политическая обществен-
ная организация, которая борется за власть или за участие в осуществлении 
власти. Соперничество политических групп, объединенных вокруг влиятельных се-
мей или популярных лидеров, в течение многих веков составляло характерную черту 
политической истории. В истории партий существует три этапа: партии как аристо-
кратические группировки, партии как политические клубы и современные массовые 
партии. Такие организации, которые мы сегодня называем политическими партиями, 
возникли в Европе и Северных Штатах Америки не ранее начала XIX в. Первона-
чально партии действовали только в периоды избирательных кампаний, не имея по-
стоянно действующих местных организаций.  

Общее, что присуще всем современным политическим партиям и что отличает их 
от партий начала и первой половины XIX в. – наличие партийного аппарата, т.е. орга-
низованной группы людей, для которых политическая деятельность является профес-
сией.  
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Функции партии, которые наиболее ярко демонстрируют ее место в политиче-
ском процессе, выражают необходимость решения ею двух групп задач: внутренних и 
внешних. К внутренним функциям относятся: 

• набор членов 
• пополнение партийной кассы 
• регулирование имущественных и других отношений между пер-

вичными структурами, партийной элитой и рядовыми членами партии 
Осуществление внешних функций предполагает: 

• борьбу за завоевание и использование политической власти 
• обеспечение связи масс с государственными структурами 
• отбор и рекрутирование политических лидеров и элит 
• согласование собственных интересов, целей, программ с другими 

участниками политического процесса 
• осуществление политической социализации граждан 

Основным способом осуществления этих функций является выдвижение партией 
своих кандидатов на выборах в законодательные органы государства и борьба за их 
избрание. Партии, одержавшие победу на выборах, или сумевшие провести в законо-
дательное собрание своих представителей, получают возможность участвовать в 
формировании правящей элиты, подборе и расстановке управленческих кадров. 

С точки зрения основания и условий приобретения партийного членства выделя-
ют кадровые, массовые и строго централизованные партии. Кадровые отличаются 
тем, что партийный состав формируется вокруг группы политических деятелей, а в 
основе избирательного процесса лежит политический комитет. Такие партии сориен-
тированы прежде всего на участие профессиональных политиков и элитарные круги, 
что предопределяет свободное членство в партийные организации. Как правило, кад-
ровые партии активизируют свою деятельность во время выборов, ориентируясь на 
организацию поддержки электората.  

Массовые партии представляют собой централизованные организации с устав-
ным членством. Эти партии более организованны и дисциплинированны. Хотя здесь 
также важную роль играют лидеры и аппарат партии, большое значение в них прида-
ется идеологии и общности взглядов.  

Для строго централизованных партий характерно превращение идеологическо-
го компонента в ведущее начало. Такие партии обладают строгой дисциплиной своих 
членов, высокой организованностью действий, почитанием своих вождей. Это прежде 
всего коммунистические и фашистские партии. 

Существуют и другие типологии партий:  
• по принципу преследуемых целей – патронажные, ориентирую-

щиеся на практическую целесообразность действий, и идеологиче-
ские, отстаивающие свою идейную чистоту  

• по принципу доминирующих целей и средств – консервативные 
(традиционалистские) и революционные 

• по принципу целей и политических ориентаций – коммунистиче-
ские, социал-демократические и либеральные 
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• по принципу взаимосвязи партии со своей социальной базой – аван-
гардные (нового типа), парламентские и лейбористские 

• по принципу отношения к правящему режиму – легальные и неле-
гальные; правящие и оппозиционные; партии-лидеры и партии-
аутсайдеры; правящие монопольные и правящие в составе коали-
ции 

Партийные системы выражают устойчивые связи и отношения партий между 
собой, а также государством и другими политическими институтами. Общепринятой 
является следующая классификация различных систем партий и различных моделей 
связей между ними: однопартийность, двухпартийность и многопартийность.  

 
 
 
 
Типы избирательных систем. 
Типы избирательных систем определяются принципами формирования представи-
тельного органа власти и соответствующим порядком распределения мандатов по 
итогам голосования, также предусмотренными в законодательстве о выборах. Так 
как в различных странах принципы формирования выборных органов власти и по-
рядок распределения мандатов различны, то реально существует столько модифика-
ций избирательных систем, сколько и государств, использующих выборы для фор-
мирования органов государственной власти. Однако многовековой историей разви-
тия представительной демократии выработано два базовых типа избирательных сис-
тем -мажоритарной и пропорциональной, элементы которых так или иначе прояв-
ляются в многообразных моделях избирательных систем в различных странах. 
 
Мажоритарная избирательная система. 
 
