
Раздел «Социология». 

1. Предмет, объект, функции и структура социологии. 
 

Социология — наука о жизнедеятельности общества как совокупности социальных связей и 

отношений между его субъектами: социальными общностями, институтами, личностями. 

Соответственно объектом науки социология является общество, обладающее качеством целостности и 

системности, а предметом — его субъекты: социальные общности, институты и личности. 

 

В структуре социологической науки можно выделить три уровня: 

 фундаментальных исследований, задачей которых является приращение научного знания путем 

построения теорий, раскрывающих универсальные закономерности и принципы данной области; 

 прикладных исследований, в которых ставится задача изучения актуальных, имеющих 

непосредственную практическую значимость проблем, на основе существующих фундаментальных 

знаний; 

 социальная инженерия - уровень практического внедрения научных знаний, с целью 

конструирования различных технических средств и совершенствования имеющихся технологий. 

 

Своеобразной формой пересечения всех этих уровней выступают такие структурные элементы 

социологии, как отраслевые социологии: социология труда, экономическая социология, социология 

организаций, социология досуга, социология здравоохранения, социология города, социология деревни, 

социология образования, социология семьи и т. д. В данном случае речь идет о разделении труда в сфере 

социологии по характеру исследуемых объектов. 

Особое место в структуре науки занимают конкретно-социологические исследования. Они 

снабжают информацией к теоретическим и практическим размышлениям все уровни социологии, делают ее 

наукой, основанной на социальных фактах из реальной общественной жизни. 

 

Функции социологии 

Многообразие связей социологии с жизнью общества, ее общественное предназначение 

определяются в первую очередь функциями, которые она выполняет. Одной из важнейших функций 

социологии, как и всякой другой науки, является познавательная. Социология на всех уровнях и во всех 

своих структурных элементах обеспечивает прежде всего прирост нового знания о различных сферах 

социальной жизни, раскрывает закономерности и перспективы развития общества. Этому служат как 

фундаментальные теоретические изыскания, вырабатывающие методологические принципы познания 

социальных процессов и обобщающие значительный фактический материал, так и непосредственно 

эмпирические исследования, поставляющие этой науке богатый фактический материал, конкретную 

информацию о тех или иных областях общественной жизни. 

Характерная черта социологии — единство теории и практики. Значительная часть 

социологических исследований ориентирована на решение практических проблем. В этом плане на первое 

место выступает прикладная функция социологии. 

Социологические исследования дают конкретную информацию для осуществления действенного 

социального контроля над социальными процессами. В этом проявляется функция социального контроля. 

Практическая направленность социологии выражается и в том, что она способна выработать научно 

обоснованные прогнозы о тенденциях развития социальных процессов в будущем. В этом проявляется её 

прогностическая функция. Особенно важно иметь такой прогноз в переходный период развития общества. В 

этом плане социология способна: определить, каков диапазон возможностей, вероятностей, открывает перед 

участниками событий на данном историческом этапе; представить альтернативные сценарии будущих 

процессов связанных с каждым из выбранных решений; рассчитать вероятные потери по каждому из 

альтернативных вариантов, включая побочные эффекты, а также долговременные последствия. 

Большое значение в жизни общества имеет использование социологических исследований для 

планирования развития разнообразных сфер общественной жизни. Социальное планирование развито во 

всех странах мира, независимо от социальных систем. Оно охватывает самые широкие области, начиная oт 

определенных процессов жизнедеятельности мирового сообщества, отдельных регионов и стран и кончая 

социальным планированием жизни городов, сел, отдельных предприятий и коллективов. 

 

Структура социологии и ее функции 



Исторически первой социология сформировалась как социальная философия. Второй этап связан с 

развитием ее как социальной инженерии, третий — как научно-практической деятельности. Отсюда в 

дальнейшем сложилось представление о специфической трехуровневой структуре социологии: 

 высший уровень — общая социология (теоретическая социология, макросоциология) 

 средний уровень — отраслевые направления (частные социологические теории, теории среднего 

уровня) 

 низший уровень — эмпирическая, прикладная социология (микросоциология, конкретные 

социологические исследования). 

 

Теоретико-познавательная функция социологии направлена на выяснение сущности, природы 

человеческого сознания и поведения в определенных общественных условиях, обращена к познанию 

проблем данного общества с учетом многообразия конкретно-ис- торических и социально-культурных 

условий его развития. В рамках этой функции социология исследует вопросы методологии и теории 

социального познания, открывает законы развития социума, накапливает и систематизирует социальное 

знание в целом. 

Мировоззренческая функция — это особая реальность. Будучи теоретической формой 

общественного сознания (идеологией), социология формирует в системе своего знания общественные 

идеалы и ценности, которыми руководствуются социальные субъекты в своем практическом отношении к 

действительности. Убеждения, вырабатываемые на основе этих знаний, становятся источниками социальной 

активности людей. Вебер в социологии вообще видел важнейший инструмент по выработке интереса эпохи 

в виде теоретической конструкции. По мнению выдающихся русских социологов (Лавров, Соловьев и др.), 

всякая истинная социология в своей мировоззренческой функции должна являться одновременно и 

подлинной идеологией национального духа, вырабатывать национальную идею и способствовать глубокому 

теоретическому и практическому пониманию каждым народом своих коренных интересов и целей. 

Особое значение имеет преобразовательная функция социологии, которая органически вытекает 

из взаимодействия первых двух. Социология и возникла из практической потребности изучения и 

преобразования общества на научных основах. Конт рассматривал социологию не иначе, как орудие 

научной политики, социального порядка и прогресса. Таковой она должна оставаться и по сей день. 

