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Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина

1.1. Политика как общественное явление

Политика – это деятельность в сфере отношений между большими социальными
группами по поводу установления и использования политической власти в целях

реализации их общественно значимых интересов и потребностей

Политическое – это всё, что имеет отношение к феноменам, институтам,
организационным формам и отношениям в обществе, за которыми признаны

окончательная власть и авторитет, существующие в нём для утверждения и сохранения
порядка, реализации других жизненно важных для него целей

Особенности политики

Основными факторами политики выступают социальные (этнические) группы и

выражающие их интересы политические организации, институты, движения и лидеры

Цель политики заключается в ориентации общественного развития в благоприятном

для человека направлении путём определения общих целей и согласованных средств

их достижения

Политика возникла более 2,5 тысячелетия назад

Термин «политика» ввёл древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.).
По его определению, политика – это цивилизованная форма общности, которая
служила достижению «общего блага» и «счастливой жизни»

Политика как наука и искусство

Наукой она считается с того времени, когда человечеству стали известны законы

общественного развития, используя которые, можно целенаправленно влиять на
политическую жизнь

Политика является искусством, поскольку имеет дело с субъективной стороной

политических процессов и предполагает использование опыта, интуиции, творческой
смелости и фантазии

ТЕМА 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1.1. Политика как общественное явление
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1.2. Теоретические подходы

Содержание мира политики

Наука – в той мере, в какой политика слита со знаниями, идеями, опирается на них

Установки, интересы, цели различных социальных группы и политических институтов

Практическая деятельность по реализации желаемых моделей будущего, программ, курсов

Субъекты и объекты политических взаимодействий

(личности, группы, класс, масса, государство)

Участие в делах государства, влияние на власть различных политических сил
(партий, граждан, групп давления)

Отношения социальных субъектов по поводу государственной власти

Регулирование и согласование социальных интересов групп, классов, обеспечение
целостности общества, разрешение конфликтов

Деятельность по управлению (политика как искусство возможно)

Теоретические подходы

Директивный подход: политика как отношения по поводу власти

Функциональный подход: политика как деятельность по управлению обществом

Коммуникативный подход: политика – сфера интеграции или сфера борьбы

1.2. Теоретические подходы
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1.3. Структура политики, функции и её характерные черты

Структура политики

Субъекты – индивиды, социальные слои и группы, организации, участвующие в
процессе реализации государственной власти или оказывающие влияние на неё

Объекты – это те социальные общности, группы, нации и народности, граждане и их
объединения, на которые политика воздействует в определённых целях

Элементы

Политический интерес представляет собой внутренний, осознанный источник
политического поведения, побуждающий людей к постановке определенных

политических целей и осуществлению конкретных политических действий по их

достижению

Политическая организация отражает роль институтов публичной власти как

центров управления и регулирования общественными процессами

Политическое сознание характеризует зависимость политической жизни от

осознанного отношения людей к своим властно-значимым интересам

Политические отношения выражает устойчивый характер взаимосвязей

общественных групп между собой и институтами власти

Политическая деятельность выступает разновидностью социальной активности

субъектов, действия которых выражают реализацию ими своих политических

статусов

Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни

Причинно-следственные связи раскрывают детерминированность происхождения и

характера протекания политических процессов неполитическими (экономическими,
идеологическими, культурными и др.) факторами

Функциональные связи отражают взаимозависимость политики и других сфер

жизни общества как относительно самостоятельных систем регулирования

социальных

Политика - это человеческая деятельность, выражающаяся во взаимодействии между
социальными общностями, классами, нациями, народами, партиями, государствами,
гражданами и их объединениями по поводу политической власти, для улучшения
условий жизни людей, обеспечения общественного и мирового порядка

1.3. Структура политики, функции и её характерные черты 
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Функции политики

Рационализаторская функция. Политика рационализирует конфликты и про-
тиворечия, предупреждает их или разрешает

Управленческая и регулятивная функции. Политика не только выражает значимые

интересы и потребности различных групп общества, но и обеспечивает их

взаимодействие, оказывает на них влияние путем принятия политических решений, а
также управляет социальными процессами и регулирует их, используя социальное

принуждение и насилие

Гуманитарная функция выражается в гарантиях прав и свобод личности,
обеспечении общественного порядка, гражданского мира и организованности

Функция политической социализации. Политика открывает широкие возможности

реализации групповых и индивидуальных интересов, включает личность в

социальные отношения, передавая ей опыт и навыки преобразовательной

деятельности, эффективного выполнения социальных ролей и функций

Функция мобилизации и обеспечения эффективности общей деятельности.
Политика обеспечивает их реализацию путем создания мотивационного механизма,
предоставляя индивиду эффективные возможности для удовлетворения его

социальных потребностей, изменения его социального статуса с помощью власти

Функция обеспечения целостности и стабильности общества. Политика

разрабатывает проекты будущего, определяет социальные ориентиры, изыскивая для

их осуществления необходимые ресурсы

Характерные черты политики

Связь частного и общего, интереса личности и интереса социальной целостности (группы,
страны, человечества) – т.е. мы входим в мир политики тогда, когда решаем не только свои
частные проблемы, но действуем исходя из понимания их связи с задачами, далеко

выходящими за рамки наших личных интересов, когда этими проблемами заняты многие

другие люди

Решение проблем существования и функционирования государства - социального института,
который служит для решения проблем, интересующих общество в целом

Связь с действиями и интересами больших масс людей

Целенаправленная деятельность, предполагающая необходимость трезвого анализа, учета
многообразия условий и компонентов политических действий

Властный характер, способность принуждения, волевого воздействия для придания

целенаправленности действиям многих людей

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
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1.4. Виды политики

Виды политики

По сферам общества

Экономическая

Социальная

Национальная

Научная

Экологическая

Военная

По направленности

Внутренняя

Внешняя

По приоритетам

Нейтральная

Открытых дверей

Национального применения

Компромиссов

По содержанию и

характеру

Прогрессивная

Реакционная

Волюнтаристская

Научно-обоснованная

1.4. Виды политики 
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1.5. Политология и её элементы

Объектом политологии является политическая жизнь людей, социальных общностей

и групп, интегрированных в государство и общество

Предметом политологии является закономерности становления и развития

политической власти, формы и методы её функционирования в государственно-
организованном обществе

Политология – это наука о политике, её субстанциональном, институциональном и

функциональном выражении, о «технологии» политических процессов

Основные структурные элементы политологии как науки

Содержание

Методы

Закономерности

Функции

Принципы

Категории

Основные группы закономерностей политологии

Закономерности возникновения, функционирования и развития политических

интересов, взглядов, концепций и теорий

Закономерности становления, функционирования и изменения характера и

содержания политической власти

Закономерности функционирования и развития политических процессов

Закономерности функционирования и развития военно-политической сферы

общества, формирования и реализации военной политики, использование военной

силы

1.5. Политология и её элементы  
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Методы политологии

Диалектический

Системный

Структурно-функциональный

Поведенческий

Сравнительный

Конкретно-исторический

Социологический

Культурологический

Нормативный

Институциональный

Субстанциональный (онтологический

Общенаучные методы и методы конкретных социологических исследований

Методы исследования – принципы и процедуры, применяемые для познавания

объекта исследования, система правил, которой следует руководствоваться при

проверке научных предложений и гипотез

Эмпирические методы (наблюдение, анализ данных, опрос, эксперимент и др.)

Общетеоретические методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и
классификация, абстрагирование и прогнозирование, оценка и критика)
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Функции политологии

Основные

Теоретико-познавательная - выявляет объективные тенденции социально-
политического и экономического развития трудности, противоречия в жизни
общества, дает оценки политическим ситуациям

Регулятивная - помогает обеспечить воздействие людей и организаций на

политический процесс и их участие в политических событиях

Аналитическая - позволяет давать анализ, оценку реальных результатов

деятельности государства, партий и других элементов политической организации
общества

Мировоззренческая — позволяет правильно оценивать соотношение

общечеловеческих и классовых интересов и определить свое место в

политической жизни общества

Прогностическая - с ее помощью осуществляются предвидение политических

процессов, своевременная корректировка политики

Методологическая - раскрывает общие закономерности политики, различных
политических систем, политических отношений, создает базу для развития более
частных политических теорий и для других общественных наук (политической
социологии, государства и права и т. д.)

Практические

Политическая социализация

Рационализация политической жизни

Прогностическая
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1.6. Политология в системе гуманитарных наук

Система гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Политология

Философия

История

Социология

Религиоведение

Иностранный язык

Экономика

Культурологи

Психология и педагогика

Физическая культура

Взаимосвязь политологии с другими социальными науками позволяет

Выявлять условия и принципы консолидации общественно-политических сил

Разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации

политической системы

Определить оптимальные формы национально-государственного устройства

Находить наиболее верные пути перехода к правовому государству и

самоуправлению

Выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных интересов

в международных отношениях

Определять формы и методы реализации прав к свобод граждан с учетом

международного права

Исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры граждан,
определять пути и формы воспитания людей в духе социально-политической
ответственности

1.6. Политология в системе гуманитарных наук
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Особенности проявления политологии в различных социальных системах,
субъектах и механизмах

Политическая философия - изучает политику как целое, рассматривает

взаимоотношения между личностью, обществом и государственной властью, ценные
аспекты властных отношений

История политических учений - исследует историю становления политической

науки, основных концепций, теорий, категорий

Политическая психология - рассматривает субъективную мотивацию

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

личности

Политическая социология - изучает влияние гражданского общества на

распределение власти

Политическая география - изучает влияние природных и климатических факторов
на политическую жизнь

Правоведение – изучает закономерности возникновения государства и права, их
взаимосвязь

Политическая история - исследует изменение политических систем в процессе

эволюции общества

Политическая экономия - изучает закономерности производства, распределения и
перераспределения материальных благ во взаимосвязи с политическими

отношениями

Теория международной политики - изучает международные организации,
внешнеполитическую деятельность субъектов политики, проблемы войны и мира,
формирование мирового порядка

Политическая антропология – рассматривает влияние родовых качеств личности на
ее политическое поведение
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Тема 2. История политической мысли

2.1. Основные этапы становления и развития политической мысли

История политических учений – это история возникновения, развития, обновления и

упадка различных политических идей и концепций, разработанных представителями

разных стран и народов

История становления и развития политической мысли

Основные этапы Особенности и характерные черты Мыслители

Политические учения

Древнего Востока (Египет,
Иран, Индия, Китай.
Вавилон, Ассирия)

Политическая мысль не выделялась в

самостоятельную область знания,
выражалась в мифологической форме,
господствовало понимание

божественного происхождения власти

Хаммурапи,
Заратуштра,
Конфуций,
Мо-цзы, Шан Ян,
Шэнь Бу-хай

Политические учения

Древней Греции и Древнего

Рима

1) Постепенное освобождение

политических взглядов от

мифологической формы - обособление их
как относительно самостоятельной части

философии

2) Анализ устройства государства,
классификация его форм, определение

наилучшей, идеальной формы правления

Гомер, Соломон,
Пифагор, Гераклит,
Демокрит,
Протагор, Сократ,
Платон,
Аристотель,
Лукреций,
Цицерон

Политические учения

средневековья

1) Развитие социально-политической
мысли в основном усилиями религиозных

деятелей

2) Обоснование теологической теории

политической власти

3) Роль религии и государства в политике

Марк Августин,
Фома Аквинский

Политические учения

эпохи Возрождения и

эпохи Просвещения

1) Развитие гуманистических начал в

политической теории, освобождение ее от
теологии

2) Анализ проблем прав и свобод

человека, закона и государства,
демократического устройства

общественной жизни

Н.Макиавелли,
Мартин Лютер,
Томас Мор, Томазо
Компанелла, Жен

Боден, Т.Гоббс, Г.
Гроций, Дж. Локк

Политические учения

Нового времени

1) Формирование либеральной

политической идеологии

2) Обоснование необходимости

разделения властей

3) Характеристика правового государства
4)  Анализ ценностей и механизма

функционирования буржуазной

демократии

5)  Формирование концепции прав

человека и гражданина ведущими

мыслителями

Шарль Монтескье,
Жан-Жак Руссо,
Бенжамен Констан,
И.Бентам, О.Конт,
А.Н.Радищев,
Н.Г.Чернышевский

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

2.1. Основные этапы становления и развития политической мысли 
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2.2. Политическая мысль XX века

Становление

современной

политической мысли

(конец XIX – середина
40-х гг. XX в.)

Главное внимание

сосредоточено на проблемах

политической власти, её

социальных основ

Теория заинтересованных

групп (А. Бентли)
Теория элиты (Г. Моска.
В. Парето)
Теория олигархизации

власти (Р.Михельс)
Психологическая теория

власти (Г. Лассуэл)

Основные этапы Особенности и

характерные черты

Основные теории и

мыслители

Политическая мысль XX века

Расширение сфер

политических

исследований (конец 40-х
- конец 70-х гг. XX в.)

Поворот к проблемам

либерализации политической

жизни, демократии,
социальной политики

государства

Новая теория демократии

(Й.Шумпетер)
Плюралистическая теория

демократии (Р. Даль)
Теория партнсипаторскон

демократии (К.
Макферсом, Дж. Вольф, Б.
Барбер)
Концепция государства

благосостояния, общества
потребления

Теория элитарной

демократии

Поиск новых парадигм

(конец 70-х гг. XX в. - по
настоящее время)

Обоснование адекватных

современному этапу развития

западного общества

теоретических моделей и

концепций власти

Футурологпческая

концепция единого

мирового государства

Концепция

постиндустриального

общества (Д. Белл, Р.
Аром, Дж. Гэлбрейт и др.)
Концепция

информационного

общества (О. Тоффлер,
Дж. Нейсбитг, Е.Масуда)
Концепция национального

интереса (Г.Монгентау)
Силовая концепция власти

2.2. Политическая мысль XX века 
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Учебное пособие

2.3. Политические теории XX века

2.3.1. Либерализм

Основные политические теории XX века

Либерализм - учение и общественно-политическое течение, провозглашающее

свободу личности и других гражданских и политических прав индивида и

ограничение сфер деятельности государства

Консерватизм -  идейно-политическое учение и течение, ориентированное на

сохранение и поддержание исторически сложившихся форм государственной и

общественной жизни, в особенности её ценностей и устоев, воплощенных в семье,
нации, религии, собственности

Неоконсерватизм - идеология, сочетающая идеи классического консерватизма и

либерализма

Социал-реформизм - социально-политическое учение и течение, ориентированное

на эволюционное развитие, демократический социализм и его достижение путем

постепенных реформ

Марксизм – революционная экономическая, социальная теория и практика

Принципы либерализм

Отдельный индивид первичнее и реальнее, чем общество и его институты,
индивидуальные потребности и права, которого важнее любых коллективных

обобщенных прав и интересов

Отличие и обособленность каждого человека от других людей безусловны и

первичны, а связь и сходство - условны и вторичны

Все свои законы и ценности человек создает сам

Человек индивидуально свободен и ответственен перед своей свободой, в основе

личной свободы и ответственности - частная собственность

2.3. Политические теории XX века

2.3.1. Либерализм
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2.3.2. Консерватизм

Основные политические идеи либерализма

Приверженность парламентскому строю и традиционным парламентским

процедурам, негативное отношение к разросшимся экономическим и социальным

функциям государства

Необходимость разделения властей, политический плюрализм и верховенство закона,
обеспечение основных политических прав и свобод граждан, уважение достоинства

человеческой личности

Расширение практики плебисцитарной демократии, всенародного обсуждения

законов, укрепление местного самоуправления

Обоснование демократической сущности элитаризма, необходимости конкуренции

элит

Компромисс, консенсус в решении важнейших политических проблем

Основные принципы консерватизма

Общество - это система норм, обычаев традиции, институтов, уходящих корнями в

историю

Существующий институт предпочтительнее любой теоретической схемы

Ориентация на государственный авторитет

Пессимизм в оценке человеческой природы скептицизм в отношении человеческого

разума

Неверие в возможность социального равенства между людьми

Частная собственность - гарант личной свободы и социального порядка

2.3.2. Консерватизм 
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Учебное пособие