Мажоритарная избирательная система основана на системе персонального предста-
вительства во власти. В качестве кандидата на ту или иную выборную должность в 
мажоритарной системе всегда выдвигается конкретный человек. 
Механизм выдвижения кандидатов может быть различным: в одних странах допус-
кается самовыдвижение наряду с выдвижением кандидатов от политических партий 
или общественных объединений, в других странах кандидаты могут быть выдвину-
ты только политическими партиями. Но в любом случае в мажоритарном избира-
тельном округе баллотировка кандидатов происходит на персональной основе. Со-
ответственно, избиратель в данном случае голосует за индивидуально определенно-
го кандидата, который является самостоятельным субъектом избирательного про-
цесса - гражданином, осуществляющим свое пассивное избирательное право. Дру-
гое дело, что данного конкретного кандидата может поддерживать какая-либо поли-
тическая партия. Однако формально гражданин избирается не от партии, а «сам по 
себе». 
Как правило, в большинстве случаев, выборы при мажоритарной системе осуществ-
ляются по одномандатным избирательным округам. Количество избирательных ок-
ругов в таком случае соответствует количеству мандатов. Победителем в каждом 
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округе становится тот кандидат, который получил предусмотренное законом боль-
шинство голосов избирателей округа. Большинство в различных странах бывает 
разным: абсолютным, при котором кандидат для получения мандата должен набрать 
более 50% голосов; относительным, при котором победителем считается кандидат, 
получивший голосов больше, чем все другие кандидаты (при условии, что против 
всех кандидатов подано голосов меньше, чем за победившего кандидата); квалифи-
цированным, при котором кандидат для того, чтобы победить на выборах, должен 
набрать более 2/3, 75% или 3/4 голосов избирателей. Рассчитываться большинство 
голосов может тоже по-разному - либо от общего числа избирателей округа, либо, 
чаще всего, от числа избирателей, пришедших на выборы и проголосовавших. Сис-
тема абсолютного большинства предполагает голосование в два тура, если в первом 
туре ни один из кандидатов не набрал требуемого большинства. Во втором туре 
участвуют кандидаты, набравшие в первом туре относительное большинство голо-
сов. Такая система затратна с финансовой точки зрения, но используется при выбо-
рах президентов в большинстве стран мира, в том числе и в России. 
Аналогично определяются победившие кандидаты и в многомандатных мажоритар-
ных округах с категорическим голосованием. Принципиальное отличие заключается 
лишь в том, что избиратель имеет столько голосов, сколько мандатов «разыгрывает-
ся» в округе. Каждый голос он может отдать только за одного из кандидатов. 
Таким образом, мажоритарная избирательная система - система формирования вы-
борных органов власти на основе персонального (индивидуального) представитель-
ства, в которой избранным считается кандидат, набравший предусмотренное зако-
ном большинство голосов. 
Мажоритарная избирательная система является единственно возможной при выбо-
рах глав государств или государственных образований (например, субъектов феде-
рации). Применяется она и при выборах в коллегиальные органы власти (законода-
тельные собрания). Правда, эффективность применения данной избирательной сис-
темы для формирования парламента с точки зрения адекватности политического 
представительства в нем справедливо подвергается сомнению. При всех достоинст-
вах (а к их числу относят наличие непосредственных связей между кандида-
том/депутатом и избирателями, возможность приоритетного представительства в 
парламенте наиболее крупных политических партий/сил, создающих стабильные 
однопартийные правительства, и, как следствие, отсутствие политической раздроб-
ленности в органах представительной власти и т.д.) мажоритарная система имеет 
очевидный и очень существенный недостаток. При такой системе «победитель по-
лучает все». Граждане, голосовавшие за других кандидатов, вообще никак не пред-
ставлены в законодательных органах власти. Это несправедливо, тем более, что при 
системе относительного большинства, как правило, не представленным в парламен-
те оказывается именно большинство. Например, при наличии в мажоритарном изби-
рательном округе восьми кандидатов, голоса распределились так: семь кандидатов 
получили голосов приблизительно поровну (каждый из них набрал по 12% голосов - 
в сумме 84%), восьмой кандидат набрал 13 %, против всех проголосовало 3% изби-
рателей. Восьмой кандидат получит мандат и реально будет представлять всего 13% 
избирателей. 87%(!) избирателей голосовали против данного кандидата (или, по 
крайней мере, не за него), а он будет считаться демократически избранным. 
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Таким образом, аргумент в пользу мажоритарной системы о возможности предста-
вительства наиболее влиятельных политических сил (партий) опровергается не 
только на теоретическом уровне, но и на практике: партия, получившая на выборах 
голосов меньше, чем ее соперники в совокупности, может получить в парламенте 
большинство депутатских мест. Таким образом, мажоритарная система может при-
водить к значительному искажению предпочтений избирателей. Тем самым созда-
ются наибольшие возможности для манипулирования этими предпочтениями. Воз-
можно, именно поэтому в России отказались от формирования части Государствен-
ной Думы по мажоритарной избирательной системе. 
Попытки преодолеть основной недостаток мажоритарной избирательной системы 
привели к ее модификации в некоторых странах мира. 
Так, для того, чтобы голоса избирателей не пропадали, а мандат получил кандидат, 
за которого проголосовало реальное большинство избирателей используется систе-
ма ординального голосования (система передаваемого голоса). При данной системе 
голосования в одномандатном мажоритарном округе избиратель ранжирует канди-
датов по степени предпочтения. Если кандидат, которого избиратель поставил на 
первое место, в итоге получает наименьшее количество голосов в округе, его голос 
не пропадает, а передается следующему по степени предпочтения кандидату, и так 
далее до выявления реального победителя, который набирает, как правило, значи-
тельно больше 50% голосов избирателей. Подобная система существует в Австра-
лии, на Мальте. 
Аналогично система передаваемого голоса применяется в многомандатных округах 
(Ирландия). А в Японии используется система с одним непередаваемым голосом в 
многомандатных округах, т.е. при наличии нескольких мандатов избиратель имеет 
только один голос, который не может передаваться другим кандидатам, а мандаты 
распределяются в соответствии с рейтингом кандидатов. Интересной представляет-
ся система выборов на основе кумулятивного голосования, использующейся при 
формировании палаты представителей американского штата Орегон, при которой 
избиратель в многомандатном мажоритарном округе получает соответствующее ко-
личество голосов, но распоряжается ими свободно: может распределить свои голоса 
между несколькими симпатичными ему кандидатами, а может отдать все свои голо-
са одному из них, наиболее предпочтительному. 
Пропорциональная избирательная система. 
В основе пропорциональной избирательной системы лежит принцип партийного 
представительства. При такой системе партии выдвигают ранжированные ими спи-
ски кандидатов, за которые и предлагается проголосовать избирателю. 
Избиратель фактически голосует за политическую партию (предвыборный блок или 
коалицию партий, если их создание допускается законодательством), которая по его 
мнению наиболее адекватно и последовательно выражает и защищает его интересы 
в политической системе. Мандаты распределяются между партиями пропорцио-
нально числу поданных за них голосов в процентном выражении. 
Места в представительном органе власти, которые получила политическая партия 
(избирательный блок), занимают кандидаты из партийного списка в соответствии с 
установленным партией приоритетом. К примеру, партия, получившая на выборах в 
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парламент по единому общенациональному 450-мандатному избирательному округу 
20% голосов, должна получить 90 депутатских мандатов. 
 
Их получат первые 90 кандидатов из соответствующего партийного списка. Таким 
образом, пропорциональная избирательная система - система формирования выбор-
ных органов власти на основе партийного представительства, в которой депутатские 
места (мандаты) в представительном органе власти распределяются в соответствии с 
числом набранных партиями голосов в процентном выражении. Данная система 
обеспечивает адекватное представительство политических интересов в выборных 
органах власти. В пропорциональной избирательной системе, в отличие от мажори-
тарной, потери голосов избирателей минимальны и связаны, чаще всего, с так назы-
ваемым «избирательным барьером» - минимальным количеством голосов, которое 
должна набрать на выборах партия, чтобы получить право участвовать в распреде-
лении мандатов. Избирательный барьер устанавливается для того, чтобы ограничить 
доступ в представительные органы власти мелких, зачастую маргинальных, невлия-
тельных партий. Не принесшие таким партиям мандатов голоса распределяются 
(также пропорционально) между партиями-победительницами. Как и мажоритарная, 
пропорциональная избирательная система имеет свои разновидности.  
Выделяют два вида пропорциональных систем: 
♦ пропорциональная система с единым общенациональным многомандатным из-

бирательным округом, число мандатов в котором соответствует числу мест в вы-
борном органе власти: свои списки кандидатов выдвигают только общенацио-
нальные партии, избиратели голосуют за эти списки в масштабах всей страны; 

♦ пропорциональная избирательная система с многомандатными округами. поли-
тические партии формируют списки кандидатов по избирательным округам, со-
ответственно депутатские мандаты, «разыгрываемые» в округе распределяются 
на основе влияния партии в этом округе.  

Основная претензия, предъявляемая к пропорциональной избирательной системе, 
заключается в том, что избиратель не имеет возможности влиять на персональный 
состав выборного органа власти. С целью преодоления этого недостатка в некото-
рых странах пропорциональная избирательная система предполагает преференци-
альное голосование. При таком голосовании избиратель не только голосует за тот 
или иной партийный список, но и имеет возможность с помощью определения своих 
предпочтений (рейтингового или ординального голосования) изменять приоритет-
ность партийного списка. Еще одна существенная претензия к пропорциональной 
системе связана с относительной независимостью партийных депутатов от регионов 
и невозможностью в этой связи выражать региональные интересы во власти. Дан-
ный недостаток попытался преодолеть российский законодатель, предусмотрев раз-
бивку федерального списка кандидатов от партии на региональные группы, соответ-
ствующие при определенных условиях части территории субъекта федерации, субъ-
екту РФ, группе субъектов РФ. При этом в федеральном списке кандидатов от пар-
тии должна быть предусмотрена и общефедеральная часть. В законе о выборах де-
путатов Государственной Думы предусмотрено распределение мандатов с учетом 
региональных предпочтений по отношению к списку кандидатов от определенной 
партии. Для этого в законе разработана специальная методика. Представляется, что 
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данный подход в сочетании с основными достоинствами пропорциональной избира-
тельной системы является одним из наиболее эффективных в обеспечении адекват-
ного представительства интересов гражданского общества во власти. 
 