2. Предпосылки возникновения социологии как науки. 
 

Со второй половины XVIII в. философия (в европейской традиции ведущая свое начало с 

античности) начинает терять статус «науки наук». Из нее постепенно выделились такие науки, как 

экономика, правоведение, историография. Объект изучения у них оставался по-прежнему один — общество, 

но он оказался достаточно сложным, и различные стороны его стали предметом самостоятельно 

развивающихся обществоведческих дисциплин. В XVIII-XIX вв. появилась еще одна новая наука об 

обществе — социология. 

Социология стала изучать общество в его конкретных проявлениях, опираясь на социальные факты, 

положив в основу их анализа экспериментальные методы. Если философия изучает внутреннюю природу 

мира и человека, наиболее общие мировоззренческие вопросы природного и общественного бытия, то 

социология изучает специфику социальных явлений, опираясь на социальные факты, опытно-

экспериментальные, статистико-математические методы анализа. 

 

Социально-философские предпосылки возникновения социологии как науки 

 

Сущность современной социальной жизни нельзя понять без сопоставления ее с прошлым. В течение 2,5 

тыс. лет мыслители анализировали и описывали общество, накапливая базу социологического знания. 

Поэтому первых социологов античности называют социальными философами. Среди них 

выделяются Платон (428/427- 348/347 до н. э.) и Аристотель (384-322 до н. э.). 
 

Социальные и научные предпосылки возникновения социологии 

 

Появление социологии как самостоятельной науки знаменует радикальный перелом в понимании 

человека и общества. Если до ее возникновения последнее составляло предмет философской рефлексии и 

отчасти предмет исследования зарождавшейся классической экономической науки, то социология стала 

единственной в своем роде научной дисциплиной, интересы которой фокусировались на жизни человека в 

обществе. 

Само по себе возникновение нового ракурса видения «человека социального» именно в Европе XIX 

в. нуждается в интерпретации и объяснении, поскольку указывает на изменения в социальной и духовной 

атмосфере. Рассмотрим процессы, приведшие к этому, последовательно в двух плоскостях: вначале с точки 



зрения исторического развития общества того времени, а затем с точки зрения состояния научной 

ментальности, имея в виду как естественные науки, так и философию и методологию подхода к человеку. 

Исторические предпосылки возникновения социологии сводятся к формированию 

капиталистических рыночных отношений, буржуазии как базисного социального класса и гражданского 

общества, т.е. такого, в котором реальное экономическое неравенство маскируется формальным 

политическим равенством. 

В этом смысле конкретным историческим основанием появления социологии как науки следует 

считать буржуазные революции Нового времени и связанный с ними идеологический переворот. 

Формирование буржуазии и выход ее на политическую и идеологическую арену сопровождались ломкой 

существовавших представлений об обществе. До этого времени под «обществом» понимались только 

социальные слои, составлявшие исторический и социальный «фасад», — аристократия и связанные с ней 

носители образования и культуры, а все, что оставалось позади этого «фасада», не находило отражения в 

философских размышлениях о человеке и истории. 

3. Понятие социальной структуры общества. Социальные группы 

и общности, их типы и функции. 
 

Человек участвует в общественной жизни не как изолированный индивид, а как член социальных 

общностей — семьи, дружеской компании, трудового коллектива, нации, класса и т.д. Его деятельность во 

многом определяется деятельностью тех групп, в которые он включен, а также взаимодействием внутри 

групп и между группами. Соответственно в социологии общество выступает не только как абстракция, но и 

как совокупность конкретных социальных групп, находящихся в определенной зависимости друг от друга. 

Строение всей общественной системы, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

социальных групп и социальных общностей, а также социальных институтов и отношений между ними есть 

социальная структура общества. 

В социологии проблема разделения общества на группы (включая нации, классы), их взаимодействия 

является одной из кардинальных и характерна для всех уровней теории. 

Социальная группа - это объективно существующая устойчивая общность, совокупность 

индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе нескольких признаков, в частности 

разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. 

По величине группы и способу взаимодействия ее членов выделяются большие, средние и малые 

группы, а также контактные (первичные) и дистанционные (вторичные). 

В большие группы входят совокупности людей, существующие в масштабе всего общества в 

целом: это социальные слои, профессиональные группы, этнические сообщества (нации, народности), 

возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т. д. Осознание принадлежности к социальной группе и 

соответственно ее интересов как своих происходит постепенно, по мере формирования организаций, 

защищающих интересы группы (например борьба рабочих за свои права и интересы через организации 

рабочих). 

К средним группам относятся производственные объединения работников предприятий, 

территориальные общности (жители одной деревни, города, района и пр.). 

К многообразным малым группам относятся такие группы (до 15 чел.), как семья, дружеские 

компании, соседские общности. Их отличает наличие межличностных отношений и личных контактов друг 

с другом. 

Малые группы классифицируют по следующим критериям. По способу образования выделяют 

стихийно возникшие — не официальные, специально организованные — официальные, реальные и 

условные. По характеру совместной деятельности бывают практические (совместная трудовая 

деятельность), гностические (совместная исследовательская деятельность), эстетические (совместное 

удовлетворение эстетических потребностей), гедонические (досуговые, развлекательно-игровые), 

непосредственно коммуникативные, идеологические, общественно-политические группы. По критерию 

личностной значимости выделяют референтные и элитарные группы. По критерию социальной значимости 

встречаются социально положительные группы, асоциальные — социально деструктивные, антисоциальные 

— криминальные, преступные группы. 