2.3.3. Неоконсерватизм

2.3.4. Социал-реформизм

Основные политические взгляды консерватизма

Идея традиции, определяющей общественное бытие индивида

Идея национального величия

Идея социального неравенства и политической конкуренции

Идея отказа от активного политического вмешательства в общественную жизнь

Пренебрежение к парламентаризму и выборным институтам власти

Основные идеи неоконсерватизма

Только рыночные отношения ведут к реальному развитию общества и человека

Свобода и равенство несовместимы

Классическая демократия неосуществима или вредна, необходимо сочетание

демократии и власти элит

Главное право личности - право иметь собственность и свободно распоряжаться ею

Характерные черты идеологии социал-реформизма

Материалистическая трактовка общественной жизни

Подход к анализу общественных явлений с позиций интересов трудящихся масс,
всего народа

Гуманистический характер конечных целей

Социальный коллективизм

Исторический оптимизм

2.3.3. Неоконсерватизм 

2.3.4. Социал-реформизм 
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2.4. Основные школы современной зарубежной политологии

Основные политические идеи социал-реформизма

Отрицание всякой диктатуры как формы политической власти

Приверженность принципу демократического парламентаризма

Ориентация на политический плюрализм и консенсус при решении важнейших

проблем

Приоритет мирных, демократических средств достижения поставленных целей

Государственное (но не чрезмерное) регулирование экономики и развитие рыночных
механизмов

Приверженность концепции социальной защищенности трудящихся масс

Ориентация на мирное сосуществование различных государств и их достаточную

безопасность

Основные школы современной зарубежной политологии

Англо-американская - разработка проблем политической модернизации,
стабильности, политических конфликтов, внешней политики (С.Липсет, К.Райт,
С.Ф.Хантингтон, Г.Моргентау, Дж.Сартари, Р.Дарендорф)

Французская - проблемы типологии политических режимов, легитимности,
партийно-политической инфраструктуры (М.Дюверже, Ж.Бурдо, М.Крозье, Р.Арон)

Немецкая - сравнительный анализ политических систем, проблемы

функционирования гражданского общества и правового государства (Г.Майер,
И.Фетчер)

Польская – концептуальные исследования политической жизни общества, главных
направлений демократизации политической системы (Е.Вятр, Т.Бодио, А.Боднар,
К.Опалэк, Ф. Рышка)

2.4. Основные школы современной зарубежной политологии
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2.5. Классификация современных политических концепций и теорий

Классификация современных политических концепций и теорий

В зависимости от уровня

исследуемых объектов

политики

Концепции глобального или международного

порядка

Концепции общественного уровня

Концепции политической сферы общества и

политического развития

Концепции важнейших подсистем политической

системы общества

Концепции отдельных или частных политических

явлений

В зависимости от

политико-идеологической
направленности

Либеральные

Консервативные

Социал-реформистские

Марксистские

Анархистские

В зависимости от

специфики предмета и

объекта исследования

Политико-правовые

Социологические

Психологические

Эмпирические

2.5. Классификация современных политических 
концепций и теорий 
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2.6. Политическая мысль России

Основные этапы Особенности и характерные черты Представители

1. Политические взгляды
Древней Руси

(IX—XIV вв.)

Характерен высказываниями и оценками

религиозно-нравственного и властно-
управленческого содержания о явлениях и

процессах, которые сегодня отнесены к

политике

Митрополит

Иларион, Нестор,
Владимир

Мономах

2. Политические идеи
периода образования

Русского

централизованного

государства

(XIV-XVI вв.)

Политические идеи стали более

осмысленными и глубокими, точнее и

многообразнее отражали внутреннюю

жизнь русского общества,
международные связи и процессы.
Политическая мысль была сосредоточена

на борьбе с татаро-монгольским
владычеством, собирании Русских земель

вокруг Москвы, на установлении сильной

власти князя (царя) при активной

поддержке церкви и народа

монах Филофей,
И. С. Пересветов

3. Политические
концепции периода

становления и развития

абсолютизма (XVII - 
первая половина XVIII в.)

Политическая мысль получила первую

систематизацию, приобретала принципы

научного анализа отечественных и

общемировых социально-политических
процессов и явлений, а также

исследование по объяснению российской

истории, власти и церкви, роли науки в

обществе

Ф. Прокопович,
В. Н. Татищев,
И. Т. Посошков

4. Политические учения
в период разложения

феодализма (вторая
половина XVIII в.)

Политическая мысль активно обращается

к теоретическим идеям Европы с двух

основных позиций: некритического

заимствования и перенесения их на

российскую культуру и историю, а также

обстоятельственного переосмысления с

учётом особенностей и самобытности

российской жизни, становления и

развития государственности и власти

М. М. Щербатов,
С. Е. Десницкий,
Д. Н. Фонвизин

5. Политические учения
первой половины XIX в.

Политическая мысль сконцентрирована

на борьбе с феодализмом и поиске

лучших (чем реальный капитализм) путей

исторического развития России.
Основные идеи: обоснование

революционных планов коренного преоб-
разования государственного строя России;
критика деспотизма в организации

государственной власти; необходимость

конституционной монархии, разделения

властей, правового государства; поиск

путей развития (самобытных или

общеевропейских)

М. М. Сперанский,
Н. М. Карамзин,
П. И. Пестель,
Н. М. Муравьев,
К. С. Аксаков,
А. С. Хомяков,
И. Вернадский,
Б. II. Чичерин

Политическая мысль России

2.6. Политическая мысль России 
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6. Политические учения
второй половины XIX в.

А. И. Герцен,
В. Г. Белинский,
Н.Г. Чернышевский,
М, А. Бакунин,
Г. В. Плеханов

Политическая мысль России

Возникновение революционного

демократизма, его слияние с утопическим

социализмом; распространение

марксистских идей основные идеи:
критика не только феодального, но и

буржуазного государства, отрицание

всякого эксплуататорского строя;
ненависть ко всем видам социального и

политического угнетения,
неравноправию, глубокая вера в светлое

будущее народа; огромное внимание к

национальному вопросу, обоснование его

решения с позиции признания права

наций на самоопределение

Основные этапы Особенности и характерные черты Представители

Политическая мысль России

Либерализм (западничество) (Сперанский М.М., Чаадаев П. Я., Станкевич Н.В.,
Анненков П.В.)

Классический (Чичерин Б.Н.)

Социализированный (Новгородцев П.И.)

Консерватизм (славянофильство)

Реакционное славянофильство (Карамзин Н.М., Уваров С.С., Победоносцев К. Г)

Реформаторское славянофильство (Хомяков А.С., Данилевский Н.Я., Соловьев B.C.) 

Радикализм (Радищев А.Н, Пестель П.И., Огарев Н.П., Герцен А.И., Белинский В.Г.,
Писарев Д.И., Чернышевский Н.Г.)

Большевизм (Ленин В.И., Сталин И.В.)

Анархизм (Бакунин М.А., Ткачев П.Н., Лавров П.Л.)

Социал-реформизм (меньшевизм) (Мартов Ю.О., Плеханов Г.В.)
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Тема 3. Власть

3.1. Власть: понятие, признаки, подходы и концепции власти

Характерные черты российской политической мысли

Преобладание крайностей – радикализма и консерватизма

Односторонность, категоричность и нетерпимость радикализма и консерватизма,
неприятие либерализма

Тесная взаимосвязь (неотделимость) политических, религиозных, нравственных,
философских идей и концепций

Своеобразие набора и содержания поставленных и решаемых вопросов

Чрезмерная идеализация и мифологизация (прошлого -консерваторами, будущего - 
радикалами)

Недостаточная экономическая и политическая обоснованность выдвигаемых идей и

путей их практической реализации

Признаки политической власти

Доминирование властной воли

Наличие особого аппарата управления

Монополия на регламентацию жизни общества

Право на принуждение в отношении общества и личности

Суверенитет органов власти по отношению к другим государствам

Легитимность

Власть – это общественное отношение, выражающее господство индивида,
социальной группы посредством использования тех или иных форм воздействия

ТЕМА 3. ВЛАСТЬ 

3.1. Власть: понятие, признаки, подходы и концепции власти 
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3.2. Власть: сущность, источники, виды, средства осуществления,
формы проявления и реализации

Подходы к определению власти

Поведенческий (власть как сущность, субстанция, вещь)

Социологический (власть как отношения субъекта и объекта)

Концепции власти

Правовая – право первично, политика и власть - производны

Бихевиористкая – власть как особый тип поведения

Инструменталистская – власть как средство принуждения

Структуралистская – власть как особый иерархический порядок отношений между

субъектами власти

Реляционистская – власть как межличностные отношения

Теологическая

Биологическая

Психоаналитическая

Мифологическая

Конфликтологическая

Дуалистическая

Сущность власти заключается в ее способности придавать отношениям между

людьми целесообразность, разумность, упорядоченность

3.2. Власть: сущность, источники, виды, 
средства осуществления, формы проявления и реализации 
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22

Источники власти

Сила

Богатство

Положение, занимаемое в обществе

Организация

Знания и информация

Традиции

Демократические процедуры (рационально-правовые источники)

Природная одаренность (харизма)

Виды власти

Экономическая

Политическая

Правовая

Военная

Духовная

Семейная

Средства осуществления власти

Право

Авторитет

Убеждение

Традиция

Манипуляция

Принуждение

Насилие
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3.3. Ресурсы власти

Формы проявления и реализации власти

Господство

Руководство

Управление

Координация

Организация

Контроль

Ресурсы власти – это средства, использование которых обеспечивает влияние на
объект власти в соответствии с целями субъекта

Ресурсы власти

Экономические - материальные ценности, необходимые для общественного

производства и потребления, деньги, плодородные земли, полезные ископаемые и т.п.

Социальные - способность повышения (или понижения) социального статуса или
ранга, места в социальной структуре

Информационные - знания и информация, а также средства их получения и

распространения

Силовые - оружие и аппарат физического принуждения, специально подготовленные
для этого люди

Демографические - человек как универсальный ресурс, создающий другие ресурсы

Политико-правовые – конституция, законы, программные документы политических
партий

3.3. Ресурсы власти
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3.4. Классификация власти

Классификация власти

По специфике субъекта и

объекта

По источникам и мотивам

подчинения объекта

субъекту

По характеру

общественных отношений

По сферам осуществления

Экономическая

Политическая

Идеологическая

Социальная

Военная

Информационная

Психологическая

Индивидуальная

Коллективная

Государственная

Негосударственная

Рабовладельческая

Феодальная

Капиталистическая

Социалистическая

Убеждение и принуждение

Информация

Экспертиза

Манипуляция и насилие

3.4. Классификация власти 
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3.5. Структура власти

3.6. Политическая власть: понятие, основные черты и особенности,
субъекты, принципы и функции

Структура власти

Источник власти - авторитет, сила, закон, знания, престиж, информация, тайна,
социальный и политический статус, интерес и т.п.

Субъект власти - индивид, организация, социальная общность. Это активное начало,
которое определяет содержание властных отношений: приказ, подчинение,
наказание, нормирование поведения и т. д.

Объект власти - индивид, социальная общность или группа

Функции власти - это формы использования ресурсов власти: господство,
руководство, регуляция, контроль, управление, координация, организация,
мобилизация

Политическая власть – это способность, право или возможность распоряжаться кем-
либо или чем-либо, оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение или
деятельность людей с помощью различного рода средств – права, авторитета, воли,
принуждения, насилия

Единственным носителем политической власти является государство

Основные черты и особенности политической власти

Имеет определяющий характер для формирования политических отношений и

институтов

Реализуется через государство

Обязательность ее решений для всех граждан, властей

Публичность власти

Имеет единый центр принятия решений

Обладает многообразными ресурсами

3.5. Структура власти

3.6. Политическая власть: понятие, основные черты 
и особенности, субъекты, принципы и функции
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Субъекты политической власти

Социальные общности

Государство

Политические партии и организации

Правящие элиты, бюрократия, лобби

Личность

Толпа

Принципы политической власти

Легитимность

Действенность

Реальность

Коллегиальность

Терпимость, твердость

Предусмотрительность

Самокритичность

Предусмотрительность

Функции политической власти

Выработка стратегии управления обществом

Разработка и принятие конкретных решений по основным направлениям развития общества

Оперативное управление и регулирование общественных процессов

Контроль за важнейшими параметрами развития общества
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3.7. Легитимность политической власти: понятие, типы, принципы и

показатели

Легитимность политической власти - законность функционирования, основанная на
признанных в обществе политико-нравственных принципах, добровольное признание
населением власти и ее права управлять

Типы легитимности политической власти

Традиционный (патриархальный)

Харизматический

Рационально-легальный

Принципы легитимности политической власти

Процедурные

Правление большинства

Единогласие

Консенсус

Всеобщее согласие

Структурные

Структура распределения прав

Теория справедливости

Теория пользы

Основные показатели легитимности политической власти

Уровень принуждения, необходимый для проведения политики

Сила проявления гражданского неповиновения

Отсутствие попыток свержения власти или лидера

Результаты выборов, референдума

Массовость демонстраций в поддержку власти

3.7. Легитимность политической власти: 
понятие, типы, принципы и показатели 
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3.8. Механизм реализации политической власти

Реальная политическая власть опирается:

На полномочия субъекта, т.е. на наличие у субъекта права и возможности

принуждения

На авторитет субъекта, который позволяет осуществлять власть без

принуждения

На полномочия и авторитет, вместе взятые

Механизм реализации политической власти

Основные условия успешной реализации политических решений

Убеждение граждан в необходимости подчинения власти

Наличие аппарата принуждения и вещественны средств управления

Наличие материальных средств

Механизм осуществления политической власти

включает следующие процессы:

Принятие политических решений

Методы принятия решений:

Метод насилия (волевые)

Метод многоступенчатых выборов

Методы консенсуса

Реализацию политических решений

Методы реализации политических решений:

Демократизм

Авторитаризм

3.8. Механизм реализации политической власти
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3.9. Государственная власть: понятие, характерные черты, ресурсы и

структура

Государственная власть - это форма общественной власти, которая опирается па

специальный аппарат принуждения и распространяется на все население, является

концентрированным выражением и ядром политической власти

Характерные черты государственной власти

Имеет конституционный характер

Осуществляется с помощью особого аппарата

Осуществляется на определенной территории

Имеет монопольное право на применение организованного законного насилия

Использует различные методы воздействия: экономические, идеологические,
социальные, убеждение и принуждение

Ресурсы государственной власти

Государство и его аппарат

Интересы, убеждения, чувства и эмоции людей

Язык как элемент политической культуры

Экономический, культурный и военный потенциал

Территория и природные богатства

Стабильность и порядок

Единство общества, традиции, идеология, вера

Демографический фактор

Принуждение

3.9. Государственная власть: понятие, характерные черты, 
ресурсы и структура
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Тема 4. Политическая система

4.1. Политическая система общества: понятие и особенности

Структура государственной власти в демократических странах

Законодательная власть

Исполнительная власть

Судебная власть

Вертикальная структура власти и управления

В унитарных государствах 2 уровня:

Центральный

Местный

В федеральных государствах 3 уровня:

Федеральный

Центральный

Местный

Политическая система общества - это упорядоченная на основе права и иных

социальных норм совокупность таких институтов, как государственные органы,
политические партии, движения, общественные организации, в рамках которой

проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

4.1. Политическая система общества: понятие и особенности
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4.2. Теории политической системы общества

Особенности политической системы общества

«Система» в политологии означает взаимосвязи, действия и структуры, влияющие на

процесс принятия и осуществления политических решений

Понятие «политическая система» показывает, каким образом происходит

регулирование политических процессов, формирование и функционирование

политической власти

Политическая система оказывает воздействие на различные стороны жизни общества

благодаря деятельности политических институтов и структур, выполнению людьми

политических ролей «управляющих и управляемых»

Политическая система регулирует производство и распределение благ между

социальными общностями на основе использования государственной власти, участия
в ней, борьбы за нее

Политическая система включает социальные и экономические структуры, ис-
торические традиции и ценности общества, культурный контекст его развития (по
определению американского политолога Г. Алмонда)