 
Смешанная избирательная система. 
Попытки максимально использовать достоинства базовых избирательных систем и 
нивелировать их недостатки приводят к возникновению смешанных избирательных 
систем. Суть смешанной избирательной системы заключается в том, что часть депу-
татов в один и тот же представительный орган власти избирается по мажоритарной 
системе, а другая часть - по пропорциональной системе. Предполагается при этом 
создание мажоритарных избирательных округов (чаще всего, одномандатных, реже 
-многомандатных) и избирательных округов (при пропорциональной системе с мно-
гомандатными округами) или единого общенационального многомандатного изби-
рательного округа для голосования по партийным спискам кандидатов. Соответст-
венно, избиратель получает право одновременно проголосовать за кандидата (кан-
дидатов), баллотирующегося в мажоритарном округе на персональной основе и за 
политическую партию (список кандидатов от политической партии). В реальности 
при осуществлении процедуры голосования избиратель получает минимум два бюл-
летеня: один для голосования за конкретного кандидата по мажоритарному округу, 
другой - для голосования за партию. 
Следовательно, смешанная избирательная система - это система формирования 
представительных органов власти, при которой часть депутатов избирается на пер-
сональной основе по мажоритарным округам, а другая часть - на партийной основе 
по пропорциональному принципу представительства. 
 

Тема 6. Демократия: теория и реальность. 
 

Неоднозначность в толковании демократии во многом связана с различными 
подходами к ее пониманию и анализу. С древних времен существуют два главных 
подхода: нормативный и описательно-эмпирический (дескриптивный). 

Нормативный подход предполагает: 
• выстраивание идеальной модели демократии 
• обоснование ее преимущества по сравнению с другими формами 

правления 
• анализ путей осуществления демократического идеала 

Второй, дескриптивный подход, дистанцируясь от идеалов, анализирует демо-
кратию в том виде, в котором она существует в действительности. В соответствии с 
этим  уточняется, а порой и пересматривается теория демократии. 

Все концепции демократии можно разделить на три группы:  
1. Индивидуалистические (либеральные). 
2. Плюралистические (теории групп). 
3. Коллективистские (тоталитарные). 

В своей исторически первой, античной форме демократия явно тяготела к кол-
лективистской модели. Коллективистские взгляды на демократию присутствовали и 
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в более поздние времена. Так, идеи Руссо (принцип народного суверенитета, прямого 
голосования и др.) нашли свое выражение в конституции Франции 1789 г. Особенно-
сти теорий «социалистической демократии» проявляются в полном отрицании част-
ной собственности, подмене народа рабочим классом, а также в идее ведущей роли 
коммунистической партии. Общие черты коллективистских теорий: 

отрицание автономии личности, рассмотрение ее как составной части 
целостного организма 

гомогенность, однородность народа по своему составу 
Теории коллективистской демократии оказались неактуальными для современ-

ных обществ. 
В отличие от  данных теорий, индивидуалистические, либеральные концепции 

выделяют личность из государства. Они уделяют первостепенное внимание созданию 
институциональных и иных гарантий для индивидуальной свободы, предотвращаю-
щих всякое подавление личности властью. Наиболее характерные черты этой группы 
теорий: 

• признание личности первичным источником власти, приоритет 
прав личности над правами государства 

• ограничение власти большинства над меньшинством, обеспечение 
индивидуальной и групповой автономии и свободы 

• невмешательство государства в дела гражданского общества, при-
оритет общественного рыночного саморегулирования над политическим 
управлением 

• разделение властей 
Такая трактовка демократии небезупречна, так как оправдание и стимулирование 

имущественной поляризации общества обесценивает права и свободы личности. Они 
становятся практически трудноосуществимыми для низших слоев населения. 

Идею заинтересованности группы как реального творца политики, борьбы за 
власть и ее осуществление развивает и обосновывает третья группа теорий демокра-
тии – плюралистические концепции. Они исходят из того, что ни личность, ни народ 
не являются главными движущими силами политики в демократическом государстве. 
Именно в группе и, следовательно, в межгрупповых отношениях формируются инте-
ресы, ценностные ориентации и мотивы политической деятельности индивида. С по-
мощью группы личность получает возможность политического выражения и защиты 
своих интересов. Народ не может выступать главным субъектом политики, так как он 
является противоречивым образованием, состоящим из конкурирующих в борьбе за 
власть групп. 

Общие черты плюралистических теорий демократии: 
• признание заинтересованной группы центральным элементом де-

мократической политической системы 
• рассмотрение соперничества и баланса групповых интересов как 

социальной основы демократической власти 
• развитее идеи сдержек и противовесов 
• узаконивание «разумного эгоизма», личного и группового интере-

са как генератора политики 
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• рассмотрение государства как арбитра, сохраняющего равновесие 
соперничающих интересов и обеспечивающего саморегулирование всего 
общества 

• утверждение о распылении власти и правящей элиты в современ-
ном демократическом государстве 

• трактовка множественных, плюралистичных элит как главного 
проводника влияния масс на политику 

• забота о формировании демократической культуры как условия 
цивилизованного характера борьбы интересов 

• поддержка государством социально ущемленных групп и интере-
сов 

Плюралистические теории критикуют за идеализацию действительности, недос-
таточный учет неравного влияния различных социальных слоев и трактовку государ-
ства как нейтрального арбитра.  

Современные теории демократии. 
Либеральная теория демократии основывается на англосаксонской традиции, 

которая рассматривает демократию как ответственное и компетентное правление. В 
либеральной модели принцип ответственности доминирует над принципом соуча-
стия. Источником власти является народ, выражающий свою волю не прямо, а по-
средством своих представителей, которым он делегирует на определенный срок 
полномочия. С одной стороны, управлением занимаются специально подготовлен-
ные люди, но, с другой стороны, их деятельность может быть эффективной лишь 
постольку, поскольку она опирается на поддержку большинства населения. Отно-
шения между представителями народа и самим народом основаны на полномочиях и 
доверии, и определяются конституцией. Конституция закрепляет перечень тех пол-
номочий, которые народ передает своим избранникам, и определяет меру ответст-
венности за принимаемые ими решения. 

Теория прямой (или идентитарной) демократии, одним из авторов которой 
был Ж.-Ж. Руссо, отрицает принцип представительности. Демократия рассматрива-
ется как прямое правление народа, который сам способен выразить свою единую 
волю. В этой теории нет деления на управляющих и управляемых. Общая воля на-
рода, выраженная на собраниях, является основой деятельности правительств и со-
ставления законов. 

Теория социалистической демократии трактует ее как форму классового гос-
подства. Правда, в рамках данной концепции развивались две традиции - ортодок-
сальная (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) и реформистская (Э. Бернштейн, К. Ка-
утский). Парадокс демократии в ортодоксальной интерпретации состоит в том, что, 
с одной стороны, только социалистическая демократия устанавливает власть народа, 
но, с другой стороны, при коммунизме демократия вообще отмирает. Идеологиче-
ски фиксированная цель (построение коммунизма), оторванная от реальной жизни, 
жестко определяет потребности общества. Права и свободы личности приносятся в 
жертву «общественному интересу». Однако «общественный интерес»-, который не 
основан на личном, превращается в фикцию. В связи с этим практические попытки 
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сформировать общую волю, политическое единство путем устранения многообразия 
социальных интересов привели к краху режимов социалистической демократии. 