 

Функции социальных групп 

Существуют различные подходы к классификации функций социальных групп. Американский 

социолог Н. Смелзер выделяет следующие функции групп: 

 Социализации: только в группе человек может обеспечить свое выживание и воспитание 

подрастающих поколений; 

 Инструментальную: состоит в осуществлении той или иной деятельности людей; 

 Экспрессивную: состоит в удовлетворении потребностей людей в одобрении, уважении и доверии; 



 Поддерживающую: состоит в том, что люди стремятся к объединению в трудных для них 

ситуациях. 

 

 

4. Понятие социального статуса. Социальная роль. 

 

Социальный статус — это обязанности и права человека в системе социальных связей, групп, 

систем. Он включает в себя обязанности (роли-функции), которые человек должен выполнять в данной 

социальной общности (учебной группе), связи (учебном процессе), системе (вузе). Права - это те 

обязанности, которые должны выполнять по отношению к человеку другие люди, социальная связь, 

социальная система. Например, правами студента в вузе (и одновременно обязанностями по отношению к 

нему администрации вуза) являются: наличие высококвалифицированных преподавателей, учебной 

литературы, теплых и светлых учебных помещений и т. п. А правами администрации вуза (и одновременно 

обязанностями студента) являются требования к студенту посещать занятия, изучать учебную литературу, 

сдавать экзамены и т. п. 

Социальная роль — это поведение, (1) вытекающее из социального статуса человека и (2) 

ожидаемое окружающими. В качестве ожидаемого поведения социальная роль включает в себя 

совокупность социальных норм, определяющих ожидаемую последовательность действий субъекта, 

адекватную его социальному статусу. Например, от талантливого шахматиста ожидается профессиональная 

игра, от президента — способность формулировать интересы страны и реализовать их и т. п. Поэтому 

социальную роль можно определить как поведение, соответствующее социальным нормам, принятым в 

данном обществе. 

Как социальное окружение субъекта заставляет его следовать определенным нормам, ведущим к 

ожидаемому этим окружением поведению? Прежде всего, громадное значение имеет социализация, 

воспитание таких норм. Далее, в обществе наличествует механизм санкций - наказаний за невыполнение 

роли и поощрений за ее выполнение, т. е. за соблюдение социальных норм. Этот механизм действует в 

процессе всей жизни человека. 

5. Социальная стратификация: критерии и типы. 
 

Понятие стратификации (от лат. stratum - слой, пласт) обозначает расслоение общества, различия в 

социальном положении его членов. Социальная стратификация — это система социального неравенства, 

состоящая из иерархически расположенных социальных слоев (страт). Все люди, входящие в конкретную 

страту, занимают примерно одинаковое положение и обладают общими статусными признаками. 

В современной социологии принято выделять следующие основные критерии социальной 

стратификации: 

 доход - количество денежных поступлений за определенный период (месяц, год); 

 богатство - накопленные доходы, т.е. количество наличных или овеществленных денег (во втором 

случае они выступают в виде движимого или недвижимого имущества); 

 власть - способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать решающее влияние на 

деятельность других людей с помощью различных средств (авторитета, права, насилия и др.). 

Власть измеряется количеством людей, на которых она распространяется; 

 образование - совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. 

Уровень образования измеряется числом лет обучения; 

 престиж — общественная оценка привлекательности, значимости той или иной профессии, 

должности, определенного рода занятий. 

 
 

Касты (от португ. casta — род, поколение, происхождение) — закрытые общественные группы, 

связанные общим происхождением и правовым статусом. Членство в касте определяется исключительно 

рождением, а браки между представителями разных каст запрещаются. Наиболее известна кастовая система 

Индии (табл. 1), изначально основанная на разделении населения на четыре варны (на санскрите это слово 



означает «вид, род, цвет»). Согласно преданию, варны были образованы из разных частей тела 

первозданного человека, принесенного в жертву. 

Сословия - социальные группы, чьи права и обязанности, закрепленные в праве и традициях, 

передаются наследственным образом. Ниже приведены основные сословия, характерные для Европы XVIII-

XIX вв.: 

 дворянство — привилегированное сословие из числа крупных землевладельцев и выслужившихся 

чиновников. Показателем дворянства обычно является титул: князь, герцог, граф, маркиз, виконт, 

барон и т.д.; 

 духовенство — служители культа и церкви за исключением жрецов. В православии выделяют 

черное духовенство (монашествующее) и белое (немонашествующее); 

 купечество — торговое сословие, включавшее владельцев частных предприятий; 

 крестьянство — сословие земледельцев, занятых сельскохозяйственным трудом как основной 

профессией; 

 мещанство — городское сословие, состоящее из ремесленников, мелких торговцев и низших 

служащих. 

Классы (от лат. classis — разряд) — большие группы людей, различающиеся по их отношению к 

собственности. Немецкий философ Карл Маркс (1818-1883), предложивший историческую классификацию 

классов, указывал, что важным критерием выделения классов является положение их членов — угнетенное 

или угнетаемое: 

 в рабовладельческом обществе такими были рабы и рабовладельцы; 

 в феодальном обществе — феодалы и зависимые крестьяне; 

 в капиталистическом обществе — капиталисты (буржуазия) и рабочие (пролетариат); 

 в коммунистическом обществе классов не будет. 