Любая общественная система представляет собой целостное, упорядоченное

множество элементов, взаимодействие которых порождает новое качество, не

присущее ее частям

Категория «политическая система» позволяет понять политические интересы классов,
социальных групп, наций, разобраться во взаимосвязи и взаимозависимости

отражающих эти интересы политических явлений

Теории политической системы общества (Т. Парсонс)

Теория заключается в том, что общество взаимодействует как четыре подсистемы:
экономическая, политическая, социальная и духовная

Экономическая подсистема отвечает за реализацию потребностей людей в по-
требительских товарах

Функция политической подсистемы заключается в определении коллективных

интересов, мобилизации ресурсов на их достижение

Социальная подсистема обеспечивает поддержание устоявшегося образа жизни,
передачу новым членам общества норм, правил и ценностей, которые становятся

важными факторами мотивации их поведения,

Духовная подсистема осуществляет интеграцию общества, устанавливает и со-
храняет связи солидарности между ее элементами

4.2. Теории политической системы общества
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Теории политической системы общества  (Д. Истон)

Теория рассматривает политическую систему как механизм формирования и функ-
ционирования власти в обществе по поводу распределения ресурсов и ценностей

Системный подход позволил более четко определить место политики в жизни

общества и выявить механизм социальных изменений в нем

Политика - относительно самостоятельная сфера, основное значение которой - 
распределение ресурсов и побуждение к принятию этого распределения ценностей

между индивидами, группами

Теории политической системы общества  (Г. Алмонд)

Политическая система, с одной стороны, способность осуществлять в обществе

преобразования при поддержании стабильности; с другой стороны - совокупность
взаимозависимых элементов, при этом каждый элемент целого (государство, партии,
элиты) выполняет жизненно важные функции для всей системы

Политическая система определяется как совокупность ролей и их взаимодействий

между собой, осуществляемых не только правительственными институтами, но и

всеми структурами общества по политическим вопросам

Теории политической системы общества (кибернетическая теория) (К. Дойч)

Политическая система рассматривается как кибернетическая, в которой политика

понималась как процесс управления и координации усилий людей по достижению

поставленных целей

Формулировка целей и их коррекция осуществляется политической системой на

основе информации о положении общества и его отношения к данным целям: о

расстоянии, которое осталось до цели; о результатах предыдущих действий

Функционирование политической системы зависит от качества постоянного потока

информации, поступающей из внешней среды, и информации о ее собственном

движении
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Г

Р

А
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Системный подход к анализу политической системы (Д. Истон)

Структура политической системы

Политические институты

Политические нормы, политическое сознание и политическая культура

Взаимоотношения между политическими институтами

Политический процесс

Внутренние

Политическая система

импульсыВход Выход

Обратная связь

Решения

Действия

Требования

Поддержка

Структурно-функциональный подход к политической системе

Политическая

власть

Нормативная подсистема - политические нормы и традиции,
определяющие и регулирующие политическую жизнь общества

Идеологическая подсистема - совокупность различных по своему

содержанию политических взглядов, идей, представлений, чувств

участников политической жизни общества

Институциональная подсистема - совокупность институтов

(учреждений, организаций), связанных с функционированием

политической власти

Коммуникативная подсистема - совокупность отношений и форм

взаимодействий, складывающихся между классами, социальными

группами, нациями, индивидами по поводу их участия в

организации, осуществлении и развитии политической власти в

связи с выработкой и проведением в жизнь определенной

политики

Культурная подсистема - интегрирующий фактор политический

системы, комплекс типичных для данного общества

укоренившихся образцов (стереотипов) политических

представлений, ценностных ориентации и политического

поведения

Экономический базис

4.3. Структура и механизм формирования политической системы
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4.4. Классификация (типология) политических систем

Классификация (типология) политических систем

В зависимости от источника

политической власти

Демократическая

В зависимости от отношения

к действительности

В зависимости от характера и

направленность политического

процесса

Автократическая

Консервативная

Реформаторская

Прогрессивная

Реакционная

Командная

Соревновательная

Социопримирительная

В зависимости от состояния

политической структуры и

уроеня политической культуры

Англо-американская

Тоталитарная

Континентально-европейская

Доиндустриальная (частично индустриальная)

По характеру

взаимоотношений с внешней

средой

Закрытые

Открытые

По политическому режиму на

основе характера и способов

взаимодействия власти,
личности и общества

Тоталитарная

Авторитарная

Демократическая

4.4. Классификация (типология) политических систем

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



37

ПОЛИТОЛОГИЯ
Учебное пособие

4.5. Функции политической системы

Функции политической системы

Правотворчество (целенаправленная деятельность по разработке, принятию,
опубликованию формально-юридических источников права (правовых актов),
осуществляемая от имени государства правотворческими органами и обеспечиваемая

системой государственных гарантий и санкций)

Политическое руководство обществом (определение целей, задач и путей развития

общества, принятие конкретных программ деятельности)

Мобилизационная (организация деятельности общества в целях выполнения

программ, задач)

Интегративная (согласование интересов государства и социальных общностей)

Легитимация (формирование политического сознания народных масс или

манипулирование им)

Распределительная (распределение материальных и духовных ценностей в

соответствии с интересами социальных общностей)

Контроль (соблюдение выполнения законов и правил, пресечение действий,
нарушающих политические нормы)

Регулятивная (регламентация политического поведения и политических отношений

в обществе и утверждение политического строя, обеспечение внутренней и внешней

безопасности)

4.5. Функции политической системы
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4.6. Политическая система советского типа

4.7. Политическая система современного российского общества

Политическая система советского типа (была установлена в России с 1917 г.)

Она была закрытой с точки зрения характера взаимоотношений с внешней средой и

функционировала на основе классового принципа. Политическая система формально
отражала интересы трудящихся и прежде всего рабочих

Преобладали методы революционного насилия в осуществлении властных функций,
что было обусловлено неблагоприятными внешними и внутренними условиями

формирования политической системы, низким уровнем общей и политической

культуры трудящихся

Основывалась на принципах совмещения и концентрации политических ролей и

функций в руках правящей коммунистической партии, неприятия политического
плюрализма и запрета деятельности оппозиции

Несущей конструкцией являлась монопольно властвующая партия, которая

объединяла государственные органы, общественные движения и подчиняла их

решению своих задач

В основе механизма формирования и функционирования власти лежал

номенклатурный принцип

Способна функционировать при наличии чрезвычайных обстоятельств, изобилия
людских, энергетических и других ресурсов

Политическая система современного российского общества

В настоящий момент как по характеру, так и по форме ситуация развивается в пользу

либерально-демократической политической системы (однако в ближайшем будущем ее

развитие вполне может приобрести другой характер - социал-демократический)

По административному устройству Россия может сформироваться либо как подлинная

федерация, либо как конфедерация

Если говорить о партийной системе, то, скорее всего, в России сложится многопартийная

система, а не двухпартийная, к чему были направлены усилия властей в прошлые годы

В институциональной подсистеме заметен акцент в перераспределении властных полномочий

в пользу исполнительных органов и существенное ограничение функций законодательных

институтов власти

Низкий удельный вес политических партий, их слабое влияние на власть, общество

Недостатком политической системы России является ее слабая реактивная способность

4.6. Политическая система советского типа

4.7. Политическая система современного российского общества
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Тема 5. Политический режим
5.1. Понятие и основные принципы политического режима

Политический режим  – это совокупность приёмов, методов и способов, с помощью
которых осуществляется государственная власть, механизм контроля за

государственной властью со стороны общества, а также специальные инструменты
достижения социального компромисса

Политический режим – это способ функционирования политической системы

общества, определяющий характер политической жизни в стране, отражающий
уровень политической свободы и отношение органов власти к правовым основам их

деятельности

Основные принципы политических режимов

Тоталитарный режим: «Запрещено всё, что не приказано»

Авторитарный режим: «Позволено все, что не ведёт к смене власти»

Демократический режим: «Разрешено всё, что не запрещено законом»

Политический режим обеспечивает:

Стабильность политической власти

Управляемость граждан, приемлемую для власти динамику и направленность

политических отношений

Достижение целей политики, реализацию интересов властвующей элиты

Политический режим определяется:

Уровнем развития и интенсивностью общественно-политических процессов

Структурированностью правящей элиты

Состоянием отношений с бюрократией (чиновниками)

Развитостью общественно-политических традиций, политическим сознанием и

поведением, господствующими в обществе

Доминирующим в обществе типом легитимности

ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

5.1. Понятие и основные принципы политического режима 
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5.2. Виды и характерные черты политических режимов

5.3. Демократический режим: понятие, принципы, теории и процедуры

- народ признается источником и

носителем власти, имеет реальные

возможности (выборы, референдум)
выражения своей воли

- государственная власть выражает

интересы большинства населения страны

- приоритет прав и свобод человека

- плюрализм: политический - 
многопартийность;     экономический - 
частная собственность, многообразие

форм собственности; идеологический - 
свобода творчества

- основной метод государственно-
властного воздействия - социальное

маневрирование, учет общественного

мнения

- меры принуждения со стороны

государства носят правовой характер

(предусмотрены правом и

осуществляются в особых процедурных

формах)
- развитость институтов гражданского

общества

- формирование и деятельность

государственного аппарата в

соответствии с принципами: разделения
властей, выборности, отчетности,
сменяемости, гласности
- режим законности
- реальная Конституция

- власть принадлежит узкой замкнутой

элите, народ лишен реальной

возможности воздействовать на политику

- государственная власть выражает

интересы отдельных слоев общества

- произвол, террор
- человек - элемент, «винтик»
государственного механизма

- монополизм: политический - 
господствующая партия; экономический - 
огосударствление экономики; идеологи-
ческий - официальная идеология,
догматизм

- в процессе властвования используются
методы насилия, принуждения,
устрашения

- меры принуждения со стороны

государства носят произвольный характер

- граждане лишены легальной

возможности отстаивать свои интересы

- формирование и деятельность

государственного аппарата в

соответствии с принципами

единовластия, назначаемости,
милитаризма, централизации
- режим целесообразности
- формальная Конституция

Виды политических режимов

Демократический Антидемократический

Демократия – это народовластие, власть народа

Демократический режим – это способ функционирования политической системы

общества, основанный на признании народа в качестве главного источника власти, на
его праве участвовать в решении общественных и государственных дел и наделении

граждан широким кругом прав и свобод

5.2. Виды и характерные черты политических режимов

5.3. Демократический режим: понятие, принципы, 
теории и процедуры
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Принципы демократического режима

Выборность основных органов власти

Верховенство закона

Разделение власти

Политический плюрализм, гласность

Единство свободы и ответственности

Право меньшинства на позицию

Учет общественного мнения

Равноправие граждан

Признание народа источником власти

Подчинение меньшинства большинству

Социальная защищенность прав и свобод

Теории демократического режима

Либеральная теория демократии

Теория прямой демократии

Теория плюралистической демократии

Элитарная теория демократии

Теория социальной демократии
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5.4. Виды антидемократических режимов и их характерные черты

Процедуры демократического режима

Выборы, отчеты, отзыв избранных

Всестороннее обсуждение проектов

Референдумы, плебисциты, опросы

Митинги, собрания, симпозиумы

Съезды, конференции, пленумы

Демонстрации, шествия, запросы

Сессии, заседания, зарубежные визиты

Забастовки, пикетирование

Переговоры, согласование позиций

Гражданское неповиновение

Виды антидемократических режимов

Авторитарный режим (от лат. «autoritas» - власть) - государственно-политическое
устройство общества, в котором политическая власть осуществляется конкретным
лицом (классом, партией, элитной группой) при минимальном участии народа

Тоталитарный режим - это политический режим, стремящийся к установлению
абсолютного (тотального) контроля над различными сторонами жизни каждого

человека и всего общества в целом

Военный (хунта) – устанавливается в результате военного переворота, носит
временный (переходный) характер и характеризуется концетрацией власти в руках
военных

5.4. Виды антидемократических режимов 
и их характерные черты 
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- концентрация власти в руках полити-
ческого лидера или определенных лиц

- наличие у государства лишь ключевых

рычагов воздействия на общественную

жизнь

- ограничение и строгая регламентация

политических прав и политического пове-
дения как отдельных граждан, так и об-
щественно-политических организаций
- отсутствие огромного репрессивного

аппарата

- разрешение гражданам всего того, что

не запрещено государством

- наличие некоторых элементов демок-
ратии (выборов, парламентской борьбы)

- государство стремится к глобальному

господству над всеми сферами обще-
ственной жизни, к всеохватывающей

власти

- общество практически полностью

отчуждено от политической власти, но

оно не осознает этого; в политическом

сознании формируется представление о

«единстве», «слиянии» власти и народа;
монопольный государственный контроль

над экономикой, средствами массовой

информации, культурой, религией, вплоть
до личной жизни, до мотивов поступков

людей

- абсолютная «правовая», а точнее,
антиправовая регламентация обществен-
ных отношений, которая базируется на

принципе «дозволено только то, что

прямо разрешено законом»
- государственная власть формируется

бюрократическим способом, по закрытым

от общества каналам, окружена

непроницаемой стеной и недоступна для

контроля со стороны народа

- доминирующим методом управления

становится насилие, принуждение, террор
- господство одной партии, фактическое

сращивание ее профессионального

аппарата с государством, запрет

оппозиционно настроенных сил

- права и свободы человека и гражданина

носят декларативный, формальный

характер, отсутствуют веские гарантии их

реализации

- экономической основой выступает

крупная собственность: государственная,
монополистическая, общинная

- наличие одной официальной идеологии,
плюрализм фактически устранен

- централизация государственной власти в

руках диктатора и его окружения

- невозможность контроля со стороны

общества за деятельностью репрессивных

государственных органов

- государственная власть осуществляется

по своему усмотрению, без учета мнения

большинства, в противоречии с

демократическими механизмами,
нормами и институтами

Характерные черты антидемократических режимов

Авторитарный Тоталитарный
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5.5. Соотношение политических режимов
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5.5. Соотношение политических режимов 
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Учебное пособие

Тема 6. Гражданское общество
6.1. Гражданское общество: понятие, признаки и условия формирования

Основные подходы к понятию гражданского общества

Гражданское общество - система неполитических, самостоятельных и независимых

от государства отношений, обеспечивающих условия для реализации частных
интересов в сфере экономики, культуры и др. (B.C. Нерсесянц, Н.И.Матузов и др.)

Гражданское общество - это комплекс всех общественных отношений,
самостоятельных и независимых от государства, в которых реализуются интересы
индивидов и их коллективов (С.Н. Кожевников, С.А. Комаров, В.Д. Перевалов и др.)

Гражданское общество - совокупность внегосударственных отношений

(экономических, политических, социальных, культурных, нравственных, духовных,
семейных, религиозных), имеющих относительную самостоятельность и

независимость от произвольного вмешательства государства

Признаки гражданского общества

Общество свободных индивидов: экономический аспект - каждый индивид

является собственником и обладает средствами, необходимыми для его

существования; социальный аспект -принадлежность индивида к определенной
социальной общности (семья, род, класс, нация) не является абсолютной; политиче-
ский аспект - индивид относительно независим от государства в сфере политических
отношений, он имеет возможность быть членом политической партии, участвовать в
выборах, критиковать политический режим и др.

Открытое социальное общество: в нем обеспечиваются свобода слова, доступ к
информации, свободное перемещение внутри государства и возможность въезда и
выезда из него, оно открыто для сотрудничества с другими государствами и др.

Сложно структурированная плюралистическая система:   в экономической

сфере - многообразие форм собственности, негосударственных субъектов

предпринимательской деятельности; в социальной и политической - многообразие
общественных объединений, обеспечивающих реализацию интересов индивидов; в
духовной сфере - обеспечение свободы мировоззрения (вероисповедания, идеологии и
др.)

Саморазвивающаяся и самоуправляемая система: члены общества, объединяясь в
различных социальных структурах, вступая в отношения самостоятельно, независимо
от государства реализуют свои интересы, обеспечивают целенаправленное развитие
общества

Правовое демократическое общество: признание, обеспечение и защита

естественных прав и свобод человека и гражданина, первичный характер власти
народа, контроль общества над государственной властью и др.