Социал-реформисты понимали демократию как определенную форму ком-
промисса, соглашения разнородных социальных сил, не отрицая при этом, что цели 
общества изменяются по мере изменения условий жизни личности. 

Так, сторонники теории партиципаторной демократии (т. е. основанной на со-
участии граждан непосредственно в политическом процессе) отрицают принцип 
разделения политического труда. Они исходят из идеала индивидуального самооп-
ределения автономной личности. Самоопределение личности рассматривается как 
право на всестороннее политическое участие в масштабах всего общества и в раз-
личных его сферах. При таком подходе фактически выравнивается и ответствен-
ность профессионалов и непрофессионалов в управлении государством, что снижает 
особую ответственность избираемых обществом элитарных слоев. 

Формирование и функционирование демократического политического режима 
осуществляется благодаря соответствующим политическим, экономическим, соци-
альным, культурным, религиозным, внешнеполитическим и другим условиям. 

К политическим условиям относятся развитое гражданское общество, стабиль-
ность политической власти, существование и функционирование политических пар-
тий и движений как мощных рычагов влияния на общественно-политические и со-
циальные процессы, политический плюрализм. 

Экономические условия включают в себя высокий уровень индустриального и 
экономического развития, высокую степень урбанизации, развитость массовых 
коммуникаций, рыночную конкурентную экономику, плюрализм форм собственно-
сти. 

Внешнеполитические условия предусматривают прямое военное, политиче-
ское, экономическое, культурно-информационное воздействие; влияние примера 
демократических государств; стабильные дружественные отношения с другими го-
сударствами, отсутствие военной угрозы. 

Социальные условия характеризуются относительно высоким уровнем благо-
состояния граждан, сглаживанием социального неравенства, рассредоточением в 
обществе различных социальных благ (декомпозиция социального неравенства), со-
циальным плюрализмом, наличием многочисленного и влиятельного среднего клас-
са, предпринимателей. 

В качестве культурных условий выступают грамотность населения, его образо-
ванность в целом, гражданская политическая культура, демократические традиции. 

Особенностью религиозных условий являются наличие религии с установками 
на индивидуальную свободу, равенство, трудолюбие, отрицание церковной иерар-
хии (протестантизм). 
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Сравнительная таблица либерально-демократической и радикально-
демократической теорий демократии  

Либерально-демократическая теория Радикально-демократическая теория 
Морально-автономный индивид 

Суверенитет личности 

Общество как сумма индивидов 

Интерес всех 

Плюрализм интересов 

Первенство права 

Свобода человека 

Первенство прав человека 

Представительная демократия, выборы 

Свободный мандат 

Разделение властей 

Подчинение меньшинства большинству 
с защитой прав меньшинства 

Социальный человек 

Суверенитет народа 

Органичное общество 

Общий интерес 

Единство интересов 

Первенство общего блага 

Свобода гражданина 

Единство прав и обязанностей 

Непосредственная демократия 

Императивный мандат 

Разделение функций 

Подчинение меньшинства большинству 

 
 

Тема 7. Политические процессы и политические конфликты. 
Политическое развитие. 

 
Политика по своей сути является деятельностью, поэтому она не может не быть 

процессом. Политический процесс – это совокупная деятельность социальных 
общностей, общественных организаций и групп, отдельных лиц, преследующих 
определенные политические цели. В узком смысле – деятельность социальных 
субъектов по осуществлению политических решений.  

Политический процесс развертывается в данной стране в рамках политической 
системы общества, а также в региональных и глобальных масштабах. В обществе он 
осуществляется на государственном уровне, в административно-территориальных 
районах, в городе и деревне. Кроме того, он действует внутри различных наций, 
классов, социально-демографических групп, политических партиях и общественных 
движениях. Тем самым политический процесс раскрывает поверхностные или глу-
бинные изменения политической системы, характеризует ее переход от одного сво-
его состояния к другому. Поэтому в целом политический процесс по отношению к 
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политической системе  раскрывает движение, динамику, эволюцию, изменение во 
времени и пространстве. 

Основные стадии политического процесса выражают динамику развития поли-
тической системы, начиная с ее конституирования и последующего реформирова-
ния. Его главное содержание связано с подготовкой, принятием и оформлением на 
соответствующем уровне, исполнением политических и управленческих решений, 
необходимой их коррекцией, социальным и иным контролем в ходе практического 
осуществления. 

Процесс выработки политических решений дает возможность выделить в со-
держании политического процесса структурные звенья, раскрывающие его внутрен-
нее строение и природу: 

1. Представление политических интересов групп и граждан институтам, 
принимающим политические решения. 

2. Выработка и принятие политических решений. 
3. Реализация политических решений. 

Политическому процессу присущи 
переплетение и взаимосвязь революционных и реформаторских начал 
сознательных, упорядоченных и стихийных, спонтанных действий 

масс 
восходящих и нисходящих тенденций развития 

Индивиды и социальные группы, находящиеся внутри определенной политиче-
ской системы, далеко не одинаково вовлечены в политический процесс. Некоторые 
безразличны к политике, другие участвуют в ней время от времени, третьи увлечены 
политической борьбой. Даже среди тех, кто играет активную роль в политических 
событиях, лишь некоторые азартно стремятся к власти. Можно выделить по степени 
возрастания активности участия в политическом процессе следующие группы: 1) 
аполитичная группа, 2) голосующие на выборах, 3) участвующие в деятельности по-
литических партий и других политических организаций и проводимых ими кампа-
ниях, 4) искатели политической карьеры и политические лидеры. 

В настоящее время в политических процессах по сравнению с прошлым более 
активно участвуют представительные социальные слои и движения, в том числе 
партии, профсоюзы, армия, студенчество и молодежь, национальные организации, 
конфессии, группы поддержки и давления, творческие союзы.  

На политические процессы внутри отдельных стран оказывают значительное 
воздействие внешний фактор, вся совокупность экономических, политических, во-
енно-стратегических и других реалий международного характера. Поэтому можно 
сказать, что политические процессы бывают двух видов: внешнеполитические и 
внутриполитические. С точки зрения системных качеств организации политиче-
ской власти они различаются на два крупных класса:  

демократические, где сочетаются  различные формы прямого и представитель-
ного народовластия   

недемократические, внутреннее разнообразие которых определяется нахожде-
нием у власти теократических или военных группировок, авторитарных лидеров или 
монархов, партий того или иного типа. 
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С точки зрения публичности осуществления элитой и электоратом своих функ-
ций можно выделить  

• открытый политический процесс, в котором политические интересы 
групп и граждан систематически выявляются в электоральных предпоч-
тениях, программах партий и движений и т.д. 

• скрытый (теневой) политический процесс, который базируется на пуб-
лично неоформленных политических институтах и центрах власти. 

Политическое развитие и кризисы политического развития. 
Современный исторический период характеризуется наиболее глубоким и все-

сторонним кризисом тоталитарных и авторитарных политических режимов в раз-
личных районах мира. Для того, чтобы оценить эти неоднозначные изменения, про-
исходящие в политических системах, необходима теоретическая основа для сравни-
тельного анализа, способного обобщить широчайшее   разнообразие систем. В част-
ности, важно определить, когда реформы становятся необратимыми и каковы могут 
быть меры, способные остановить крах общества. Поиск решения этих проблем вы-
зывает рост интереса к различным концепциям политического развития, стремя-
щимся объяснить источники, характер и направление политических изменений на 
пути от авторитаризма к демократии. 