Страты - группы людей, обладающих сходными характеристиками в социальном пространстве. Это 

наиболее универсальное и широкое понятие, позволяющее выделять любые дробные элементы в структуре 

общества по совокупности разнообразных социально значимых критериев. Например, выделяются такие 

страты, как элитные специалисты, профессиональные предприниматели, государственные чиновники, 

офисные служащие, квалифицированные рабочие, неквалифицированные рабочие и т.д. Классы, сословия и 

касты можно считать разновидностями страт. 

6. Социальная мобильность: понятие, виды, каналы. 
Социальная мобильность — это изменение индивидом или группой своей социальной позиции в 

социальном пространстве. 

 

Два основных типа мобильности: горизонтальную и вертикальную: 

 Вертикальная мобильность предполагает совокупность социальных перемещений, которая 

сопровождается повышением или понижением социального статуса индивида. В зависимости от 

направления перемещения различаютвосходящую вертикальную мобильность (социальный подъем) 

и нисходящую мобильность (социальное падение). 

 Горизонтальная мобильность — это переход индивида от одной социальной позиции к другой, 

находящейся на одном и том же уровне. Примером может служить перемещение из одного гражданства 

в другое, из одной профессии в другую, имеющую в обществе сходный статус. К разновидностям 

горизонтальной мобильности часто относят мобильностьгеографическую, которая подразумевает 

перемещение из одного места в другое при сохранении имеющегося статуса (переезд на другое место 

жительства, туризм и т.п.). Если при переезде меняется социальный статус, то географическая 

мобильность превращается в миграцию. 

 

Каналами социальной мобильности могут выступать: школа, образование в целом, семья, 

профессиональные организации, армия, политические партии и организации, церковь. Эти социальные 

институты служат механизмами отбора и селекции индивидов, поставляя их в нужный социальный слой. 

Безусловно, в современном обществе особое значение приобретает образование, институты которого 

выполняют функцию своеобразного «социального лифта»,обеспечивающего вертикальную мобильность. 

Причем в условиях перехода от индустриального общества к постиндустриальному (информационному), где 

решающим фактором экономического и социального развития становятся научные знания и информация, 

роль образования существенно возрастает. 



7. Социальная структура и стратификация современного 

российского общества. Основные группы и тенденции их 

развития. 
 

В процессе развития демократических и рыночных реформ социальная структура российского 

общества претерпела значительную трансформацию. В настоящее время существует несколько моделей 

социальной структуры российского общества. Рассмотрим некоторые из них. 

Отечественный социолог Н. М. Римашевская выделяет в социальной структуре российского 

общества следующие элементы: 

 «общероссийские элитные группы», соединяющие обладание собственностью в размерах, 

сопоставимых с западными крупнейшими состояниями, и средствами властного влияния на 

общероссийском уровне; 

 «региональные и корпоративные элиты», обладающие значительным по российским масштабам 

состоянием, а также влиянием на уровне регионов и секторов экономики; 

 российский «верхний средний класс», имеющий собственность и доходы, которые обеспечивают 

ему западные стандарты потребления, притязающий на повышение своего социального статуса и 

ориентирующийся на сложившуюся практику и этические нормы хозяйственных взаимоотношений; 

 российский «динамический средний класс», обладающий доходами, обеспечивающими 

удовлетворение среднероссийских и более высоких стандартов потребления, относительно высокой 

потенциальной адаптированностью, значительными социальными притязаниями и мотивациями, 

социальной активностью и ориентацией на легальные способы ее проявления; 

 «аутсайдеры», характеризующие низкой адаптацией и социальной активностью, невысокими 

доходами и ориентацией на легальные способы их приобретения; 

 «маргиналы», характеризующиеся низкой адаптацией и антисоциальными установками в своей 

социально-экономической деятельности; 

 «криминалитет», обладающий высокой социальной активностью и адаптацией, но при этом вполне 

рационально действующий вопреки легальным нормам хозяйственной деятельности. 

 

Ученый А. В. Дмитров, взяв за основу структурирования три признака (размер доходов, уровень 

образования и престиж), выделил пять основных социальных групп, входящих в социальную структуру 

современного российского общества: 

 административная элита (правящая элита), состоящая из старой партохозноменклатуры первого и 

второго эшелонов, а также новая политическая элита; 

 рабочий класс, который делится, в свою очередь, по отраслевым и квалификационным признакам; 

 интеллигенция; 

 «новая буржуазия», которую составляют предприниматели и банкиры; 

 крестьянство. 

 

В современном обществе можно выделить три стратификационных уровня: высший, средний и 

низший. В экономически развитых странах средний уровень является преобладающим, придавая обществу 

известную стабильность. 

Основные тенденции, наблюдающиеся в изменении социальной структуры современного 

российского общества: 

     

 социальная поляризация, т. е. расслоение на богатых и бедных, углубление социальной и 

имущественной дифференциации; 

 размывание интеллигенции, которое проявляется либо в массовом уходе индивидуумов из сферы 

умственного труда, либо в смене ими места жительства (так называемая «утечка мозгов»); 

 процесс стирания границ между специалистами с высшим образованием и 

высококвалифицированными рабочими. 

8. Социальные институты как нормы, правила взаимодействия. 

Институциональная система общества, ее функции. 
 

Общество формируется из системы социальных институтов и представляет собой сложную 

совокупность экономических, политических, правовых, духовных отношений, обеспечивающих его 

целостность как социальной системы. 

Социальный институт в социологической интерпретации рассматривается как исторически 

сложившиеся, устойчивые формы организации совместной деятельности людей; в более узком смысле — 



это организованная система социальных связей и норм, призванная удовлетворить основные потребности 

общества, социальных групп и личности. 