ТЕМА 6. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
6.1. Гражданское общество: понятие, признаки 

и условия формирования 
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Условия (предпосылки) формирования гражданского общества

Экономические

Идеологические: становление идеологии либерализма, повышение уровня

политической и правовой культуры граждан

Социальные: повышение уровня социальной активности граждан в решении

актуальных проблем, в т.ч. через различные формы социальных объединений;
формирование социальной инфраструктуры общества, обеспечивающей интересы
различных слоев населения и др.

Экологические: обеспечение благоприятной окружающей природной среды, чистой
питьевой воды, надлежащего уровня атмосферного воздуха, качества пищи,
незагрязненных земель, нормативного радиационного фона

Формирование частной собственности

Освоение государством "рыночных" инструментов управления экономикой

Углубление специализации производства и разделения труда

Развитие товарно-денежных отношений и др.

Политические

Формирование системы разделения властей

Образование реальной многопартийности

Проникновение принципов гласности, справедливости, законности, гуманизма,
равенства в деятельность государственного аппарата

Отделение светской власти от духовной

Равноудаленность политической элиты от бизнес-элиты

Формирование государственного аппарата по принципу профессионализма и др.
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6.2. Принципы гражданского общества

6.3. Исторические типы гражданского общества

Принципы гражданского общества

Экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения

Безусловное признание и защита естественных прав и свобод человека и гражданина

Легитимность и демократичный характер власти

Равенство всех перед законом и правосудием, надежные процессуальные гарантии

прав личности

Правовое государство, основанное на принципе разделения властей

Политический и идеологический плюрализм, наличие реальной многопартийности

Свобода слова и печати, независимость средств массовой информации

Невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и

ответственность

Социальное партнерство и национальное согласие

Обеспечение достойных природных условий жизни, труда и отдыха человека

Эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень жизни

Исторические типы гражданского общества

Община

Социальные образования (сословие, социальная группа)

Общество как совокупность граждан страны

Мировое сообщество граждан

6.2. Принципы гражданского общества

6.3. Исторические типы гражданского общества
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6.4. Структура гражданского общества

Социальная (в узком смысле): вое

производство человека, воспитание

детей; отношения человека как

непосредственно, так и в различных

коллективах; отношения между

большими социальными общностями

(классы, нации, расы)

Семья, местное самоуправление,
общественные организации;
социальные нормы, регулирующие

отношения в данной сфере

Структура гражданского общества

Подсистема Элементы

Экономическая:   отношения

собственности; отношения, возникающие
в связи с производством, распределением,
обменом материальных благ трудовые

отношения

Предприятия различных форм

собственности,   иные негосудар-
ственные субъекты предпринимательской

деятельности; социальные нормы,
регулирующие отношения в

экономической сфере

Политическая: взаимоотношения

государства с другими структурными

элементами политической системы

общества; отношения между

негосударственными субъектами

политической системы

Партии, общественно-политические
объединения и др.; социальные нормы,
регулирующие отношения в

политической сфере

Духовно-культурная: образование,
наука, культура, религия

Церковь, учреждения образования и

культуры, научные и творческие

объединения; социальные нормы,
регулирующие отношения в духовно-
культурной сфере

Информационная: отношения по поводу
получения, распространения, хранения,
обмена информации

Негосударственные предприятия, СМИ,
объединения и иные субъекты,
выступающие участниками

информационных отношений;
социальные нормы, регулирующие

отношения в информационной сфере

Экологическая: отношения общества и
природы

Некоммерческие экологические

объединения; экспертные группы и

комиссии; экологический общественный

и производственный контроль;
социальные нормы, регулирующие

отношения общества природы

6.4. Структура гражданского общества
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Учебное пособие

Тема 7. Государство как институт политической системы общества

7.1. Теории происхождения государства

Теории происхождения государства

Теологическая    (Ф. Аквинский, Лебюфф и др.) Государство создано Богом

Патриархальная (Аристотель, Михайловский, Фильмер и др.). Возникновение

государства рассматривается как процесс разрастания семьи, а государственная

власть конструируется из власти отца над членами семьи

Договорная (Локк, Гоббс, Руссо). Государство возникает в силу договора, который
сознательно заключают люди, чтобы преодолеть недостатки «естественного
состояния»

Насилия (Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и др.) Возникновение государства
обусловлено актами насилия, связывается с завоеванием и порабощением одних

племен другими. Государственный аппарат создается для подавления сопротивления

порабощенного племени

Ирригационная (К. Виттфогель). Возникновение государства обосновывается

необходимостью строительства гигантских ирригационных сооружений при переходе

к производящей экономике, что требует организации деятельности больших масс

людей

Органическая (Г. Спенсер). Эволюционное развитие природы приводит к

образованию объединения людей, которые в процессе естественного отбора образуют
единый организм - государство

Психологическая  (Л.И. Петражицкий). Причины возникновения государства

связываются с особенностями психики человека, в частности, стремление людей к

поиску авторитета, на который можно было бы переложить бремя ответственности

решения повседневных проблем

Инцестная (Леви-Стросс). Установление запрета (табу) на кровосмешение повлекло
усиление связей между различными родами, племенами по поводу обмена

женщинами, потребовало создание институтов контроля за соблюдением табу, что в

целом способствовало возникновению государства

Классовая (К. Маркс, Ф. Энгельс). Государство - продукт социально-экономического
развития общества. Общественное разделение труда, совершенствование средств

производства, появление частной собственности и антагонистических классов

приводит к разложению первобытного общества и возникновению обособленного от

общества аппарата управления и принуждения, выражающих интересы экономически

господствующего класса

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 
7.1. Теории происхождения государства 
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7.2. Основные подходы к пониманию государства

7.3. Признаки государства

Основные подходы к пониманию государства

Классический - совокупность трех элементов: власти, территории и населения

Социологический - форма организации общества на определенном этапе его

развития) универсальная политическая организация, обладающая публичной властью
и специализированным аппаратом управления обществом

Политико-юридический - публичная организация, осуществляющая управление
делами общества

Кибернетический - особая система, обеспечивающая движение информации между
субъектами общественных отношений

Органический - целостная органическая система, живущая в соответствии с

особыми законами

Нормативистский - государство отождествляется с содержанием законов о

публичной политической власти

Теологический - в государстве ведущую роль в политической жизни играет церковь,
основная задача государства - строительство храма Божия на земле

Признаки государства

Публичная, политическая власть, обладающая аппаратом управления и принуждения,
системой органов и учреждений, наделенных публично-властными полномочиями,
осуществляющих социальное управление и пользующихся правом издания обще-
обязательных правил поведения и применения принуждения в отношении отдельных лиц и

социальных групп

Территориальная организация населения, выражающаяся в наличии территории – 
пространства, в пределах которого осуществляется государственная власть и разделение

населения по территориальным единицам

Казна и налоги как основной источник ее формирования

Суверенитет - верховенство и единство государственной власти по отношению ко
всем иным социальным субъектам и независимость во взаимоотношениях с другими

государствами

Организация общественной жизни на правовых началах

Символы, атрибуты (гимн, герб, флаг и др.), традиции

7.2. Основные подходы к пониманию государства 

7.3. Признаки государства 
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7.4. Функции государства

7.5. Структура государства

Функции государства

Внутренние

Экономическая

Социальная

Правовая

Культурно-воспитательная

Политическая

Экологическая

Организаторская

Образовательная

Внешние

Участие в решение глобальных проблем

Обеспечение национальной безопасности

Развитие взаимовыгодного сотрудничества

Отстаивание национальных интересов в

международных отношениях

Структура государства по разделению власти

Система законодательных (представительных) учреждений

Исполнительно-распорядительные органы

Судебные органы

7.4. Функции государства 

7.5. Структура государства 
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7.6. Типология государств

Структура власти по выполняемым функциям

Органы, осуществляющие

внутренние функции

Охраны правопорядка, безопасности

Социально-экономического регулирования

Духовного производства

Органы, осуществляющие

внешние функции

Вооружённые силы

Разведка

Органы межгосударственных отношений

Типология государств

По форме правления

Монархия

Неограниченная (абсолютная)

Ограниченная (парламентская,
конституционная)

Республика

Президентская

Пулупрезидентская

Парламентская

и др.

В зависимости от

устойчивости

политической жизни

Стабильное

Неустойчивое

7.6. Типология государств
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Учебное пособие

По социально-
экономической природе

Рабовладельческое

Феодальное

Буржуазное

Социалистическое

Буржуазной (социалистической) ориентации

Унитарное

По административно-
территориальному

устройству

Федерация

Конфедерация

По типам политических

режимов

Демократическое

Антидемократическое

Авторитарное

Тоталитарное

Военное (хунта)

По приоритетным

функциям

Военное (полицейское)

Правовое

Социальное

По географическому

признаку

Западное и восточное

Африканское и азиатское

Северное и т.д.
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7.7. Государственный аппарат

Государственный аппарат – это система органов, посредством которых

осуществляется государственное управление обществом и защита его основных

интересов

Государственный аппарат – часть механизма государства, представляющая собой

совокупность государственных органов наделённых властными полномочиями для

реализации государственной власти

Государственный аппарат – это система государственных органов и учреждений,
практически осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства
(статика)

Структура государственного аппарата

Государственные органы

Государственные учреждения и органы принуждения (армия, полиция,
администрация и др.)

Государственные организации, предприятия, учреждения культуры, здравоохранения
и др.

Государственное учреждение - это государственная организация, которая

осуществляет непосредственную, практическую деятельность по выполнению функций

государства в различных сферах жизни общества (наука, образование,
здравоохранение и т.д.)

Государственное предприятие - государственная организация, осуществляющая

хозяйственную деятельность в целях производства продукции, выполнения различных
работ и оказания услуг для удовлетворения потребностей общества, частных лиц,
извлечения прибыли

Орган государства - относительно самостоятельная часть механизма (аппарата)
государства, имеющая в соответствии с законом собственную структуру, строго

определенные властные полномочия по управлению конкретной сферой общественной

жизни и органически взаимодействующая с другими элементами государственного

механизма

7.7. Государственный аппарат
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7.8. Правовое государство

Функции государственного аппарата

Осуществление решений руководства, политических элит и их связь с населением

Обратная связь населения с институтами государственной власти

Правовое государство – тип государства, в котором утверждён политический режим,
характеризующий правовым (конституционным) порядком осуществления

политической власти

Принципы правового государства

Всеобщность правления правовых законов

Разделение властей

Приоритет прав и свобод человека

Юридическая взаимоответственность государства личности

Для создания правового государства необходимо:

Полнота нормотворческих функций законодательных органов

Создание динамичного, своевременного государственного аппарата

Ответственность исполнительных органов

Демократичность и открытость законодательного процесса

Независимость суда и прокуратуры

Идейно-теоретическая основа учения о правовом государстве

О разделение властей (Ш. Монтескье)

О народном суверенитете (Ж.-Ж. Руссо)

О государстве как объединении людей, подчинённых правовым законом (И. Кант)

7.8. Правовое государство
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7.9. Социальное государство

7.10.Форма государства

Основа социального государства

Достаточно высокий уровень экономического развития

Демократизм политической системы

Развитие системы социального партнерства

Повышение роли государства в системе планирования и регулирование социально-
экономических процессов

Компромисс основных политических сил относительно целей и путей развития

общества

Социальное государство обеспечивает

Ослабление социального неравенства сохранение мира и согласия в обществе

Формирование благоприятной для человека жизненной среды

Движение к утверждению в обществе социальной справедливости

Сохранение мира и согласия в обществе

Предоставление каждому человеку работы или иного источника существования

Форма государства - устройство (строение) государства, в котором проявляются его
основные характеристики и которое охватывает в комплексе (системе) организацию
государственной власти, методы, приемы, способы осуществления и территориальную
организацию государственной власти

Элементы формы государства

Форма правления

Форма государственно-территориального устройства

Политический режим

7.9. Социальное государство

7.10. Форма государства
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7.10.1. Форма правления: понятие и виды

Персонификация государства в лице

главы государства

Коллективное правление, основанное на
разделении властных полномочий между

различными органами государства

Форма правления - это организация верховной государственной власти, порядок
образования ее органов, их взаимодействия между собой и с населением, степень
участия населения в их формировании

Виды форм правления

Монархия - форма правления, при которой высшая государственная власть

принадлежит единоличному главе государства, который занимает престол по

наследству и не несет ответственности перед населением

Республика - форма правления, при которой высшая государственная власть

принадлежит выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим

ответственность перед избирателями

Признаки форм правления

Монархия Республика

Монарх не несет конкретной

политической или юридической

ответственности за свою деятельность

Сосредоточение всей полноты власти в

лице главы государства

Власть монарха легитимируется ее

божественным происхождением

Срок правления монарха не

устанавливается и не регламентируется

Власть передается,    как правило, по
наследству

Должностные лица несут политическую

и юридическую ответственность за

ненадлежащее исполнение своих

обязанностей

Деятельность государственных органов

четко и всесторонне регламентируется

законом

Формирование высших органов

государственной власти из

представителей народа, которые

определяются в ходе выборов

Устанавливается предельный срок

пребывания у власти

7.10.1. Форма правления: понятие и виды 
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- верховенство парламента
- формирование исполнительной власти

(правительства) парламентом на базе пар-
тии, получившей большинство

депутатских мест

- политическая ответственность

правительства перед парламентом

- возможность досрочного роспуска

парламента президентом

- глава государства   (президент)
выполняет представительские функции

парламент может вынести вотум

недоверия правительству либо министру

- глава государства избирается либо

парламентом, либо коллегией,
образуемой парламентом

- «жесткое» разделение властей глава
- государства   (президент) избирается

непосредственно (косвенно) населением
- президент является главой

правительства правительство формиру-
ется президентом

- члены правительства несут

ответственность перед главой

государства,   парламент не может

выразить недоверие правительству

- президент имеет право вето на

принимаемые законы

- президент не имеет права роспуска

парламента, а парламент может объявить
«импичмент» президенту

Виды монархий

Абсолютная - полное бесправие народа, отсутствие представительных учреждений,
сосредоточение всей полноты власти в руках монарха

Ограниченная - власть монарха ограничивается представительными учреждениями

Сословно-представительная - власть монарха ограничивается сословно-
представительными органами

Конституционная - ограничение власти монарха представительным органом

закрепляется в конституции, которую монарх не вправе изменить

Дуалистическая монархия - наличие в системе органов государственной

власти представительного (законодательного) учреждения, с которым монарх

вынужден считаться при принятии нормативных актов и налогообложении

Парламентарная монархия - юридическое (законодательное) ограничение вла-
сти монарха, который осуществляет представительские функции, а политиче-
скую власть осуществляет парламент

Виды республик

Президентская Парламентская
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7.10.2. Формы государственно-территориального устройства

Форма государственно-территориального устройства - характеризует тер-
риториальную организацию государственной власти, деление территории государства
на составные части, их правовое положение, принципы взаимоотношения между

государством в целом и его составными частями

Виды форм государственного устройства

Унитарное - единое, централизованное государство, состоящее из административно - 
территориальных единиц, не обладающих какой-либо политической самостоятель-
ностью; единая система государственного аппарата, единое гражданство, единая

система права, судебная система, налогово-финансовая система

Федерация - единое союзное государство, объединение политических сообществ,
обладающих юридической и определенной политической самостоятельностью

Конфедерация - союз государств, сохраняющих суверенитет, но по определенному
кругу вопросов имеющих общие органы и осуществляющих совместно полномочия

Признаки унитарного государства

Территория унитарного государства делится только на административно-
территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью

Существует единая система государственного аппарата (единые высшие

представительные, исполнительные, судебные органы)

Единое гражданство

Единая система права, система законодательства

Единая налоговая и кредитная система

Допускает национальную автономию для проживающих на его территории этносов

7.10.2. Формы государственно-территориального устройства 
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Тема 8. Политические партии, партийные системы и общественно-
политические движения

8.1. Политическая партия: понятие, признаки, структура и функции

Признаки федеративного государства

Субъекты федерации обладают политико-правовой самостоятельностью (формируют
собственные органы власти, осуществляют правотворчество, имеют собственное
гражданство, административно-территориальное деление и др.)