Страна становится более политически развитой, если ее политическая система 
изменяется в направлении более выраженной  

артикуляции интересов социальных групп (посредством добровольных 
ассоциаций) 

лучшей агрегации интересов (с помощью политических партий) 
результативной политической социализации (через расширение 

средств массовой коммуникации) 
Таким образом, политическое развитие – это возрастание способности поли-

тической системы постоянно и успешно адаптироваться к новым образцам со-
циальных целей и создавать новые институты, обеспечивающие каналы для 
эффективного диалога между правительством и населением. 

Одним из свойств политического развития является рационализация, т.е. функ-
циональная дифференциация политических институтов. Оценка их деятельности ба-
зируется на критерии результативности. 

Характеристика общесистемных свойств политического развития включает 
также национальную интеграцию.  Для любого политического сообщества важна 
проблема национальной идентичности и четкого определения национальной осно-
вы.  

В результате социальной мобилизации, т.е. быстрых количественных и качест-
венных изменений социального положения больших масс населения (урбанизации, 
образовательного и профессионального роста), люди активнее вовлекаются в поли-
тический процесс и предъявляют новые требования к власти. 

Основную роль в концепциях политического развития играет теория политиче-
ской модернизации. Политическая модернизация  означает социальную мобили-
зацию и политическое участие. Речь идет о модели глобального процесса цивилиза-
ции, суть которого заключается в переходе от традиционного общества к современ-
ному, т.е. рациональному в результате научно-технического прогресса.  
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Выделяются два типа модернизации: 
Оригинальная, спонтанная модернизация. Характерна для стран, пере-

живших переход к рациональным общественным структурам в результате 
постепенного развития внутренних процессов (Англия, США). 

Вторичная, отраженная модернизация. Характерна для стран, отстав-
шим в своем развитии и пытающихся догнать передовые страны за счет 
широкого использования их опыта. 

Модернизация требует высокоцентрализованных политических институтов. 
Институализация – это процесс, в котором организации и методы действия приобре-
тают стабильность, т.е. способность осуществлять изменения без собственного раз-
рушения. Ее уровень определяется следующими свойствами входящих в политиче-
скую систему организаций: 

1. Адаптируемость – это способность приспосабливаться к постоян-
ным изменениям в политических требованиях. 

2. Сложность – разнообразие подразделений внутри организации, их 
иерархичность и функциональность. 

3. Автономность – самостоятельность политических организаций по 
отношению к социальным группам и другим организациям. 

4. Согласованность – сочетаемость функций и целей политических 
организаций, прежде всего связанных согласием относительно правил по-
литических действий. 

Политическое развитие России на протяжении веков отличалось тремя сущест-
венными особенностями: 

• решающей ролью государства в реформировании всей обще-
ственной системы 

• расколом российской культуры со времен Петра I на аристо-
кратическую и народную. 

• последовательной сменой реформ и контрреформ 
Перспективы политической модернизации будут определяться способностью 

политического режима решить проблемы, имеющих как общий, так и специфиче-
ский российский характер. 

Вступление на путь модернизации приводит к росту технократических требова-
ний к экономике, технологии и принципам эффективности. В результате возникают 
пять кризисов политического развития:  

1) идентичности, или кризис политической культуры 
2) легитимности, или развал конституционных структур 
3) участия, или создание правящей элитой искусственных препятствий для 

включения в политическую жизнь претендующих на власть групп 
4) проникновения, или снижение способности государственного управления ру-

ководить в различных частях социального пространства 
5) распределения, или неспособность правящей элиты обеспечить приемлемый 

для общества рост материального благосостояния и его распределения. 
В этом случае происходит отчуждение значительной части общества от поли-

тического режима. 
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Политические конфликты. 
Родоначальником «теории конфликта» в начале XX века стал итальянский эко-

номист В. Парето. Политический конфликт – это разновидность (и результат) 
конкурентного взаимодействия двух и более сторон, групп, индивидов, госу-
дарств, оспаривающих друг у друга властные полномочия или ресурсы. Каждая 
из сторон, участвующих в конфликте, преследует, как правило, не одну, а целую со-
вокупность целей. Он является одним из возможных вариантов взаимодействия поли-
тических субъектов.  

Конфликты стимулируют формирование политических коалиций, союзов, согла-
шений. Предполагается четкое формулирование позиций участвующих в политиче-
ской игре сил. 

Конфликт сигнализирует обществу и властям о существующих противоречиях. 
Он стимулирует действия, способные поставить ситуацию под контроль. Только от-
дельные разновидности политических конфликтов носят разрушительный для обще-
ства характер.  

Виды политических конфликтов: 
1. Межгосударственный. 
2. Классовый. 
3. Этнический. 
4. Между ветвями власти. 
5. Между политическими элитами. 
6. Между политическими лидерами. 

Источниками политических конфликтов являются социальные и внесоциальные 
факторы. Результатом действия  последних можно назвать расовые конфликты. Пре-
обладают, конечно, социальные факторы. Их основой является: 

несовпадение статусов субъектов политики 
возрастание потребностей во власти 
недостаток ресурсов 
расхождение людей (групп) в базовых ценностях и идеалах 

По существу, любая деятельность политиков – это анализ и преодоление кон-
фликтов. Разрешение конфликтов – это всегда коллективное решение при несовпа-
дающих целях. В целом можно сказать, что политический конфликт является стиму-
лом развития общественного прогресса. К. Маркс считал, что общество существует в 
условиях классового конфликта. Некоторое время спустя утверждалось, что в социа-
листическом обществе возможно бесконфликтное существование в связи с отсутстви-
ем классовой борьбы. Однако любое общество опирается на принуждение, при кото-
ром сохраняется неравенство, поэтому конфликт объективен.   

Для наличия конфликта характерны три условия: 
• объективно складывающаяся конфликтная ситуация 
• субъекты конфликтов 
• повод для конфликтов 

В своем развитии конфликт проходит несколько стадий: 
Обострение противоречий → кризис → усиление напряженности → конфликт. 

Этапы формирования конфликта: 
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1. Участвующие стороны пребывают в состоянии квазигрупп (quasi – лат. – 
якобы, как будто). Они еще не консолидировались, так как не осознали 
своих глубинных интересов.  

2. Осознание латентных, т.е. скрытых, глубинных интересов. Квазигруппы 
преобразовываются в фактические группы. 

3. Столкновение групп, непременно идентичных. 
 Разрешение конфликта является  полным или частичным. Полное разрешение 

возможно лишь при устранении его коренной причины. При частичном разрешении 
конфликта чаще изменяется только внешняя его сторона, но при этом сохраняются 
внутренние побуждения к продолжению конфликта.  

В. Парето в начале XX века предложил принцип его разрешения – выбор среди 
нескольких второстепенных компромиссов для приближения к главному. Из множе-
ства возможных коллективных решений следует рассматривать лишь те, которые 
нельзя улучшить одновременно для всех участников конфликта. Однако на практике 
модель Парето не нашла применения. 

В настоящее время одним из актуальных политических конфликтов стал межна-
циональный. На состояние межнациональных отношений влияет степень социаль-
ных, этнографических, культурных различий между народами многонациональных 
стран. При этих ярко выраженных различиях народы часто тяготеют не друг к другу 
в рамках страны, а к близким им по культуре народам других стран. К объективным 
причинам следует отнести тот факт, что в национальной психике велико значение 
способности собирания и переноса энергии иных по своей природе конфликтов на 
национальную почву.  
 