Социальные институты (insitutum — учреждение) — ценностно-нормативные 

комплексы (ценности, правила, нормы, установки, образцы, стандарты поведения в определенных 

ситуациях), а также органы и организации, обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни 

общества. 

Социальными институтами (от лат. institutum — устройство) называются элементы общества, 

представляющие стабильные формы организации и регулировании общественной жизни. Такие институты 

общества, как государство, образование, семья и т.д., упорядочивают социальные отношения, регулируют 

деятельность людей и их поведение в обществе. 

Основная цель социальных институтов — достижение стабильности в ходе развития общества. В 

соответствии с этой целью выделяют функции институтов: 

 удовлетворение потребностей общества; 

 регуляция социальных процессов (в ходе которых обычно эти потребности удовлетворяются). 

 

Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни институты могут исчезать 

(например, институт рабства), а другие — появляться (институт рекламы или институт гражданского 

общества). Формирование социального института называется процессом институционализации. 

Институционализация — процесс упорядочения общественных отношений, формирования 

стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на четких правилах, законах, образцах и 

ритуалах. Например, процесс институционализации науки — это превращение науки из деятельности 

одиночек в упорядоченную систему отношений, включающую в себя систему званий, ученых степеней, 

исследовательских институтов, академий и т.д. 

9. Социальные процессы: критерии, формы, типы. Особенности и 

факторы социальной модернизации в России. 
 

Социальный процесс - последовательная смена состояний общества или его отдельных систем. 

 

Социальный процесс проявляется как движение во времени ряда социальных событий или явлений 

определенной направленности. В нем диалектически сочетаются изменение и постоянство, прерывность и 

непрерывность Социальная система не может е существовать без процесса, что приводит к определенным 

изменениям Процессы происходят на разных уровнях социальной системы: отдельного индивида, 

социальной группы, организации, общества Важнейшими признаками социально процессов является их 

всеобщность и связь с субъектом, который осуществляет процесс Функционирование и развитие общества 

происходят в разных формах социальных процессов. 

 

Можно осуществить классификацию социальных процессов по определенным критериям 

частности, по формам развития социальные процессы разделяют на следующие виды: 

• направленные (предполагают определенную цель или тенденцию в своем движении) Они являются 

предполагаемыми или явными. Например, процесс глобализации, процесс реформирования экономики, 

создания единого европейского общ сообщества. 

• не направленные (носят случайный, хаотический характер) Например, эмоциональные семейные 

конфликты, мобилизации в социальных движениях 

• обратные (процессы, которые вызывают в системе определенные изменения) Эти изменения могут 

быть и радикальными, что может привести к возвращению в прежнее состояние Например, усиление 

девиантного поведения людей в пере иод экономического кризиса время следует помнить о том, что 

возвращение к прежнему состоянию не означает полную идентичность системы: восстанавливаются 

лишь основные структурные элементы, а второстепенные могут изменений юватись навсегдажди. 

• необратимые (отражают изменения, которые нельзя вернуть) Например, старение человека, 

урбанизация населения 

• восходящие (предусматривают развитие системы, если это развитие существенное, то его 

отождествляют с прогрессом) 

• нисходящие (вызывают негативные дисфункциональные изменения в системе, состояние регресса) 

• линейные (постепенные непрерывные восходящие или нисходящие изменения в системе) 

• циклические (периодическое повторение определенных фаз развития системы) Например, выборы и 

перевыборы президента или парламента Такие процессы можно рассматривать также как круговые 

• спиральные (представляют собой восходящий или нисходящий циклическое движение) 

 

По степени общности различают: 



• социетальных процессы (глубокие процессы экономических, демографических, экологических и 

других изменений); 

• общие (функционирование таких социальных институтов, как системы управления, здравоохранения, 

образования); 

• особые (адаптация, урбанизация) 

 

По характеру изменений: эволюционные и революционные процессы По направленности: прогрессивные и 

реакционные процессы По содержанию: 

• сотрудничество; 

• соперничество; 

• конкуренция; 

• конфликт; 

• приспособления 

В реальной жизни все перечисленные формы социальных процессов могут чередоваться, сменяя друг 

друга, или протекать параллельно Могут налагаться или противостоять друг другу При этом, как правило, 

от дни процессы являются основой социальных изменений, а другие - остаются нейтральными к этим 

изменениям Они могут способствовать восстановлению, сохранению, а не трансформации системами. 

 

Факторы социальной модернизации в России. 

В России наряду с радикальными изменениями в идеологии, общественном сознании, политической и 

государственной организации происходят глубинные изменения в социальной структуре. Сторонники 

перемен признают их объективную обусловленность, а противники доказывают их искусственный характер. 

В связи с очевидным провалом "либеральной модели" модернизации, предусматривающей 

механическое воспроизведение основных политических и социально - экономических институтов западной 

цивилизации без учета особенностей русской национальной культуры, сегодня все чаще ставится вопрос о 

выработке альтернативной стратегии и подходов к осуществлению преобразований. При его обсуждении 

высказываются различные и часто взаимоисключающие точки зрения. Например, российский философ С. С. 

Кара - Мурза указывает на то, что ценности и институты модернизации не приживутся в России, поскольку 

она представляет собой традиционное общество с коллективистским и ориентированным на нравственные 

ценности типом мировоззрения, а модернизация опирается на установки в духе индивидуализма и 

прагматизма. Политолог С. Е. Кургинян полагает, что модернизация и построение капитализма - 

пройденный и ненужный для России этап, поскольку "дикий капитализм" уничтожит все экономические и 

культурные достижения советского периода; поэтому необходимо осуществить технологический прорыв в 

постиндустриальное общество, опираясь на коллективистские традиции русского народа и его способность 

к мобилизации ради достижения великой цели. 