Разграничение государственной власти по вертикали, установление системы сдержек
и противовесов во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти

и государственных органов субъектов федерации

Существование двух систем высших органов власти - федерации и субъектов

федерации

Государственно-правовое единство: единое экономическое и политико-правовое
пространство; прямое действие федеральных законов на территории всех субъектов
федерации; единство правового статуса граждан и т.д.

Признаки конфедерации

Создаются на основе договора

Суверенитет сохраняется за каждым субъектом конфедерации и не распространяется

на все объединение в целом

Образуются общие органы координирующего характера для выполнения целей и

задач конфедерации

Субъекты конфедерации имеют право выхода и нуллификации (отмены действий

актов органов конфедерации на своей территории)

Субъекты конфедерации сохраняют самостоятельную систему права, денежную
систему, гражданство

Политическая партия — это организация, объединяющая на добровольной основе
наиболее активных представителей тех или иных классов, социальных слоев или групп
и предназначенная для их социального просвещения и придания их действиям по

защите своих интересов целенаправленного и организованного характера, отстаивания
их интересов в системе политических отношений и институтов

ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

8.1. Политическая партия: понятие, признаки, структура 
и функции 
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Признаки политической партии

Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека

Добровольное, организованное, структурированное на разных уровнях политики (от
местного до международного) объединение людей, функционирующее длительное
время

Нацеленность на завоевание и осуществление власти

Выражение и отстаивание в политике интересов определенных социальных групп

общества

Структура политической партии

Партийный аппарат

Рядовые члены (партийные массы)

Сторонники партии

Функции политической партии

Политическая - борьба за власть; прямое или опосредованное участие в разработке,
формировании и осуществлении внутриполитического и внешнеполитического курса

государства; подготовка альтернативных предложений; выполнение предвыборной
программы

Теоретическая — анализ состояния и теоретическая оценка перспектив общества;
выявление интересов различных социальных групп; разработка стратегии и тактики
обновления общества

Идеологическая - распространение в массах своего мировоззрения, нравственных
ценностей; пропаганда своих программных целей и политики; привлечение граждан
на сторону и в ряды партии

Организационная - реализация программных установок и решений; проведение
избирательных кампаний; подбор кандидатов на выборные должности; подготовка
кадров для правящей элиты; формирование правительства, руководства местных
органов власти
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8.2. Классификация политических партий

Классификация политических партий

По социальной среде

деятельности

Моносредные

Промежуточные

Всеобщие (универсальные)

По отношению к

социальной

действительности

Революционные

Реформистские

Реакционные

Консервативные

В зависимости от

политического спектра

Правые

Центральные

Левые

По внутренней

организации

Формальное членство

Свободное членство

Сильная структура

Слабая структура

По представительству

в органах власти

Правящие

Оппозиционные

Легальные

Полулегальные

Нелегальные

8.2. Классификация политических партий
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Социал-демократические

В зависимости от

идеологической

направленности

Консервативные

Коммунистические

Либеральные

Фашистские

Монархические

Конфессиональные

Националистические

Классовые

Национальные, религиозные

Проблемные

Харизматические

Кадровые

Массовые

Закрытые

Открытые

Смешанные

По социальной

направленности

По степени

организованности

По типу социальной

среды (А.Б. Венгеров)

Демократические

Антидемократические

По стилю общения

между партийными

лидерами и рядовыми

членами
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8.3. Цели и задачи политических партий, основные условия успешной
деятельности политических партий и основные причины расколов,
коренной реорганизации или самоликвидации политических партий

Цели и задачи политических партий

Главное предназначение - завоевание и использование политической власти

Выражение интересов и целей определенных классов и социальных групп

Объединение вокруг своих идеологий и политических программ различные

социальные силы

Участие в функционировании политической власти или оказание влияния на нее

Оказание идеологического воздействия на население и формирование его

политического сознания

Основные условия успешной деятельности политических партий

Реальная политика, выражающая интересы основной массы населения и соответствующая

возможностям ее воплощения в жизнь

Способность партии осуществлять организаторскую, пропагандистскую деятельность по

осуществлению партийных стратегических целей и тактических установок

Умение анализировать собственный опыт политической деятельности, критический подход к
нему и творческое использование

Подтверждение правильности политики партии собственным опытом народных масс

Наличие экономических, социальных, информационных, демографических и иных ресурсов

Мобильность и гибкость политической тактики

Основные причины расколов, коренной реорганизации или самоликвидации
политических партий

Догматизация идеологических и программных установок

Ликвидация или утрата социальной базы

Неспособность к самообновлению, учёту в политике новых реальностей

Бюрократизация, закостенелость организационных структур и методов партийной работы

8.3. Цели и задачи политических партий, основные условия 
успешной деятельности политических партий и основные при-
чины расколов, коренной реорганизации или самоликвидации 

политических партий 
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8.4. Партийная система: понятие, факторы формирования партийных

систем и классификация

Партийная система – это совокупность партий (правящих и оппозиционных),
принимающих участие в борьбе за власть и её осуществление

Факторы формирования партийных систем

Социально-классовая структура общества

Уровень политических свобод

Наличие (отсутствие) в обществе демократических традиций

Доминирующая в обществе политическая культура

Удовлетворение (неудовлетворение) общественности деятельностью существующих партий

Степень готовности различных общественных групп к формированию своих

политических партий

Классификация партийных систем

По числу партий,
борющихся за власть

или влияющих на нее

Однопартийная

Двухпартийная

Многопартийная

Мажоритарная

Доминирующая

Коалиционная

Стабильные

Неустойчивые (переходные)

Конкурирующие

Неконкурирующая

По соотношению

партий с различным

политическим

статусом

По устойчивости

партийной структуры

в межпартийных

отношениях

По характеру

межпартийных

отношений

8.4. Партийная система: понятие, факторы формирования 
партийных систем и классификация
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8.5. Характеристика партийных систем и принципы взаимоотношений
политических партий в демократических политических системах

8.6. Общественное объединение: понятие, виды, цели создания,
принципы деятельности и функции

Преимущественно

характерны для

авторитарных и

тоталитарных

политических режимов.
Однопартийные системы в

зависимости от характера

политических партий и их

взаимоотношений

подразделяются на

квазиавторитарные

(однопартийно-
плюралистические),
авторитарные,
тоталитарные

У власти неизменно

находится одна из двух

наиболее влиятельных

политических партий.
Выделению двух партий

способствует мажоритарная

избирательная система

относительного большинства,
при которой считается

избранным тот, кто завоевал

хотя бы

на один голос больше, чем

любой его соперник

Партийная система

многополярного

плюрализма. В

многопартийной

системе имеет место

правительство,
опирающееся на

разнородное и

меняющееся

большинство. Оно

живет недолго, смена

кабинета происходит

очень часто в период

между парламентскими

выборами

Характеристика партийных систем

Однопартийная Двухпартийная Многопартийная

Принципы взаимоотношений политических партий в демократических

политических системах

Постоянная легальная борьба за власть

Всеобщие выборы – источник власти

Власть принадлежит партии (группе партий), обеспечившей себе поддержку

парламентского большинства

Наличие постоянной легальной оппозиции по отношению к правящей партии

(партиям)

Согласие относительно соблюдения демократических отношений между партиями

Общественные объединения – добровольные формирования, возникшие в результате

свободного волеизъявления граждан на основе общности интересов

8.5. Характеристика партийных систем и принципы 
взаимоотношений политических партий 

в демократических политических системах 

8.6. Общественное объединение: понятие, виды, цели создания, 
принципы деятельности и функции 
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Виды общественных объединений

Религиозные организации

Молодёжные и детские организации

Организация инвалидов

Массовые движения

Творческие союзы

Женские и ветеранские организации

Землячества

Профессиональные союзы

Научные, технические, культурно-просветительские, физкультурно-массовые и иные
добровольные организации

Цели создания общественных объединений

Реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных прав и свобод

Проведение культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы

Развитие активности и самодеятельности граждан, их участие в управлении
государственными и общественными делами

Расширение международных связей, укрепление мира и дружбы между народами

Развитие научного и технического творчества

Патриотическое и гуманистическое воспитание

Охрана здоровья населения, участие в благотворительной деятельности

Охрана природы, памятников истории и культуры

и др.
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8.7. Общественно-политическое движение: понятие, особенности,
типология, стадии развития и демократические движения

современности

Принципы деятельности общественных объединений

Добровольность

Самоуправление

Законность

Сочетание личных и общественных интересов

Законность

Гласность

Равноправие участников

Функции общественных объединений

Выражение, представление и защита граждан

Связь с другими политическими организациями и институтами

Давление на официальные институты власти (главным объектом давления является

государственная власть)

Особенности общественно-политического движения

Общественно-политическое движение – добровольное, самоуправляемое

формирование, созданное по инициативе людей снизу, объединившихся на основе

интересов для осуществления общих целей

Как правило, структурно не оформлено

При общности интересов могут быть разномыслящие люди

Цели и задачи не конкретны, часто видоизменяются и расширяются

Широкая социальная база, нет фиксированного членства, организационная, идейная и
ментальная база рыхла и нестабильна

8.7. Общественно-политическое движение: понятие, 
особенности, типология, стадии развития и демократические 

движения современности 
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Типология общественно-политических движений

По отношению к

существующему

строю

По характеру

По степени и форме их

организации

Революционные

Реформистские

Консервативные

Контрреволюционные

Движения межклассового характера

Движения надклассового характера

Движения классового характера

С высокой степенью организации

Стихийные

Слабо организованные

Стадии развития общественно-политических движений

Создание предпосылок движения (зарождение идей, появление активности,
выработка общих взглядов)

Стадия артикуляции стремлений (пропаганда взглядов и агитация, привлечение
максимального числа сторонников)

Развитие общественно-политической активности, уточнение и более чёткое
формулирование идей и требований

Стадия развитой политической

деятельности

(оформление в общественно-
политическую организацию или

партию, участие в политической власти)

Стадия затухания движения

(цели достигнуты или отсутствуют

перспективы их достижения, движение
затухает)
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8.8. Группы интересов (социальные группы) как субъекты политики:
понятие, отличительные черты, способы воздействия, происхождение,

функции и классификация

Демократические движения современности

Антивоенные, антиядерные движения

Движение неприсоединения

Движения за права женщин

Движения за национальную независимость

Движение за установление нового экономического порядка

Движение против расовой и национальной дискриминации

Пацифистские движения врачей, учёных, юристов и др.

Движения за сохранение и развитие демократии, завоеванных прав и свобод

Массовые движения за сохранение окружающей среды

и др.

Группы интересов (социальные группы) – это добровольные организации,
выражающие и представляющие интересы входящих в них людей во

взаимоотношениях с политическими организациями и институтами, а также с другими

группами

Отличительные черты групп интересов (социальных групп)

Не участвуют в выборах и во власти

Основная задача – информирование общества и властных структур о потребностях и

взглядах тех или иных социальных групп

8.8. Группы интересов (социальные группы) как субъекты 
политики: понятие, отличительные черты, способы 

воздействия, происхождение, функции и классификация
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Способы воздействия групп интересов (социальных групп)

Убеждение и советы тем, кто управляет

Организация и проведение шествий, митингов, собраний, забастовок и других

(законных) акций в поддержку своих интересов

Происхождение групп интересов (социальных групп)

Аномичные – стихийно организованные группы, действия которых нередко

принимают насильственный характер

Институциональные (формальные)

Функции групп интересов (социальных групп)

Конкретизация требований определённых групп с целью оказания влияния на

политический процесс

Выстраивание иерархии требований и выявление тех, которые в наибольшей степени

отражают интересы этих групп

Классификация групп интересов (социальных групп)

В экономической сфере

Предпринимательские ассоциации

Фермерские союзы и др.

Движение за мир

Экологическое движение и др.

Объединение инвалидов, ветеранов

Благотворительные общества и др.

В сфере досуга

В сфере науки, культуры, искусства

В политической сфере

В социальной сфере
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Тема 9. Политические элиты и политическое лидерство
9.1. Понятие и сущность политической элиты

т

Политическая элита - относительно небольшая социальная группа, концентрирующая
в своих руках значительный объем политической власти, обеспечивающая интеграцию,
субординацию и отражение в политических установках интересов различных слоев

общества и создающая механизм воплощения политических замыслов

Характерные черты политической элиты

Является небольшой, достаточно самостоятельной социальной группой

Имеет высокий социальный статус

Обладает значительным объемом государственной и информационной власти

Принимает непосредственное участие в осуществлении власти

Имеет организаторские способности и талант

Гарантии против деградации

Широкая гласность (свобода слова, отсутствие монополии на средства массовой

информации, наличие альтернативных органов печати, радио, телевидения)

Политический плюрализм (свободная конкуренция, соперничество политических

элит)

Разделение властей (равновесие, компромисс, баланс интересов различных

социальных сил)

Открытость элит для социальной мобильности (установления сроков пребывания у
власти выборных и назначаемых лиц)

Строгое соблюдение законности, демократических процедур политического процесса

Критерии эффективности деятельности

Достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа

Политическая стабильность общества и национальная безопасность

Оптимальное соотношение между гражданским обществом и государством

ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
9.1. Понятие и сущность политической элиты 
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9.2. Сущность политической элиты

Сущность политической элиты

Элита – это лица, обладающие высшими показателями (результативностью) в своей
области деятельности (В. Парето)

Элита – это харизматические личности (М. Вебер)

Элита – это лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосходством над
массой, безотносительно к своему статусу (Ж. Боден)

Элита – это наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные
на власть, организованное меньшинство общества (Г.Моска)

Элита – это люди, занимающие высшие места в обществе благодаря своему
биологическому и генетическому происхождению (Р. Уильямс)

Элита – это лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому
влияющие на социальный прогресс (М. Дюпре)

Элита – это люди получившие в обществе наибольший престиж, статус (Г. Лассуэл)

Элита – это лица, получающие материальные и нематериальные ценности в макси-
мальном размере (Дж. Бернхейм)

Факторы, обусловливающие существование элиты

Психологическое, социальное и естественное неравенство людей, их неодинаковые
способности

Закон разделения труда и необходимость профессионально заниматься

управленческим трудом

Высокая значимость общественного труда

Широкие возможности использования управленческой деятельности для получения

различных привилегий

Невозможность осуществления всеобъемлющего контроля над политическими

руководителями

Политическая пассивность широких масс населения

9.2. Сущность политической элиты
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9.3.Функции политической элиты

9.4. Отбор (рекрутирование) политических элит

- закрытость (отбор претендентов на

более высокие посты, как правило, из
нижестоящих слоев самой элиты)
- высокая степень институциализации

процесса отбора, наличие

многочисленных формальных требований

для занятия должности

- небольшой круг селектората (как прави-
ло, члены высшего руководящего органа

или один первый руководитель)
- тенденция к воспроизводству уже суще-
ствующего типа лидерства (от
претендентов требуется, прежде всего,
лояльность, верность лидеру)

- открытость (широкие возможности для
представителей любых общественных

групп претендентовать на места в

политико-управленческих структурах)
- небольшое число формальных требова-
ний к претендентам на должности

- широкий круг селектората, которым

могут выступать все избиратели страны

- высокая конкурентность отбора
- первостепенность личностных качеств

Функции политической элиты

Изучение и анализ интересов различных социальных групп

Субординация интересов различных социальных общностей и отражение этих

интересов в политических установках

Выработка политической идеологии (программ, доктрин, конституции, законов и т.п..)