Тема 8. Международные отношения и внешняя политика 
Международные отношения – это сфера межгосударственного и межнацио-

нального общения. В ходе взаимодействия государств и народов, реализующих в 
этой сфере свои интересы, формируются разнообразные отношения: социальные, 
культурные, информационные.  

Содержание международной политики раскрывается через анализ национально-
го интереса. В политике всегда выражаются общезначимые или групповые интере-
сы, а в международной политике – преимущественно национальные интересы. В 
свою очередь, национальный интерес – это осознание и отражение в деятельности 
его лидеров коренных потребностей национального государства. Эти потребности 
выражаются в обеспечении национальной безопасности и условий для самосохране-
ния и развития общества.  

Цели международной политики определяются специфическим контекстом кон-
кретной исторической ситуации, в которой оказывается мировое сообщество, и ха-
рактером отношений, существующих между государствами. В той мере, в какой 
внешние факторы влияют на условия жизни конкретного государства, они опреде-
ляют и содержание международной политики. 

После великих географических открытий XV века по мере развития капитализ-
ма в Европе и растущей интернационализации экономических связей происходят 
важные изменения в международной политике: она приобретает глобальный харак-
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тер. Претенденты на мировую гегемонию менялись, но общая тенденция оставалась 
неизменной.  

По завершении наполеоновских войн столетие 1815 – 1914 гг. отмечено отсут-
ствием общеевропейских военных конфликтов. Международная жизнь определялась 
императорами ведущих государств Европы. Их число было строго ограничено, а по-
литическая система в целом однородна. 

В начале XX века хозяйственное взаимопроникновение развитых государств, 
растущее государственное переплетение создавали, казалось бы, реальность суще-
ствования без войн. Однако столетие прошло под знаком мировых войн. После пер-
вой мировой войны в 1919 году возникла первая международная организация – Лига 
наций. Однако она не смогла реально обеспечить решение реальных международ-
ных проблем.  

Во время второй мировой войны участники антигитлеровской коалиции потра-
тили немало усилий для создания послевоенной системы международных отноше-
ний, гарантирующей безопасность и сотрудничество. В 1945 году  была учреждена 
Организация Объединенных Наций. 

Начавшаяся вскоре «холодная война» и формирование биполярного мира ха-
рактеризовали этап мировой политики, длившийся четыре десятилетия. За это время 
НТР вызвала кардинальные перемены в сфере производства, создав новую структу-
ру, усилив интеграционные процессы, расширив потоки товаров, капиталов, услуг, 
информации, рабочей силы между государствами и регионами. Появилось большое 
количество областей потенциального международного сотрудничества. Обостри-
лись социально-экономические и экологические проблемы, решение которых воз-
можно лишь в глобальном масштабе. Сформировалась категория общечеловеческих 
ценностей.  

«Холодная война» была завершена без военных катаклизмов европейского и 
общемирового масштаба. Однако биполярная разделенность мира способствовала 
поддержанию стабильности внутри военно-политических союзов – НАТО и органи-
зации Варшавского договора. Новая ситуация привела к расширению конфликтно-
сти и к появлению горячих точек. Это повлекло за собой частое применение воен-
ной силы.   

«Новый мировой порядок» как система международных отношений находится 
еще в стадии становления, формируются его структуры. Тенденции в развитии меж-
дународных отношений:  

1. Интернационализация почти всех сфер общественной жизни. 
2. Формирование глобальных проблем. 
3. Демилитаризация и демократия. 

Основные субъекты международной политики: 
• народы 
• государства 
• межгосударственные объединения 
• всемирные, региональные, политические правительственные и не-

правительственные организации 
В международных отношениях каждое государство проводит свою внешнюю 

политику. Внешняя политика – это совокупность экономических, военных и со-
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циокультурных акций государства по отношению к его международному окру-
жению. Она может осуществляться на основе нормативных положений и концепту-
альных стратегий. Такие сферы политики, как оборона, безопасность, экономиче-
ская деятельность и т.д., подчинены внешнеполитической стратегии государства. В 
силу возросшей мобильности своих граждан внешняя политика отвечает и за поря-
док в сфере международных неправительственных связей. Она тесно связана с внут-
ренним устройством государств.  

Внешняя политика отличается от внутренней тем, что не располагает государ-
ственной властной монополией по отношению к своим объектам.  

Средства массовой информации (СМИ) и политика 
В течение длительного периода главным источником информации служила 

пресса – газеты и журналы. Первоначально многие из них возникли в качестве орга-
нов тех или иных политических партий либо были вовлечены в политический про-
цесс.  

Началом «эры телевидения» считается 1952 год, когда оно впервые было ис-
пользовано для широкого освещения президентской избирательной кампании в 
США. Постепенно теледебаты между конкурирующими кандидатами на высшие 
выборные должности как инструмент предвыборной борьбы получают все более 
растущее признание и применение во всех индустриально развитых странах, в том 
числе и в России.  

В зависимости от того, в чьих руках находится телевидение, его можно исполь-
зовать для 

• объективного и оперативного информирования людей о реальных 
событиях в мире  

• просвещения и воспитания 
• манипулирования в интересах тех или иных групп людей 

Основные функции СМИ: 
1. Наблюдение за миром (сбор и распространение информации) 
2. «Редактирование» (отбор и комментирование информации) 
3. Формирование общественного мнения 
4. Распространение культуры 

Иными словами, СМИ обеспечивают расширенную форму человеческой ком-
муникации. В большинстве развитых стран они представляют собой частнопред-
принимательский институт, отрасль экономики. Экономическая деятельность СМИ 
основывается на сборе, производстве,  хранении и продаже информации. В этом ка-
честве они подчиняются законам рыночной экономики.  

Апеллируя к таким компонентам общественного сознания, как чувство любви к 
родине, националистические и патриотические настроения и т.д., СМИ способны 
мобилизовать поддержку значительных слоев населения тех или иных акций правя-
щих кругов или отдельных заинтересованных групп. Как правило, в подобных слу-
чаях изменения в массовом сознании носят кратковременный характер.  

Влияние СМИ модифицируется влиянием семьи, школы, церкви, общины и 
других институтов. Нельзя не учитывать того, что сами эти институты также испы-
тывают на себе воздействие СМИ.   
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Особенностью информационной или телекоммуникационной революции стала 
замена однолинейной связи между отправителем и получателем информации мно-
гофункциональной и диалоговой связью. Появление кассет и кабельного телевиде-
ния создает новые возможности для участия в информационном обмене.  

Характер взаимоотношений правительства и средств массовой информации 
варьируется от страны к стране в зависимости от того, о каких органах СМИ идет 
речь, какое правительство сейчас у власти, какие проблемы в центре внимания, ка-
кова ситуация в мире и т.д. Государство в развитых капиталистических странах яв-
ляется крупнейшим производителем информации. Помимо законов, регулирующих 
деятельность СМИ, государство само участвует в распространении информации че-
рез свои агентства. Важным инструментом осуществления влияния правительства 
на СМИ является предоставление им государственных субсидий.  

По мере все более широкого проникновения стиля и методов коммерческой 
рекламы в сферу политики политические кампании более явно приобретают харак-
тер рекламных. То есть в области СМИ утвердился своего рода новый вид профес-
сиональной деятельности – «политический маркетинг». Он включает в себя три эта-
па: 

1. Социальный, экономический, политический анализ места дейст-
вия. 

2. Выбор стратегии, определение целей для обработки различных 
групп избирателей, выбор темы кампании, тактики использования местных 
и национальных СМИ. 