Таким образом, можно заключить, что вопрос о соотношении общих закономерностей процесса 

модернизации и национальных особенностей России весьма непрост, и поэтому выработка конкретных 

моделей и технологий преобразования российского социума - дело ближайшего будущего. 

10. Формирование мировой системы. Глобализация и 

глокализация. 
 

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. 

Глобализация представляет собой процесс изменения структуры мирового хозяйства, совсем 

недавно понимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом 

системой международного разделения труда, экономических и политических отношений, включения 

в мировой рынок и тесное переплетение экономик на основе транснационализации и регионализации. На 

этой базе происходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики — геоэкономики и её 

инфраструктуры, разрушение национального суверенитета государств, являвшихся главными 

действующими лицами международных отношений на протяжении многих веков. Процесс глобализации 

есть следствие эволюции государственно оформленных рыночных систем. 

Историки рассматривают этот процесс как один из этапов развития капитализма. Экономисты ведут 

отсчёт от транснационализации финансовых рынков. Политологи делают упор на распространение 

демократических организаций. Культурологи связывают проявление глобализации с вестернизацией 

культуры, включая американскую экономическую экспансию. Имеются информационно-технологические 

подходы к объяснению процессов глобализации. Различается политическая и экономическая глобализация. 

В качестве субъекта глобализации выступает регионализация, дающая мощный кумулятивный эффект 

формирования мировых полюсов экономического и технологического развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Вместе с тем, происхождение самого слова «глобализация» указывает на то, что ведущую роль в 

данном процессе играет бурный рост международной торговли, происходящий на тех или иных 

исторических этапах. 

Глокализация — это процесс экономического, социального, культурного развития, 

характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо 

ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление. Вместо слияния и 

унификации возникают и набирают силу явления иного направления: сепаратизм, обострение интереса к 

локальным отличиям, рост интереса к традициям глубокой древности и возрождению диалектов. 

Глокализация — это процесс экономического, социального, культурного развития, 

характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо 

ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление. Вместо слияния и 

унификации возникают и набирают силу явления иного направления: сепаратизм, обострение интереса к 

локальным отличиям, рост интереса к традициям глубокой древности и возрождению диалектов. 

Основной мотив глобализации — это увеличение подвижности всяческих потоков: финансовых, 

информационных, людских, материальных и прочих. Однако эта подвижность может увеличиваться, только 

если существуют значительные различия между регионами, источниками и получателями. Наиболее 

наглядно это можно проиллюстрировать на примере туризма. Не имеет смысла куда-либо ехать, если везде 

будет одно и то же. Сами транснациональные корпорации, как главный исполнитель экономической 

глобализации, очень заинтересованы не только в сохранении, но даже усилении региональных отличий. 

Прибыль в современной мобильной экономике возможна только при наличии разности потенциалов 

между различными регионами. Это возрастание многообразия влечет за собой растворение прежних 

государственных границ, существовавших и существующих пока в виде тех или иных «фронтов 

противостояния». Искусственные административные границы постепенно уступают место естественным 

границам региональным, социально-экономическим и социально-культурным. 

В основе глокализации лежит идея децентрализованного и «справедливого» мира. Модели 

глокализации разрабатываются, опираясь на сетевые формы самоорганизации и межкультурную 

коммуникацию. Первая глокальная организация — Glocal Forum, образована в 2001 г. Ее цель — ускорение 

мирового развития через развитие местностей и повышение внимания к локальным проблемам. 

Глокализация проявляется в способности основных тенденций в сфере производства и 

потребления универсальных товаров перевоплотиться в региональные формы, то есть, подстроиться к 

специфике локального рынка. В свете обострения борьбы между транснациональными компаниями и 

движением антиглобализма со смещением в сторону отстаивания прав национальных производителей и 

потребителей, глокализацию следует рассматривать компромиссным вариантом формирования 

планетарного рынка производства и потребления универсальных товаров. Ряд транснациональных 

корпораций пропагандируют глокализацию в качестве стратегии, предполагающей создание новых 

производств в регионах, или тактики на подстраивание под потребности покупателей и вкусы потребителей. 

11. Понятие и типология личности. Социализация личности. 

Девиантное поведение: понятие и основные формы. 
Социальный тип личности – это способ осуществления человеком различных видов деятельности, 

определенная совокупность свойств личности, выражающая принадлежность индивида к социальной 

группе. 

Понятие «социальный тип личности» фиксирует отражение совокупности повторяющихся 

социальных качеств личностей, входящих в какую-либо социальную общность. Как уже было указано, 

личность является сложным многоуровневым явлением, что обуславливает существование различных 

вариаций. В социологии накоплен значительный материал по этой проблеме. Остановимся на наиболее 

разработанных и существующих классификациях. 

 

Шесть «идеальных типов» личности на основе их мотивационной направленности: 

 теоретический тип – ориентированность на получение новых знаний; 

 экономический тип – основой поведения выступает прагматическая ориентация; 

 социальный – стремление к общению, направленность на социальное окружение; 

 эстетический – склонность к впечатлениям, переживаниям и самовыражению; 

 политический – стремление к господству и распределению социальных ролей, а также склонность к 

подчинению; 

 религиозный – ориентация на поиск высшего смысла жизни, общение с Богом. 