Создание механизмов воплощения политических замыслов

Назначение кадрового аппарата органов управления

Создание и коррекция институтов политической системы

Выдвижение политических лидеров

Отбор (рекрутирование) политических элит

Система гильдий Антрепренерская система

9.3. Функции политической элиты

9.4. Отбор (рекрутирование) политических элит 
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9.5. Классификация политической элиты

Классификация политической элиты

По отношению к власти

По уровню компетенции

По структуре элиты

По выражаемым

интересам (субэлиты)

По результатам

деятельности

(эффективности)

Правящая

Неправящая (контрэлита)

Высшая (общенациональная)

Средняя (региональная)

Местная

Политическая

Экономическая

Военная

Идеологическая

Научно-техническая

Бюрократическая

Профессиональная

Демографическая

Этническая

Религиозная

Элита

Псевдоэлита

Антиэлита

9.5. Классификация политической элиты 
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9.6. Политическое лидерство

Политическое лидерство – это тип политического воздействия, когда одна личность
организует и направляет других людей с целью их организации на совместную

деятельность и её осуществление, при этом векторная цель указанной деятельности
получает в результате черты общезначимости, какие бы мотивы на самом деле не

определяли реальный интерес лидера в этом процессе

Политический лидер – это авторитетный член организации, группы, общества в
целом, личностное влияние которого позволяет ему играть существенную роль в

политических процессах и ситуациях

Характерные черты политического лидера

Наличие ясной политической программы, отвечающей интересам больших

социальных групп

Популярность, умение нравиться людям, завоевывать их симпатии

Политическая воля, готовность брать на себя ответственность

Острый ум и политическая интуиция

Организаторский талант и ораторские способности

Функции политического лидера

Интегративная

Ориентационная

Инструменталистская

Мобилизационная

Социальный арбитраж и патронаж

Легитимации политического порядка

9.6. Политическое лидерство 
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Качества политического лидера

Умение формулировать новые творческие цели, эвристические программы и

идеологии в условиях, когда утеряны старые ориентиры, общество расколото, в нем
царят апатия и анархия

Способность персонифицировать фундаментальные национальные ценности для

конкретного исторического периода

Готовность выходить за рамки бюрократических процедур при принятии решений в

экстремальной ситуации

Способность связать базисные актуальные интересы с историей страны, традициями
современного и предшествующих поколений

Искусство создавать принципиально новую модель поведения и мышления, которая
будет тиражироваться и распространяться от элиты до всего общества

Умение внушить веру и оптимизм нации, помочь ей преодолеть неуверенность,
комплекс вины и неполноценности

Классификация политических лидеров

По отношению

руководителя к

подчиненным

Авторитарный

Демократический

По "масштабам"
лидерства

Общенациональный

Определённого класса

Социальных групп, слоёв

По стилю лидерства

 (М. Дж. Херманн)

Лидер-знаменосец

Лидер-служитель

Лидер-торговец

Лидер-пожарный

Лидер-актёр (демагог)
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Тема 10. Политическое социализация и политическое поведение

10.1. Политическая социализация: понятие, факторы влияющие на
процесс социализации личности, этапы и модели

По отношению к

существующей

политической системе

Функциональный

По социальной природе

авторитета (М. Вебер)

Дисфункциональный

Конформист

Не конформист

Традиционный

Бюрократический (рационально-легальный)

Харизматический

Политическая социализация - это процесс усвоения индивидом системы

политических знаний, ценностей, норм, позволяющих ему участвовать в общественно-
политической деятельности в качестве полноправного субъекта

Сущность заключается в воспроизводстве политической системы общества и личных

качеств субъектов политики

Факторы, влияющие на процесс социализации личности

Факторы, непосредственно оказывающие влияние (государство и его органы,
политический режим, политические институты)

Факторы, косвенно влияющие (социальная среда, социальный статус личности,
биогенетические особенности личности, природно-географические условия)

Факторы, непосредственно связанные с активностью субъекта социализации

(обучение, воспитание и самовоспитание, деятельность личности)

ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

10.1. Политическая социализация: понятие, факторы, влияющие 
на процесс социализации личности, этапы и модели 
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10.2. Понятие, виды политического поведения и формы политического

поведения личности

Этапы политической социализации

Усвоение политических знаний и восприятие политического опыта

Превращение знаний о политике в убеждения

Выработка способности отстаивать свои взгляды и убеждения

Приобретение навыков политической деятельности

Реализация знаний и убеждений на практике

Модели политической социализации (Р. Мерельман)

Системная – формирование позитивного отношения к власти и данной политической
системе (характерна для англо-американской культуры)

Гегемонистская – формирование отношения к любой политической системе, кроме
своей (характерна для стран не западной цивилизации)

Плюралистическая – формирование у граждан своих политических интересов и

политической активности (присуща континентально-европейской культуре)

Конфликтная – формирование лояльности к одной политической группе и

готовности поддерживать её в борьбе с другими (характерна для тоталитарных

режимов)

Политическое поведение - это форма участия в осуществлении власти (или
противодействия ее осуществлению), охватывающего деятельность в формальных

организациях и массовых движениях, включенность в различные элементы системы

или осознанную отстраненность от них, публичную манифестацию взглядов с целью

воздействия на общественное мнение, политические институты или руководящие

политические группы

10.2. Понятие, виды политического поведения 
и формы политического поведения личности
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Формы политического поведения личности

Роль избирателя

Роль члена партийного функционера

Роль политического активиста

Роль профессионального политика

Виды политического поведения

Политическое действие - форма активности политического субъекта, направленная на

политические отношения, политическую систему общества, ее институты и другие объекты

Политическое бездействие - способ выключенния из политической жизни

Прямое и опосредованное

Индивидуальное и коллективное

Закрытое и открытое

Осознанное и неосознанное

Массовое (выборы, референдумы, митинги, манифестации, демонстрации)

По субъективности

Индивидуально-личностное

Коллективное

Политическое участие – влияние граждан на функционирование политической системы,
формирование политических институтов и процесс выработки политических решений

Политическая деятельность – работа в аппаратах государственной власти, политических
партий, общественно-политических движениях и организациях и других институтах на

профессиональной основе

Автономное и мобилизованное

Конвенциональное и не конвенциональное
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10.3. Формы политического поведения

Формы политического поведения

Политическое участие - разнообразные виды непрофессиональной политической

деятельности политически активных людей, непосредственно не связанных с

властью, но стремящихся повлиять на нее:

Действия людей в политической сфере, служащие ответом на воздействие других

людей и институтов

Периодическое участие в выборах, политических кампаниях, связанное с

делегированием полномочий

Участие в деятельности общественно-политических организаций

Привлечение общественности к осуществлению контроля за деятельностью

политических институтов

Посещение политических собраний, дискуссий, освоение и передача

политической информации

Участие в митингах, демонстрациях, забастовках, кампаниях неповиновения

Обращения, письма к политическим и государственным деятелям, встречи с ними

Основные состояния политического поведения

Политическая деятельность — взаимодействие организованных и осуществляющих
властные полномочия индивидов и групп

Профессиональная работа в различных политических институтах

Работа в государственных структурах

Работа в аппарате политических партий и общественных объединений

10.3. Формы политического поведения
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Тема 11. Политическая культура
11.1. Политическая культура: понятие, характерные черты и структура
Политическая культура – это система исторически сложившихся, относительно
устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений людей установок,
убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в деятельности

субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство политической

жизни общества на основе преемственности

Характерные черты

Фиксирует устойчивые, повторяющиеся связи, отношения между элементами

политического процесса, закрепляет стабильные стороны политического опыта

Продукт естественно-исторического развития общества, результат коллективного
политического творчества

Имеет тотальный характер (политические отношения "пронизаны, насыщены,
пропитаны" политической культурой)

Определяет политическое сознание и политическое поведение основной массы

населения и не сводится к сумме политических субкультур

Структура политической культуры

Культура политического сознания

Политические представления и убеждения

Политические ценности, традиции, обычаи, нормы

Политические установки

Культура политического поведения

Культура политического участия

Культура политической деятельности

Культура функционирования политических институтов

Культура электорального процесса Культура принятия и реализации

политических решений

Культура восприятия и регулирования социально-политических конфликтов

ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
11.1. Политическая культура: понятие, характерные черты 

и структура 
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11.2. Функции и значение политической культуры

Функции политической культуры

Регулятивная

Воспитательная

Защитная

Интегративная

Познавательная

Коммуникативная

Прогностическая

Нормативно-ценностная

Значение политической культуры

Способствует духовному развитию и политической ориентации личности

Способствует выходу человека в сферу общественно-политических отношений и

практическую политику

Формирует отношение человека к политическим ценностям, нормам, идеалам,
политике государства

Обусловливает участие человека в реализации политики, развивает политическую

активность масс и политическую инициативу граждан

Сохраняет преемственность поколений

11.2. Функции и значение политической культуры 
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11.3. Классификация политической культуры

Классификация политической культуры

Классово-
формационный подход

(марксистский)

Крестьянская политическая культура

Пролетарская политическая культура

Буржуазная политическая культура

По степени

политического участия

(Чистые типы –
Г. Алмонд, С. Верба)

Патриархальная - полное отсутствие знаний о

политике, полный отрыв от нее

Подданническая – низкая индивидуальная

политическая активность

Активистская - члены общества активно участвуют в

политической жизни

По типу политического

режима

Демократическая

Авторитарная

Тоталитарная

По уровню общности

Общая политическая культура – наиболее

устойчивые, типичные признаки, характеризующие

политическое сознание и политическое поведение

основной массы населения

Субкультуры – совокупность политических

ориентаций и моделей политического поведения,
характерная для определенных социальных групп и

регионов и отличающаяся от доминирующей в

обществе

Социально-классовые

Национально-этнические

Религиозно-политические

Региональные

11.3. Классификация политической культуры
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11.4. Характеристика современной политической культуры России

Тема 12. Политическое сознание

12.1. Политическое сознание: понятие, сущность, содержание и
специфика

Характеристика современной политической культуры России

Слабая развитость индивидуальности, низкий статус личных притязаний на

политическое участие

Предрасположенность к конформизму, легковерности и подвижности политических
принципов

Неразвитость гражданских позиций

Низкая компетентность в управлении делами общества и государства

Подданническое отношение к любому центру реальной власти

Правовой нигилизм

Заидеологизированность мышления, непримиримость к любым нетрадиционным

взглядам

Политическое сознание – это система теоретических и обыденных знаний, оценок,
настроений и чувств, посредством которых происходит осознание сферы политики

социальными субъектами (индивидами, группами, классами, общностями)

Сущностью политического сознания является результат и процесс отражения,
освоения политической реальности с учетом социальных интересов людей

Содержание - политические идеи, теории, взгляды, интересы, настроения, чувства

Специфика политического сознания

Высокая степень выражения и отражения социально-классовых интересов

Активное влияние на иные формы общественного сознания

11.4. Характеристика современной политической культуры России 

ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

12.1. Политическое сознание: понятие, сущность, 
содержание и специфика
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12.2. Функции и структура политического сознания

Функции политического сознания

Познавательная - представляет систему знаний об окружающей политической

действительности

Интегрирующая - способствуют объединению социальных групп общества на базе

общих ценностей, идей, установок

Оценочная - способствует ориентации в политической жизни, оценке политических

событий

Регулятивная - дает ориентиры относительно политического участия

Прогностическая - создает основу для предвидения содержания и характера

развития политического процесса

Нормативная - создает общепринятый образ будущего

Структура политического сознания

С точки зрения субъекта

Массовое (реальное действующее политическое сознание той или иной массовой

общности людей, участвующее в политической жизни и влияющее на нее. Его

состояние выражают общественное мнение, общественное настроение и действия

масс)

Групповое (обобщенное сознание конкретных больших (классы, социальные

группы и слои) и малых (политическая элита, группа давления и т.д.), групп,
связанных с политикой)

Индивидуальное (система познавательных, мотивационных и ценностных

компонентов, обеспечивающих познание личностью политики и участие в ней)

По глубине отражения действительности

Обыденное (формируется на базе жизненного опыта людей)

Научно-теоретическое (формируется определенными социальными группами на

основе целенаправленного исследования политического процесса)

12.2. Функции и структура политического сознания
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12.3. Политический менталитет и правовое сознание

Тема 13. Политическая психология и политическая коммуникация

13.1. Политическая психология

Политический менталитет - единая, синкретическая форма осознания социально-
политической системы, которая формируется в результате осмысления политического

опыта индивидуальным и коллективным политическим сознанием и выражает

актуальные для данного политического коллектива ценности

Способы воздействия на формирование политического менталитета

Воспитание

Образование

Электоральное поведение

Политическая и общественная социализация

Политическая культура и участие

Заимствования из иных политических культур

Правовая культура

Политическая элитаризация

Правовое сознание – это совокупность взглядов, идей, выражающих отношение

людей, классов, социальных групп к праву, законности, правосудию, их представления

о том, что является правомерным

Политическая психология - это неотъемлемая часть политического сознания,
обрамляющая и фиксирующая политические отношения и интересы в общественно-
психологической форме и способствующая выработке у субъекта непосредственных

мотивов и установок политического поведения

12.3. Политический менталитет и правовое сознание 

ТЕМА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

13.1. Политическая психология 
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13.2. Политическая коммуникация

Особенности политической психологии

Формируется в процессе непосредственной активности граждан на основе их

практического взаимодействия между собой и с институтами власти

Отражение политических событий и процессов зачастую носит поверхностный

характер

Отражает преимущественно не перспективные, а насущные интересы людей, их

повседневные нужды

Испытывает влияние различных идеологий и складывается в процессе их про-
тивоборства

Способна быстро изменяться и чутко реагировать на изменяющиеся политические

условия

Элементы политической психологии

Чувства и эмоции людей, создающие определенные мотивы их политической

деятельности

Индивидуально-психические свойства (воля, память)

Физиологические механизмы, обусловленные врожденными качествами человека

(наследственностью) и проявляющиеся в психофизических свойствах, регулирующих

темперамент, демографические и половозрастные черты

Политическая коммуникация выступает своеобразным социально-информационным
полем политики. Она представляет собой процессы передачи, обмена политической

информацией, которая структурирует политическую деятельность и придает ей новой

значение

Особенности политической коммуникации

Политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность

сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных, коммуникационных

процессов в обществе, оказывающих самое разное влияние на политику

В политической коммуникации дело имеют с написанным или произносимым

словом, но она может происходить и при помощи всякого знака, символа и сигнала,
посредством которого передается смысл

13.2. Политическая коммуникация 
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Тема 14. Политическая идеология
14.1. Политическая идеология: понятие, функции и свойства

Способы политической коммуникации

Через неформальные контакты

Через общественно-политические организации (институты)

Через средства массовой информации

Типы политических сообщений

Побудительные (приказ, убеждение)

Собственно информационные (реальные или вымышленные сведения)

Фактические (сведения, связанные с установлением и поддержанием контакта
между субъектами политики)

Политическая идеология - система идей, взглядов, представлений, содержащая
теоретическое (концептуальное) осмысление политического бытия с точки зрения

интересов, потребностей, целей и идеалов определенных социальных групп и слоев,
национальных образований

Функции политической идеологии

Ориентационная

Мобилизационная

Интегративная

Амортизационная

Свойства политической идеологии

Претензии на тотальную значимость или глобальность (любая политическая
идеология стремится подавить другие идеологии, заявить о своем великом призвании
изменить мир и использовать все во имя реализации выдвинутой идеи)

Нормативность (идеология требует приверженности со стороны ее сторонников

ценностям и нормам, которые она культивирует)

ТЕМА 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
14.1. Политическая идеология: понятие, функции и свойства 
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14.2. Основные политические идеологии XX века
14.2.1. Либерализм

Либерализм - учение и общественно-политическое течение, провозглашающее

свободу личности и других гражданских и политических прав индивида и ограничение

сфер деятельности государства

Особенности либеральной трактовки свободы

Свобода индивида от внешнего принуждения (от социального контроля государства,
различных ограничений)

Государство не должно непосредственно вмешиваться в экономическую и

социальную жизнь. Его обязанность - поддерживать элементарный порядок и

создавать условия для свободной экономической деятельности

Основная свобода - свобода экономическая, свобода предпринимательства

Индивидуалистическое понимание свободы личность всегда выше любой группы

Основные подходы к изучению либерализма

Либерализм как идеологическое течение, представленное в разные периоды

различными социальными силами, но приверженными его изначальным канонам

Либерализм как социально-политическое (организационно-политическое) движение

Либерализм как совокупность определенных институтов, процедур и принципов

управления, создающих возможность проводить либеральную политику на

государственном уровне во всех сферах общественной жизни

Вклад либералов в разработку принципов политической демократии

Обоснованы идеи парламентского, конституционного правления

Разработаны теория и практика правового государства

Обоснована сущность суверенитета народа

Сформулированы политические права и свободы граждан, основанные на уважении
достоинства человеческой личности

Разработаны и осуществлены на практике идеи разделения власти

Сформулированы основные принципы политического плюрализма

14.2. Основные политические идеологии XX века 
14.2.1. Либерализм 
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14.2.2. Консерватизм

Основные идеи неолиберализма

В области политики

Расширение возможностей для участия масс в политическом процессе

Оптимальное разделение власти «по этажам»

Разработка модели общества, в котором будут реализованы свобода,
справедливость, равенство

Повышение регулирующей роли государства

В социально-экономической области

Плюрализм форм собственности

Расширение государственного регулирования социально-экономической сферы

Расширение и защита социальных и экономических прав граждан

Разработка программ «государства всеобщего благоденствия», «конвергенции» и
др.