3. Продвижение кандидатов. 
Телевидение в данном случае обладает большей способностью подать лич-

ность, нежели идею или программу. В результате политика максимально персони-
фицируется. СМИ превратились в одну из важнейших конструкций в инфраструкту-
ре политики, взяв на себя существенную роль соединения последнего с граждан-
ским обществом. 

Национальная безопасность и военная политика государства 
Под безопасностью понимается отсутствие опасности (или защита от нее). 

Внутренняя безопасность имеет отношение к опасностям, воздействующим на об-
щество или государство изнутри. Внешняя безопасность определяется из отсутствия 
(или заблаговременных мер против) нападения извне.  

В зависимости от возможных последствий, с одной стороны, и активных фи-
нансовых затрат – с другой – ныне большую значимость с точки зрения политиче-
ской безопасности приобретают заблаговременные мероприятия против нападения 
извне. Существует необходимость предотвращать активные действия, в особенности 
угрожающие применением или применяющие военную силу и подвергающие опас-
ности самостоятельное развитие общества или существование государства и его 
граждан.  

По мере развития человеческого общества усложнялись связи между народами. 
Преимущественно аграрный характер экономики предопределял традиционное вос-
приятие земли, пригодной к хозяйственному освоению, как к главной ценности, за 
обладание которой велась борьба. Споры и конфликты между государствами на 
протяжении тысячелетий перерастали в войны. Военная сила государства или этно-



 

 

72 

 

са до промышленной революции лишь приблизительно соответствовала уровню со-
циально-экономического развития и считалась самостоятельной категорией. Не слу-
чайно «варварские» племена не раз громили цивилизованные государства, а кочев-
ники – оседлые народы. 

Средства, которые служат внешней безопасности, являются средствами пре-
имущественно военного рода. Даже в конце XX века нисколько не утратили своего 
значения официальных средств внешней безопасности военные силы и вооружение. 
В рамках процесса разрядки между Западом и Востоком, шедшего в последние го-
ды, ни одно государство не было готово отказаться от военных приготовлений как 
основы внешней безопасности. Наоборот, в качестве «основания готовности к раз-
рядке» и предпосылки для «мира» официально  служит «гарантированная обороно-
способность и паритет вооруженных сил» и «система взаимного устрашения».  

Национальная безопасность – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
способность государства сохранять свой суверенитет и территориальную цело-
стность и выступать субъектом международного права.  

Понятия безопасности личности, общества и государства не во всем совпадают. 
Безопасность личности означает реализацию ее неотъемлемых прав и свобод. Для 
общества безопасность состоит в сохранении и умножении его материальных и ду-
ховных ценностей.  

Национальная безопасность применительно к государству предполагает внут-
реннюю стабильность, надежную обороноспособность, суверенитет, независимость, 
территориальную целостность.  

В современных условиях, когда сохраняется опасность ядерной войны, нацио-
нальная безопасность является неотъемлемой частью всеобщей безопасности. Все-
общая безопасность вплоть до настоящего времени еще в значительной мере осно-
вывается на принципах «сдерживания путем устрашения» противостояния ядерных 
держав. Подлинно всеобщую безопасность невозможно обеспечить за счет ущемле-
ния интересов каких-либо государств, ее можно достичь лишь на принципах парт-
нерства и сотрудничества. Поворотным пунктом в формировании новой системы 
всеобщей безопасности стало признание мировым сообществом невозможности по-
беды и выживания в ядерной войне. 

 
 

Тема 9. Политика в духовной сфере общества. 
 
Политическая культура общества 
Политическая культура – часть духовной культуры народа и включает те 

элементы последней, которые связаны с общественно-политическими институ-
тами и политическими процессами. Это система ценностей и аргументов, обеспе-
чивающих единство политической системы, ее институтов и организаций. Она тесно 
связана с представлениями о мире политики и политического, его законах и особен-
ностях их функционирования. Обществу с развитой политической культурой прису-
щи такие признаки, как гласность и плюрализм, высокая политическая культура лич-
ности, политическая активность людей. Последняя проявляется в их «включенности» 
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в процесс реализации власти, в управление государственными и общественными де-
лами, в осуществление гражданских прав и обязанностей.  

Самые разумные законы и реформы без учета человеческого фактора историче-
ски сложившегося социума обречены. Политическую культуру определенной страны 
можно понять лишь в том случае, если рассматривать ее как часть общенациональной 
культуры. Поэтому в современной политологии утвердилась классификация полити-
ческих  культур по цивилизационному признаку – в соответствии с типом той циви-
лизации, к которой принадлежат данный народ и страна. Таких типов выделяют пять:  

конфуцианско-буддийская 
индо-буддийская 
исламская 
западная 
православно-славянская  

Политическая культура выполняет в обществе целый ряд важных функций: 
Когнитивная (накапливает политические знания). 
Эмоциональная (формирует политические чувства). 
Оценочная (политические ценности и идеалы лежат в основе политиче-

ских оценок). 
Регулятивная (регулирует политическое поведение). 
Коммуникативная (культура лежит в основе политического общения). 
Интегративная (объединяет людей через систему ценностей). 

Политическая культура оказывает влияние  на формы, функционирование и раз-
витие государства и политических институтов, задает направление политическому 
процессу, обусловливает политическое поведение широких масс. Культура политиче-
ская сосуществует с экономической и религиозной культурой. 

Основные элементы политической культуры: 
Политические традиции. 
Идеи, концепции и убеждения о взаимоотношении различных общест-

венно-политических институтов. 
Ориентации и установки людей в отношении существующей полити-

ческой системы в целом. 
То есть политическая культура является ценностно-нормативной системой, кото-

рую разделяет большинство населения. В системе ценностей и установок политиче-
ской культуры центральное место занимают те, которые способствуют формирова-
нию и сохранению политической системы. 

Связующими элементами политической культуры являются национально-
государственные символы и идеалы. Символ – это художественный образ, вопло-
щающий в себе какую-либо идею. К ним относятся флаги, гербы, гимны, конститу-
ции, праздники, денежные знаки. 

Приобщенность к политике – важнейшая характеристика политической культуры 
современного российского общества. В России сегодня остро стоит вопрос о совер-
шенствовании системы управления всеми сферами жизнедеятельности людей, и по-
литической в частности. 
Идеология как форма политической мысли. 
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Идеология – это определенная доктрина, оправдывающая притязания той 
или иной группы лиц на власть или ее использование. В  связи с этим она добива-
ется подчинения общественного мнения своим целям. Важнейшая черта идеологии, 
общественного сознания каждого общества – плюрализм. Поэтому идеологию любого 
общества  нельзя охарактеризовать однозначно. В лучшем случае можно выделить 
преобладающие в ней взгляды. Важной частью любой идеологии являются политиче-
ские идеи и концепции. 

Функции идеологии: 
1. Овладение общественным сознанием. 
2. Внедрение в него собственных критериев оценки прошлого, на-

стоящего и будущего. 
3. Создание позитивного образа предлагаемых ею целей и задач об-

щественного развития. 
Любая идеология предполагает дистанцированность от действительности. Офи-

циальная идеология приукрашивает действительность. Наибольший утопизм свойст-
венен идеологии оппозиционных сил, ожидающих от власти больше, чем она может 
дать.  

Однако в обществах, кроме тоталитарных, как правило, нет какой-либо одной 
идеологии. Чаще всего сосуществуют определенные концепции нескольких идеоло-
гических направлений.  