 
Процесс усвоения индивидом социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения общества, 

к которому он принадлежит, называется социализацией. 



Он включает в себя передачу и овладение знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей, 

идеалов, норм и правил социального поведения. 

В социологической науке принято выделять два основных типа социализации: 

 первичная — усвоение норм и ценностей ребенком; 

 вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком. 

 

Девиа́нтное поведе́ние (также социальная девиация) — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, 

наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый период их 

развития. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных 

и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание нарушителя). 

 

Три типа девиаций: 

1. социально-психологические девиации: 

 антидисциплинарное поведение; 

 асоциальное; 

 противоправное; 

 аутоагрессивное. 

2. клинико-психопатологические девиации (патологические и непатологические). 

3. личностно-динамические девиации: «реакции», «развития» и «состояния». 

12. Культура как объект социологии, структура и функции 

культуры. 
 

Культура — это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

Культура — это явления, свойства, элементы человеческой жизни, которые качественно отличают 

человека от природы. Это отличие связано с сознательной преобразующей деятельностью человека. 

Понятие «культура» может использоваться для характеристики особенностей поведения сознания и 

деятельности людей в определенных сферах жизни (культуре труда, политической культуре). Понятие 

«культура» может фиксировать способ жизнедеятельности отдельного индивида (личная культура), 

социальной группы (национальная культура) и всего общества в целом. 

    

Культуру можно разделить по различным признакам на разные виды: 

 по субъекту ( носителю культуры ) на общественную, национальную, классовую, групповую, личную; 

 по функциональной роли — на общую (например, в системе общего образования) и специальную 

(профессиональную); 

 по генезису — на народную и элитарную; 

 по видам — на материальную и духовную; 

 по характеру — на религиозную и светскую. 

 

Функции культуры 

 

Коммуникативная функция связана с накоплением и трансляцией социального опыта (в том числе 

межпоколенческого), передачей сообщений в ходе совместной деятельности. Существование такой функции 

дает возможность определить культуру как особый способ наследования социальной информации. 

Регулятивная проявляется в создании ориентиров и системе контроля человеческих действий. 

Интегрирующая связана с созданием системы значений, ценностей и норм, как важнейшим условием 

стабильности социальных систем. 

Рассмотрение функций культуры позволяет определить культуру как механизм ценностно-

нормативной интеграции социальных систем. Это характеристика интегрального свойства социальных 

систем. 

13. Типология культуры. Культура как фактор социальных 

изменений. 
 

Типология — это научный метод, позволяющий систематизировать культурные объекты по 

общности каких-либо их признаков. При таком подходе типология культуры позволяет выделить и 



классифицировать различные группы культурных объектов для более полного их изучения, сравнения и 

описания. В современной культурологии сложились два основных методологических подхода к 

типологизапии культур. Первый из них рассматривает культуру в диахроническом аспекте, т.е. в ее 

историческом развитии, и дает различные модели исторической типологии. Второй подход типологизирует 

культуру в синхронном аспекте — через пространственное размещение культурных центров и их 

взаимодействие между собой. 

Культура выступает как важный фактор социальных изменений. Она чутко реагирует на все 

перемены, происходящие в обществе, и сама оказывает значительное воздействие на социальную жизнь, 

формируя и определяя многие общественные процессы. 

Роль культуры как фактора социальных изменений особенно возрастает в периоды общественных 

реформ. Это со всей очевидностью можно проследить на примере нашей страны. Суть взаимодействия 

культуры и общественных реформ состоит в том, что, с одной стороны, реформы изменяют культурные 

ориентации, с другой – процессы изменения в самой культуре влияют на реформы. Любые общественные 

события, факты находят отражение в системе ценностей и норм всех уровней. В идеале общественные 

реформы должны иметь необходимую социокультурную предпосылку – общие ценности и нормы, 

выступающие регулятором жизни большинства людей. Такие предпосылки призваны создавать 

социокультурные институты. Однако сегодня в России, в силу сложившихся обстоятельств, существующие 

институты культуры не могут реализовать ценности нового. Поэтому до сих пор не выработана система 

ценностей, норм, моделей социальной деятельности, необходимых для развития общества. Не исключено, 

что в нашей стране социокультурным институтам предстоит довольно длительное функционирование на 

основе реально накопленного за предыдущие несколько десятилетий опыта, в то время как у большинства 

членов общества еще будут сохраняться прежние ценности и нормы, во многом не соответствующие и даже 

противоречащие происходящим общественным процессам. 

В этих условиях особое значение приобретает выработка новой культурной политики. Под 

культурной политикой понимается комплекс мер по регулированию развития духовно-ценностных аспектов 

общественного бытия. 

Новое понимание культурной политики дает возможность осознать практическую потребность в 

выработке целостного представления о культурной жизни общества. Культуре отводится роль 

формирования ценностно-ориентированной, оптимально организованной и социально эффективной 

деятельности. А культурная политика предполагает создание условий для самореализации личности. При 

этом имеются в виду социальные цели культурной политики, решение общественных задач через 

воздействие культуры на духовный мир, массовое сознание и социальное поведение людей. Кроме того, 

речь идет о поддержке культуры обществом, наращивании ее потенциала, о повышении общественной 

значимости культурных ценностей во всех сферах жизнедеятельности. 

14. Этнос как социальная группа. Социально-этническая 

дифференциация. 
Социально-психологические регуляторы жизнедеятельности больших групп — групповое 

сознание, обычаи и традиции. Большая группа характеризуется определенным психическим 

складом, имеет групповую психологию. 