Консерватизм - политическая идеология, выступающая за сохранение существующего
общественного порядка, в первую очередь морально-правовых отношений,
воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности

Виды консерватизма

Классический консерватизм - это идеология и политическая философия,
ориентированные на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм

государственной и общественной жизни, в особенности его ценностных устоев,
воплощенных в семье, нации, религии, собственности

Консерватизм ценностный – направлен на сохранение основных ценностей

(моральные нормы, религия, семья и др.)

Консерватизм структурный - защищает сложившиеся в обществе институты

Ядром теории консерватизма является положение о том, что общество - целостный,
взаимосвязанный организм, попытки изменения частей которого ведут к разрушению всей

системы

14.2.2. Консерватизм 
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Принципы консерватизма

Существование универсального морального порядка, санкционируемого и

поддерживаемого религией

Несовершенность природы человека (в ней скрывается неразумие и греховность)

Бесперспективность попыток социального уравнительства с помощью силы закона

Естественное неравенство людей

Ненадежность прогресса (традиционные нормы являются главной движущей силой

прогресса)

Важнейшая роль частной собственности для достижения личной свободы и защиты

социального порядка

Рассредоточение, ограничение и сбалансированность политической власти, которая
способна предотвратить возможную тиранию и правление большинства

Ограниченность сферы человеческого разума, отсюда - важность традиций,
институтов, символов, ритуалов и даже предрассудков

Неоконсерватизм - своеобразный синтез идей консерватизма и либерализма, суть
которого в лозунге «Расчистить место от всего, что было в обществе искусственно

создано, и создать то, что достойно сохранения». По своему подходу к решению

важнейших политических и социальных проблем близок к неолиберализму

Основные разновидности неоконсерватизма

Либерально-консервативный, где свершилось полное слияние либерализма и

консерватизма и либерализм представляет единая партия. Эта форма неоконсерватизма
утверждает максимально тесные связи между рыночной экономикой, индивидуальной
свободой и властью закона

Христианская демократия, в отличие от либерального консерватизма здесь делается

акцент на ценности христианского морального порядка, государственное регу-
лирование поведения людей; сохраняет большое влияние концепция органичного

общества

Авторитарный консерватизм, или консервативный национализм, который отстаивает
сильное государство, необходимое для защиты консервативных ценностей. За

государством признается право вмешиваться в экономику, деятельность отдельных

институтов; главенствующее значение придается национальным традициям
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14.2.3. Социалистические идеологии

Основные течения социалистической идеологии

Марксизм – политическая теория и практика, базирующиеся на возможности

создания коммунистического общества, основанного на свободе от любых видов

эксплуатации, равенстве всех индивидов, преодолении отчуждения трудящихся от

собственности и власти

Социал-демократизм

Ленинизм (большевизм)

Виды социал-демократизм

Политическая демократия

Социальная демократия

Экономическая демократия

Социал-демократия - влиятельная политическая сила, активно участвующая в

деятельности органов власти на всех уровнях, ставящая задачу построения общества в

духе социал-демократических ценностей - свободы, справедливости и солидарности

Условия функционирования социал-демократии

Высокая степень устойчивости демократических институтов власти

Политический плюрализм, закрепленный законодательными актами

Правовое государство

Идейная общность – выдвижение концепции демократического социализма

Приверженность принципу политического консенсуса

Устойчивые связи с профсоюзным движением

Признание приоритета социальной цели над экономической

14.2.3. Социалистические идеологии 
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14.2.4. Анархизм

Основные идеи политических программ социал-демократии

Постоянство высоких темпов экономического роста

Создание и развитие системы социального обеспечения и обслуживания

Широкое использование механизмов государственного регулирования экономики

Анархизм - идеология, провозглашающая целью освобождение личности от всех форм
принуждения со стороны власти и призывающая к полному отказу от всех форм

государственного, правового и институционального управления обществом

Виды анархизма

Классический

Анархо-коллективизм (М.А. Бакунин)

Анархо-индивидуализм (Б. Такер)

Анархо-мюлюаризм (П. Прудон)

Анархо-коммунизм (П.А. Кропоткин)

Мировоззренческие основы анархизма

Индивидуализм и волюнтаристское неверие в существование каких бы то ни было

объективных законов общественной жизни

Защита мелкой собственности, мелкого землевладения

Проповедь тактики прямого действия

Будущий общественной строй - свободная ассоциация производств, областей, коммун

14.2.4. Анархизм 
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14.3. Иные идеологии XX века
14.3.1. Радикализм

14.3.2. Политический экстремизм

Радикализм - практическая и идеологическая ориентация политики, целью которой

выступает принципиальное изменение общества и политической структуры средствами

решительных кардинальных действий

Основные черты радикализма

Радикализм не имеет политической философии, системы принципов и ценностей

Радикализму присущ рассудительный догматизм, нечувствительность к конкретной
ситуации, склонность к крайним мерам

Радикализм обычно проявляется в периоды нестабильности общества

Привлекательность радикализма основана на его кажущейся способности находить в

тяжелой ситуации быстрые, ясные и простые решения

Политический экстремизм - это приверженность политических групп и организаций
к крайним взглядам и методам политической деятельности

Факторы, порождающие экстремизм

Слом сложившихся социальных структур

Обнищание массовых групп населения

Экономический и социальный кризис, ухудшающий условия жизни большинства

населения

Ослабление государственной власти, дискредитация ее институтов

Распад прежней системы ценностей

Рост антисоциальных проявлений

Падение исполнительской дисциплины

Нарастание чувства ущемления национального достоинства и др.

14.3. Иные идеологии XX века 
14.3.1. Радикализм 

14.3.2. Политический экстремизм 
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14.3.3. Популизм

14.3.4. ТЕХНОКРАТИЗМ И ДРУГИЕ ИДЕОЛОГИИ

Особенности политического экстремизма

Готовность идти на любые формы насилия, вплоть до политического террора для
достижения политических целей

Ради политических выгод экстремизм готов жертвовать здоровьем и жизнью людей,
не имеющих никакого отношения к конфликту

Способы политического действия экстремистов, как правило, неконфликтны

Экстремизм направляется идеями немедленной революции обездоленных масс

(левый экстремизм)

Экстремизм нередко носит ультранационалистические идеи (правый экстремизм) - 
фашизм и расизм

Популизм — демагогическая апелляция к народу для достижения собственных целей;
политическая игра по правилам, позволяющим добиваться сиюминутных результатов
благодаря податливости масс; простые объяснения сложных вопросов; примитивные,
но внешне привлекательные лозунги

Особенности популизма

Популистская фразеология в целях завоевания сторонников

Заигрывание лидеров движения с народом

Идеологическая неразвитость, отсутствие теоретических программ

Легкое изменение приоритетов политики и политической линии во имя популярности

Раздача явно невыполнимых обещаний

Ориентированность на текущие политические задачи

Технократизм - совокупность теорий и основанных на них методов толкования и
решения политических проблем, исходящих из уверенности, что именно техника и ее
эволюция оказывают решающее воздействие на определение конкретного облика

политических систем

14.3.3. Популизм 

14.3.4. Технократизм и другие идеологии 
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Тема 15. Политическая отношения и политический процесс

15.1. Политическая жизнь общества

Другие политические идеологии современности

Этнополитическая

Экологополитическая

Религиозно-политическая

Политическая жизнь общества есть процесс производства (воспроизводства)
политических связей между людьми, направленных на реализацию их политических

интересов путем овладения и использования ими государственной власти

Основные формы политических связей

Политические отношения - форма политических связей, которые складываются на

основе совпадения или несовпадения политических интересов людей и проявляются в

политическом сотрудничестве или соперничестве

Политические объединения – форма политических связей между людьми,
складывающихся на основе устойчивой общности их политических интересов и

подчиняющих их политическую деятельность определенному порядку

Партийная система общества - форма связей между людьми, представляющая

собой взаимодействие политических связей, складывающихся на основе их

принадлежности к той или иной политической партии и в процессе использования

правящей партией своей политической власти

ТЕМА 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

15.1. Политическая жизнь общества 
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Принципы и нормы политической жизни

Выборность органов власти, возможность отзыва избранных

Разделение власти

Политический плюрализм

Представительная и непосредственная демократия

Самоуправление

Единство свободы и ответственности, прав и обязанностей

Учет общественного мнения

Верховенство закона

Обеспечение прав человека

Обеспечение интересов большинства при соблюдении права меньшинства

на свою позицию

Структурные элементы политической жизни

Политическое поведение – форма участия личности, социальной общности людей в
осуществлении политической власти

Политическое развитие – процесс, ведущий общество от традиционной

политической системы к современной, индустриальной (политическая модернизация)

Политическое изменение – (революции, реформы, внешняя агрессия и другие

события)

Политическая социализация – процесс приобщения индивида к политической жизни

Политическая культура (политические теории, идеи, ценности)
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15.2. Политические отношения

Политические отношения - это взаимосвязь и взаимодействие социальных общностей
и личностей по поводу политической власти, управления и регуляции политических
интересов субъектов

Содержание политических отношений определяется отношениями государства и

общества, власти и человека, социальных групп, слоев и классов, характеризующиеся
следующими чертами:

Консенсус

Конфликтность

Единство

Сотрудничество

Взаимодействие

Господство и подчинение

Уровни политических отношений

Локальный

Региональный

Национальный

Международный

Глобальный

Итогом (результатом) политических отношений является воспроизводство

(простое или расширенное) политического процесса и системы, накопление и

трансляция политических идей, знания, опыта, ценностей, информации, передача и
совершенствование способов практической политической деятельности

15.2. Политические отношения 
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15.3. Политический процесс: понятие, содержание, структура, стадии и
типология

Политический процесс – совокупность видов деятельности политических субъектов,
гарантированных законом и включенных в динамику практически-политических
отношений, которые охватывают все стадии развития и функционирования

политической системы общества

Содержание политического процесса

Формирование общественного мнения

Конкретное управление

Разработка концепции

Создание новых управленческих структур

Проведение выборов

Структура политического процесса

Политические отношения

По поводу производства

Пол поводу распределения

По поводу обмена и потребления

Политическое поведение

Политическое участие

Политическая деятельность

Объекты процесса

Субъекты процесса

Средства, методы и ресурсы исполнения

15.3. Политический процесс: понятие, содержание, 
структура, стадии и типология 
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Стадии политического процесса

Выявление и согласование интересов, формирование цели и программы деятельности

Обсуждение и принятие политической программы

Осуществление программы в деятельности социально-политических общностей,
личности

Контроль за реализацией программы

Оценка результата, определение видов ответственности за реализацию, успех или
провал

Классификация политических процессов

По объектам политического

воздействия

Внешнеполитические

Внутриполитические

По средствам

Революционные

Эволюционные

По публичности

Открытые

Закрытые

С точки зрения устойчивости

политической системы

Стабильные

Нестабильные

Политические процессы развиваются:

На базе социального конфликта (школа конфликта Р. Дарендорфа и З. Фрейда)

На базе консенсуса (структурный функционализм Т. Парсонса)
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15.4. Режим, формы и условия развития и функционирования
демократического политического процесса

Режимы политических процессов

Функционирование

Развитие

Упадок

Кризис

Формы демократического политического процесса

Прямая демократия

Представительная

демократия

Плюралистическая

демократия

Н
а
р
о
д

Законодатель

Группа давления

З
а
к
о
н
о
д
а
т
е
л
ь
н
ы
й
п
р
о
ц
е
с
с

Законодатель

Условия развития и функционирования демократического

политического процесса

Наличие в обществе прав и свобод гражданина

Разделение властей

Правовое государство

Демократический политический процесс

Политический плюрализм, политическая конкуренция

Гласность в действиях государства, партий, общественных организаций

Высокий уровень политической культуры

15.4. Режим, формы и условия развития и функционирования 
демократического политического процесса 
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Тема 16. Политический конфликт
16.1. Политический конфликт: понятие, уровни функционирования и

функции

Конфликт – столкновение противоположных социальных сил, несовпадающих

интересов, действий, взглядов отдельных личностей, политических партий и

общественных организаций, этнических групп, государства и их органов, военно-
политических организаций (блоков), социально-политических и экономических

систем, чреватое осложнениями для любой из противоборствующих сторон

Политический конфликт – это разновидность и результат конкурентного

взаимодействия двух и более сторон, оспаривающих друг у друга распределение

властных полномочий или ресурсов в условиях противодействия

Уровни формирования политического конфликта

На межличностном уровне

На групповом уровне

На уровне подсистем общества

На региональном и глобальном уровне

Функции политического конфликта

Выполняет стабилизирующую роль

Способствует разрешению противоречий и обновлению общества

Стимулирует переоценку ценностей

Ускоряет момент кристаллизации новых структур

Обеспечивает лучшее познание его участников

Может привести к дезинтеграции и дестабилизации общества

Может повлечь гибель людей и ликвидацию материальных ценностей

Может привести к неблагоприятным изменениям отношений власти

ТЕМА 16. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
16.1. Политический конфликт: понятие, 
уровни функционирования и функции 
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16.2. Виды политических конфликтов

16.3.Межнациональный конфликт

Виды политических конфликтов

Конфликты между социально-экономическими системами

Внешнеполитические (межгосударственные) конфликты

Вооруженные

Невооруженные

Внутриполитические конфликты

Внутри общества

Между классами

Внутри государственной системы

Между нациями и этническими группами

Внутри политических партий и между ними, между общественно-политическими
организациями и движениями

Межнациональный конфликт – это крайняя форма состояния социально-
политических противоречий между соперничающими межнациональными

формированиями, образованными для защиты своих национальных интересов

Причины формирования:
• экономические
• политические
• социальные
• территориальные
• национально-культурные
• исторические
• религиозные
• военные
• экологические

16.2. Виды политических конфликтов 

16.3. Межнациональный конфликт 
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Факторы возникновения межнациональных конфликтов

Определенный уровень национального самосознания

Накопление критической массы реальных проблем и деформаций

Наличие политических сил, способных на действия в борьбе за власть

Цели противоборствующих сторон

Обретение политической власти, государственности, национальное самоопределение

Решение других проблем, являющихся причинами конфликта

Классификация межнациональных конфликтов

По сферам

проявления

Социально-экономические

Культурно-языковые

Территориально-статусные

Сепаратистские

По целям

Реалистические

Нереалистические

По объему

использования

военной силы

Мирные

С минимальным (одноактным) использованием военной силы

По вертикали

Между центром и республиками

Между региональными и местными органами власти

Между группами коренной и некоренной национальности

Микроконфликты на личностном уровне

По горизонтали
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Стадии развития политических конфликтов

Предконфликтная ситуация

Непосредственно конфликт

Разрешение конфликта

Методы предотвращения и разрешения политических конфликтов

"Избегание"

Игнорирование противника, отсутствие реакции на действия противоположной

стороны

Уход (добровольный или в силу обстоятельств) с политической арены того или

иного национального лидера

Эмиграция из государства (республики) представителей отдельных этнических

групп

"Откладывание"

Своего рода уход от противоборства, с надеждой, что изменятся обстоятельства и

будут созданы более благоприятные условия для разрешения конфликта

Переговоры

Стороны сами избирают наиболее предпочтительную процедуру; число

участников не обязательно зависит от числа втянутых в конфликт сторон

Третейское разбирательство (арбитраж)

Добровольная передача спора для разбирательства третьей стороне, решение

которой является обязательным для конфликтующих сторон

Примирение

Сближение позиций и интересов противоборствующих сторон через посредника

(примирительную комиссию)

Следственные и согласительные комиссии

16.4. Стадии развития и методы разрешения 
политических конфликтов 
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16.5. Политический кризис

Тема 17. Политическое прогнозирование
17.1. Понятие, сфера применения и принципы политического

прогнозирования

Политический кризис – это такое состояние политической системы, когда острота
противоречий в ней достигает наивысшего накала, необходимость её преобразования
становится необратимой

Формы проявления политического кризиса

Падение авторитета правящих кругов

Распространение политических идей, отрицающих ценности существующей

политической системы или режима, переживающего кризисную ситуацию

Правительственный кризис (частный случай политического кризиса)

«Паралич власти» (неспособность государства выполнять свои основные функции)

Усиление оппозиционной деятельности, направленной на ликвидацию данной

политической системы, государства, его органов, на подрыв авторитета правящей
партии

Политическое прогнозирование - это процесс разработки научно обоснованного

суждения о возможном варианте развития политических событий в будущем,
альтернативных путях и сроках его осуществления, а также определение конкретных
рекомендаций для практической деятельности в условиях настоящей действительности

Сферы применения политического прогнозирования

Экономико-политическая

Социально-политическая

Государственно-правовая

Политико-идеологическая

Военно-политическая

Внешнеполитическая и внутриполитическая

16.5. Политический кризис 

ТЕМА 17. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
17.1. Понятие, сфера применения и принципы 

политического прогнозирования 
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17.2. Классификация, этапы и методы политического прогнозирования

Основные принципы политического прогнозирования

Системность

Согласованность

Непрерывность

Достоверность

Оптимальность

Альтернативность

Рентабельность

Аналогия

Классификация политического прогнозирования

По типам

Поисковые

Нормативное

По периоду упреждения

Оперативный (до 1 мес.)