Одно из них – либерализм. Он сформировался на базе политической философии 
английских просветителей конца XVII – начала XVIII века. Либерализм связал свобо-
ду личности с уважением основополагающих прав человека и с системой частного 
владения. В основе его концепции – идеалы свободной конкуренции, рынка и пред-
принимательства. Ведущие идеи либерализма: 

1. Правовое равенство граждан 
2. Договорная природа государства 
3. Равноправие соперничающих в политике профессиональных, эко-

номических, религиозных и политических ассоциаций. 
Либерализм с самого начала отстаивал критическое отношение к государству, 

принципы высокой политической ответственности граждан, веротерпимость и плю-
рализм, идею конституционализма.  

Согласно практике либерализма, главные проблемы общества следующие: 
• допустимость степени и характера государственного вмешательст-

ва в частную жизнь индивида 
• совмещение демократии и свободы 
• верность родине и универсальных прав человека 

В основе идеи неолиберализма – консенсус управляющих и управляемых. Важ-
нейшее достоинство политической системы он видит в справедливости, а у прави-
тельства – в ориентации на моральные принципы и ценности. В отличие от либераль-
ной установки механически определять демократичность политической жизни по 
большинству, неолиберализм считает необходимыми плюралистические формы орга-
низации.  

Идеологи консерватизма предпочитают прежнюю систему правления независи-
мо от ее целей и содержания. После французской революции 1789 года консерваторы 
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пытались утвердить мысль о противоестественности сознательного преобразования 
социального устройства. Основные принципы консерватизма: 

1. Преемственность приоритетна перед инновациями. 
2. Незыблемость естественным образом сложившегося порядка ве-

щей. 
3. Иерархичность человеческого сообщества определена свыше. 
4. Незыблемость моральных принципов, лежащих в основе семьи, 

религии и собственности. 
Сохранение прошлого способно снять напряжение настоящего. В свою очередь, 

сохранение настоящего – моральный долг по отношению к будущему. Дух индивиду-
альной свободы разрушает целостность человеческого сообщества. 

Однако усиление зависимости человека от технической среды, ускоренный темп 
жизни и нарушение духовного и экологического равновесия поставило под сомнение 
многие ценности западной цивилизации. Следствием этого стало появление идей не-
оконсерватизма. На первом плане у него также приоритеты семьи и религии, соци-
альной стабильности, уважение права и недоверие к чрезмерной демократизации, 
крепкий государственный порядок. Однако неоконсерватизм ответственность за со-
хранение всего этого возлагает на самого индивида. Государство должно быть защи-
щено от социальных перегрузок. Он старается согласовать рациональное отношение к 
действительности с моральными принципами.  

 Идейные истоки социал-демократии берут начало со времен Великой француз-
ской революции и идей социалистов-утопистов. При этом главным стимулом утвер-
ждения социал-демократии являлось формирование и возрастание в конце XIX – на-
чале XX веков роли и влияния рабочего класса. Социал-демократия первоначально 
разделяла важнейшие установки марксизма на ликвидацию капитализма и коренное 
переустройство общества на началах диктатуры пролетариата, обобществления 
средств производства, всеобщего равенства. Реальная практика заставила руководи-
телей социал-демократии убедиться в бесперспективности революционного перехода 
от старой общественной системы к новой, необходимости трансформировать, совер-
шенствовать ее. В экономической и политической борьбе той эпохи они убедились, 
что многие требования рабочего класса можно реализовать мирными средствами, в 
процессе повседневных и постепенных перемен. 

Социал-демократизм считает необходимыми:  
1. Социальный и межгосударственный мир. 
2. Общественную свободу и солидарность.  

Социал-демократы выступают за постепенное реформирование буржуазного об-
щества и отказ от классовой борьбы, народовластие, социальную защищенность,  
поощрение рабочего самоуправления и социальное партнерство. Оказавшись в 
ряде стран после второй мировой войны у руля правления или превратившись в серь-
езную парламентскую силу, европейская социал-демократия добилась внушительных 
успехов. Социал-демократические партии и поддерживавшие их профсоюзы стали 
инициаторами многих реформ.  

Социал-реформизм как одно из направлений социал-демократии возник в по-
следней четверти XIX века. Его основой считается реформизм в рабочем движении, 
отрицавший необходимость социалистической революции и диктатуры пролетариата. 
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Лидеры этого идеологического направления  основой  общественных преобразований 
считали реформы. После Великой Октябрьской социалистической революции и пер-
вой мировой войны реформизм превратился в организационно оформленное полити-
ческое течение рабочего движения, противостоящее коммунистическим партиям. 
После второй мировой войны социал-реформизм порвал с марксизмом и провозгла-
сил своей доктриной «демократический социализм».  

По мнению приверженцев социал-реформизма (демократического социализма) 
свобода для самовыражения достижима лишь в том случае, если понимать ее не толь-
ко как индивидуальную, но и общественную свободу.  

Идеи социализма известны с древних времен, теоретическое обоснование полу-
чили только в XIX веке. Идеологи социализма сомневались или отрицали значение 
экономической свободы индивидов, конкуренции и неодинакового вознаграждения за 
труд. Их заменяют  

• перераспределение доходов  
• политическое регулирование экономических и социальных про-

цессов  
• установление государством норм и принципов социального равен-

ства и справедливости 
 Главные прерогативы – у государства, а не у индивида. Согласно идей социа-

лизма,  общественное развитие определяется сознательным регулированием, а не эво-
люцией.  

Анархизм – теория и утопический идеал свободного общественного устройства, 
исключающего господство людей над людьми. Анархизм отрицает политические и 
общественные порядки принудительного характера, прежде всего государство.  Со-
гласно анархическим идеалам, для общества и его устройства требуются лишь сво-
бодное соглашение, свободная ассоциация, свободная федерация. В конце XIX – на-
чале XX веков влияние анархизма в западноевропейских странах было достаточно 
сильным. В настоящее время его идеи непопулярны. 

В рамках анархизма можно выделить четыре направления: 
1. Индивидуализм. В центре внимания – человек как абсолютно свободный и 

независимый индивид, который с целью «защитить свою свободу» отрица-
ет любые формы государства. 

2. Солидаризм. Заменяет принцип государственной власти и принципом 
взаимопомощи. 

3. Коллективизм. Капитал, средства производства, земля и учреждения вспо-
могательного характера становятся собственностью сельскохозяйственных 
и промышленных рабочих. 

4. Вольный коммунизм. Его теоретики считали важнейшим следствием обще-
ственной собственности на средства производства полный отказ от прину-
дительной системы труда. 

Родоначальником фашизма является лидер итальянских социалистов Б. Муссо-
лини. В основе его теории – нация и страна. Индивиды и поколения соединяются мо-
ральным законом с общими традициями. Они должны подавлять влечение к эгоисти-
ческим удовольствиям и строить новую жизнь, основанную на долге и отказе от част-
ных интересов.  
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В фашистской концепции человек является человеком лишь благодаря духовно-
му процессу, которому он помогает, будучи членом семьи, социальной группы, нации 
и истории в целом. Нация, воплощенная  в государстве, может существовать лишь в 
том случае, если она прогрессивна. Бездеятельность – смерть. Война – единственное, 
что поднимает на высшую ступень всю человеческую энергию.  

Объект перестройки фашизма – не только стороны общественной жизни, но и их 
содержание – человек, его характер и вера. Для достижения этих целей вводится же-
сткая дисциплина и используется авторитет власти.  
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