Краткосрочный (от 1 мес. до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года до 5 лет)

Долгосрочный (от 5 до 15 лет)

Сверхдолгосрочный (на период более 15 лет)

По сферам

Внутриполитическое

Внешнеполитическое

17.2. Классификация, этапы и методы 
политического прогнозирования 
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Этапы политического прогнозирования

Предпрогнозная ориентация

Построение базовой модели

Сбор данных прогнозного фона

Построение поисковой модели

Оценка достоверности и точности прогноза

Выработка рекомендаций

Методы политического прогнозирования

Фактографические

Экспертные

Комбинированные

Статистические

Экстраполяция

Интерполяция

Факторный анализ

Корреляционный анализ

Аналогии

Математические аналогии

Исторические аналогии

Опережающие

Прямые экспертные оценки

Экспертные оценки с обратной связью

Экспертный опрос

Экспертный анализ

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



110

А.Г. Федощев

Тема 18. Политическая обстановка

18.1. Понятие, структура, характерные черты и виды политической
обстановки

Политическая обстановка – это совокупность и результат взаимодействия факторов и
условий, выражающих соотношение и расстановку социально-политических сил, а
также состояние политических отношений, непосредственно связанное с достижением
политических целей, удовлетворением потребностей субъектов политики

Структура политической обстановки

Субъекты политической обстановки, их расстановка и соотношение сил

Реальные жизненные обстоятельства, конкретные политические процессы, явления и
тенденции развития

Политические интересы и цели

Характерные черты политической обстановки

Сложность

Масштабность

Динамизм

Многообразие тенденций

Обилие форм проявления

Виды политической обстановки

Кооперационная (союзническая)

Конфронтационная

Кооперационно-конфронтационная (смешанная)

ТЕМА 18. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

18.1. Понятие, структура, характерные черты 
и виды политической обстановки
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18.2. Методика анализа политической обстановки

Методика анализа внутренней политической обстановки

Определение субъектов политических отношений

Анализ качественного и количественного состава субъектов политики

Анализ целей и интересов субъектов политики

- анализ реальных процессов и явлений в различных сферах общественной жизни;
- выявление тенденций их развития;
- анализ состояния экономики;
- анализ состояния социально-классовых и национальных отношений;
- анализ общественного сознания, культурной жизни;
- анализ криминальной ситуации в стране;
- анализ внутренней военно-политической обстановки;
- анализ легитимности политической власти

Оценка политической обстановки в стране

Прогноз развития политической обстановки

Методика анализа международной (региональной) политической обстановки

Определение полюсов силы в мире (регионе)

Определение центров силы в полюсах

Анализ экономической мощи центров силы

Анализ и оценка военных потенциалов центров силы

Анализ и оценка внутренней политической ситуации в центрах силы

Оценка международной (региональной) политической обстановки

Разработка прогноза развития международной (региональной) политической ситуации

18.2. Методика анализа политической обстановки 
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Тема 19. Мировая политика и международные отношения

19.1.Международные отношения

Международные отношения – это совокупность экономических, политических,
культурных, правовых, военных и других связей и взаимоотношений между народами,
государствами, экономическими, политическими организациями на международной

арене

Факторы, влияющие на развитие международных отношений

Мировая экономическая ситуация

Военно-стратегическая ситуация

Воздействие отдельных государств

Влияние природной среды, состояния сырьевых и природных ресурсов

Субъекты международных отношений

Народы

Государства

Межгосударственные объединения

Всемирные, региональные политические организации

Правительственные и неправительственные организации

ТЕМА 19. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

19.1. Международные отношения 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



113

ПОЛИТОЛОГИЯ
Учебное пособие

19.2. Мировая политика

Тенденции развития международных отношений

Обострение противоречий между новыми реалиями мирового развития и

традиционными подходами к решению проблем

Становление многонациональной системы международных отношений,
интернационализация опыта человечества

Возрастание политических средств при разрешении противоречий и конфликтов

Рост взаимозависимости и целостности мира

Расширение возможностей для сравнительного анализа и адаптированного

использования новых достижений человечества во всех сферах жизнедеятельности

различных государств

Сохранение социальной неоднородности мира поливариантность развития вследствие

нахождения государств на разных стадиях цивилизационного и формационного

развития

Мировой политический процесс (мировая политика) – это совокупная деятельность
субъектов международных отношений, преследующих политические цели

Структура мирового политического процесса

Политические акции региональных и субрегиональных институтов

Внешнеполитическая деятельность легитимных международных организаций

Внешнеполитическая деятельность суверенных государств

Главные приоритеты мировой политики

Борьба за мир

Всеобщая безопасность

Охрана окружающей среды

Преодоление отсталости и нищеты

19.2. Мировая политика 
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19.3. Мировой порядок

Характерные черты современного мирового политического процесса

Тесное переплетение революционных и эволюционных начал

Сочетание в деятельности субъектов политического процесса сознательных,
упорядоченных, запрограммированных выступлений со стихийными, спонтанными,
непредсказуемыми акциями

Различная направленность функционирования социально-политических структур

Видоизменение структуры, механизмов и форм, средств и методов осуществления

политики по мере усложнения и демократизации общественного развития

Возрастание относительной самостоятельности политического процесса при

сохранении общей его детерминации социально-экономическими факторами

Создание предпосылок для преодоления отчуждения личности от государства и

государства от гражданского общества

Концентрация всех политических процессов вокруг государственной власти

Преемственность и новизна, необратимость и незавершенность, поступательность и
неповторимость, направленность и непредсказуемость, стабильность и изменчивость,
т. е. проявление противоречивых тенденций и начал

Воплощение внутренних и внешних условий, сторон и факторов,
взаимодействующих друг с другом

Основные подходы к современному мировому порядку и средствам его

регулирования

Нормативный подход (основан на утверждении, что международный порядок

должен регулироваться на основе теоретико-политических инструкций)

Главные регуляторы:
- универсальные нравственные нормы
- нормы транснационального порядка

Реалистический подход (его суть в подходе к политике как к реальности,
обладающей своими законами)

Набор реальностей:
- военно-экономическая сила
- национальный интерес

19.3. Мировой порядок 
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Возможные модели нового мирового порядка

Модель прошлого биполярного мира

Однополюсная модель

Многополюсная модель

Основные теории современного мирового порядка

Теория «развитого Севера» и «отсталого Юга»

Теория «центров силы»

Теория актёров и клиентов

Теория национальных интересов

Политика «с позиции силы»

Содержание современного мирового порядка

Демилитаризация международных отношений

Создание глобальной и региональных систем безопасности на основе баланса

интересов всех стран

Обеспечение международной стабильности при резких перепадах политического

климата в результате бурных перемен в тех или иных странах

Подведение под отношения между государствами правовой базы, гарантирующей
свободу социально-политического выбора, суверенитета и независимости каждого из
них

Деидеологизация межгосударственных отношений

Взаимодействие стран и народов в обеспечении и защите повсюду на планете прав

человека во всей их полноте (гуманизация международной жизни)

Укрепление роли Организации Объединенных Наций и других международных

организаций и механизмов, поддержание международного мира
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19.4. Геополитика

Геополитика - понятие, характеризующее теорию и практику международных

отношений, основанных на взаимоувязывании географических, геостратегических,
социально-политических, военных, демографических, экономических и других

факторов, национальной мощи, с позиции которых рассматриваются соотношения сил
в регионе или мире в целом

Категории геополитики

Геостратегический регион

Геополитический регион

Геополитические союзники

Государство

Блок государств

Сверхдержава

Центры силы и др.

Функции геополитики

Познавательная

Интеграционная

Прогностическая

Важнейшие геополитические задачи современной России

Активное участие в решении мировых проблем, затрагивающих национальные

интересы России

Сохранение территориальной целостности

Обеспечение национальной безопасности

Усиление сотрудничества и интеграции в рамках СНГ и др.

19.4. Геополитика 
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19.5. Глобальные проблемы

Глобальные проблемы современности – это совокупность жизненно важных

проблем, от решения которых зависит дальнейший социальный прогресс человечества

Признаки глобальных проблем

Затрагивают жизненно важные интересы всего человечества, всех государств и

каждого человека

Приобретают острый характер и таят в себе угрозу мировой катастрофы

Требуют для своего разрешения усилий всех государств

Группы глобальных проблем

Проблема социально-политического характера

Социально-экологические проблемы

Проблемы социально-экономического характера

Проблемы человека

Пути решения глобальных проблем современности

Вывод международного сотрудничества на качественно новый уровень

Концентрация усилий всех стран и народов для решения глобальных проблем

Изучение причин возникновения и обострения глобальных проблем

Формирование нового планетарного сознания

Возможные пути решения глобальных проблем современности

Наблюдение за глобальными процессами

Создание всеобъемлющей системы прогнозирования

19.5. Глобальные проблемы 
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19.6. Внешняя политика

Внешняя политика - деятельность государства на международной арене,
регулирующая отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности:
государствами, международными организациями, зарубежными партиями,
общественными организациями и движениями

Цели внешней политики

Выполнение внешнеполитических обязательств, определяемых международными

соглашениями

Реализация внешнеполитических задач, обусловленных системой международных

связей

Обеспечение благоприятных внешних условий для достижения национальных

интересов

Характерные черты внешней политики

Широкий спектр международных норм и ценностей

Деятельные субъекты: народы, государства, общественные движения и

международные организации

Взаимодействие двух и более сторон

Формы осуществления внешней политики

Установление (или снижение их уровня, вплоть до разрыва) дипломатических

отношений между государствами

Открытие представительств государства при международных организациях или

членство в них

Осуществление на различном уровне эпизодических и регулярных контактов с

представителями государств, партий обеспечение благоприятных внешних условий

экономического развития страны и проводимого политического курса

19.6. Внешняя политика 
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19.7. Безопасность

Методы и средства осуществления внешней политики

Осуществление регулярного обмена информацией, обмен визитами на разных

уровнях

Подготовка и заключение двухсторонних и многосторонних договоров и соглашений

Содействие развитию возможностей внутри и внешнеполитической деятельности

государств или их блокирование

Подготовка и осуществление полной или частичной блокады

Подготовка к войне и обеспечение благоприятной для ведения военных действий

внешнеполитической обстановки

Безопасность — это такое состояние отношений между государствами, при котором

им не угрожает опасность войны либо другое посягательство извне на их суверенное и

независимое развитие

Классификация безопасности

По масштабу

воздействия

Национальная безопасность – безопасность в
границах одного государства

Региональная безопасность - безопасность в
пределах того или иного региона

Международная (всеобщая) безопасность - 
безопасность в глобальных масштабах

По остроте воздействия

Экономическая

Политическая

Военная

Экологическая

Информационная

19.7. Безопасность 
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19.8. Военная политика

Национальная безопасность - это защищенность от внешних и внутренних угроз,
устойчивость к неблагоприятным воздействиям извне, обеспечение таких внутренних
и внешних условий существования страны, которые гарантируют возможность

стабильного всестороннего прогресса общества и его граждан

Структура национальной безопасности

Политическая безопасность

Военная безопасность

Безопасность в духовной сфере

Продовольственная безопасность

Экономическая безопасность

Социальная безопасность

Национальная безопасность базируется на национальном интересе, ядром

которого, объединяющим управляющих и управляемых, является выживание,
сохранение своей социокультурной идентичности, системы ценностей, исторической
памяти и традиций, языка и обычаев предков

Военная политика - область отношений между государствами и другими социально-
политическими институтами, непосредственно связанная с созданием и

использованием средств вооруженного насилия для достижения жизненно важных

целей

Внешняя - область военно-политической деятельности, связанная с использованием

военной силы на международной арене

Внутренняя - область военно-политической деятельности, связанная с укреплением

обороноспособности государства

19.8. Военная политика 
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Субъекты военной политики

Непосредственные - высшие органы государственной власти (парламент, кабинет
министров)

Субъекты-посредники - специальные органы (Совет безопасности, обороны, научно-
исследовательские учреждения и организации), общественные структуры (фонды,
общественные комитеты и т. д.), политические партии и движения)

Коренные - народные массы (классы, нации)

Объекты военной политики

На международной арене - межгосударственные и коллективные структуры,
связанные с решением вопросов войны и мира (международные, региональные и
коалиционные военно-политические организации, союзы, банки)

Внутри страны:
- социальные структуры и отношения, определяющие военную мощь

(обороноспособность) государства
- военно-промышленный (оборонный) комплекс
- государственные стратегические ресурсы и запасы
- внутриполитические отношения по поводу войны и мира;
- людские ресурсы для военной службы
- социальный статус военнослужащих
- военно-патриотическое сознание населения
- Вооруженные Силы

Характер военной политики

Реакционная

Милитаристская

Агрессивная

Прогрессивная

Миролюбивая

Оборонительная
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Факторы, влияющие на характер военной политики

Экономические и политические интересы государства (коалиции государств),
выраженные в соответствующих концепциях, доктринах, установках

Потенциальные и наличные возможности субъекта военной политики

Внутренние и внешние условия существования государства

Результаты и тенденции развития военного дела

Модели военной политики

Военно-силовые модели

Ненасильственная модель

Военно-охранительная или оборонительная модель

Наступательная, агрессивно-экспансивная модель

Оборонительно-освободительная модель

Конфронтационная модель

Военная доктрина - это принятая в данном государстве на определенное время

система взглядов на цели, характер возможной войны, на подготовку к ней страны и

Вооруженных сил и на способы ее ведения

Социально-политическая сторона военной доктрины

Характер угроз военной безопасности страны

Политические цели государства

Основные субъекты политического руководства военной силой в государстве

Политические принципы военного строительства
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Учебное пособие

Тема 20. Политический маркетинг

Военно-техническая сторона

Вопросы практического осуществления военного строительства

Техническое оснащение Вооруженных сил и их подготовка

Определение форм и способов ведения операций и войны в целом

Возможности военной экономики

Политический маркетинг представляет собой технологию осуществления любой

политической кампании, то есть коллективных действий, основанных на массовой

поддержке населения и направленных на достижение конкретной цели

Классификация политического маркетинга

По набору средств и

методов воздействия на

население

Конверсионным

Стимулирующим

Развивающим

По характеру воздействия

Наступательная

Оборонительная

Выжидательная

Поддерживающая

Противодействующая

ТЕМА 20. ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 
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