Эти групповые факторы существенно влияют на формирование соответствующего типа 

личности — типичных представителей класса, партии, нации и т. п. Эти личности становятся 

носителями групповых установок и стереотипов, внушенных образцов поведения. 

Средства массовой коммуникации больших групп формируют общественное мнение — 

групповые устремления и чувства; ведут пропаганду, побуждая членов группы к определенным 

ценностным ориентациям и действиям. Основной социальной ценностью является общественное 

благо. 

Среди многообразия больших социальных групп две из них являются субъектами 

исторического процесса — этнические группы и классы. 

Этнос (греч. еthnos — племя, народ) — исторически сформировавшаяся на определенной 

территории устойчивая социальная общность, обладающая стабильными особенностями 

культуры, языка, психического склада, поведенческих особенностей, сознанием своего единства и 

отличия от других подобных образований. В процессе исторического развития этносы могут 

утратить единство территории, но сохраняют язык, нормы поведения, обычаи, привычки, 

культуру. Этнические группы отличаются культурной целостностью, обладают этническим 

самосознанием, основа которого — представление об общности происхождения всех 

представителей данного этноса, о совместном историческом опыте предков. На высшей стадии 



развития многие этносы образуют устойчивую социально-экономическую целостность —

 нацию (лат. natio — народ). 

В психологии этнических общностей выделяются психический склад этноса, его характер, 

темперамент, нравы, обычаи, устойчивые этнические (национальные) чувства. 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

          - процесс отделения, обособления людей определенной этнической группы от других 

этносов, ее стремление к саморазвитию, к национальной самостоятельности, экономической и 

политической независимости. 

 

15. Этническое, национальное самосознание и поведение. 

 

Национальное самосознание - это совокупность взглядов, знаний, оценок, идеалов, 

отражающих специфическое содержание, уровень и особенности представлений представителей 

национальной общности о прошлом, настоящем и будущем своего развития, о месте и назначении 

среди других сообществ и характер взаимоотношений с ними национальное самосознание 

отражает степень усвоения элементов общенациональной сознательности отдельными 

представителями нации. 

Выделяют два уровня национального самосознания: 

1) низкий (довольно часто подсознательный) - эмоционально отчуждено сопереживание 

собственного единства с другими представителями этнического сообщества (этническая 

идентичность); 

2) высокий - рациональное, глубокое осознание национальной принадлежности (национальная 

идентичность). 

Национальное самосознание — ядро национального сознания. Оно выступает в качестве 

стержневой системы оценочных отношений и рационально-ценностных представлений, 

необходимых для соответствующего самоопределения человека в духовной и социально-

политической жизни. В отличие от национального сознания, отражающего обобщенные 

представления национально-этнической группы, национальное самосознание является более 

индивидуализированным понятием, выражающим прежде всего степень усвоения тех или иных 

компонентов общенационального сознания индивидами-членами национальной общности. 

Национальное поведение – это социальное, физическое и коммуникативное поведение, 

определяющееся менталитетом и национальным характером. 

Под коммуникативным поведением понимается совокупность норм и традиций общения 

народа, социальной, возрастной, гендерной, профессиональной и т.д. групп, а также отдельной 

личности. 

16. Межэтнические отношения. Этнический конфликт и способы его 

разрешения. 
Межэтнические (межнациональные) отношения — отношения между этносами 

(народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 

Выделяет два уровня межнациональных отношений: 

 Один уровень — взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни: 

политике, культуре, производстве, науке, искусстве и т. п. 

 Другой уровень — межличностные отношения людей различной этнической 

принадлежности в разных формах общения — трудовом, семейно-бытовом, 

образовательном, неформальных видах взаимоотношений. 

Для этнических процессов современности характерны две тенденции: интеграции — 

сотрудничества, объединения разных этно-государственных общностей, сближения всех сторон 

жизни народов; дифференциации — стремления народов к национальной самостоятельности. 



Межэтнические отношения могут быть дружественными, взаимно уважительными либо, наоборот, 

конфликтными, враждебными. 

Под этническим конфликтом понимается социальная ситуация, обусловленная 

несовпадением интересов и целей отдельных этнических групп в рамках единого этнического 

пространства или этнической группы (групп), с одной стороны, и государства, с другой, на 

пересечении этнического и политического пространства, выражающуюся в стремлении 

этнической группы (групп) изменить сложившиеся этнические неравенства или политическое 

пространство в его территориальном измерении. 

Этнические конфликты чаще всего различают по их приоритетным целями. Если их 

расположить по нарастающей сложности достижения компромисса или урегулирования, 

типология будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 культурно-языковые конфликты, связанные со стремлением сохранить или 

возродить полноценное функционирование языка и традиционной культуры в 

условиях прогрессирующей аккультурации, которая неизбежно приводит к 

постепенному «размыванию» этнокультурной идентичности; 

 социально-экономические конфликты, в которых выдвигаются требования 

выравнивания уровня жизни между отдельными этническими группами 

(«богатыми» и «бедными»), предоставления квот «коренному населению» во 

властных группах или элитных слоях, распоряжения природными ресурсами в 

интересах той этнической группы, на территории которой они находятся; 

 статусные конфликты, связанные с выдвижением требований по изменению 

(повышению) политического статуса и объема властных полномочий той или иной 

этнотерриториальной автономии, чаще всего возникающие в условиях организации 

государства на принципах национально-территориального федерализма; 

 территориальные конфликты между отдельными автономиями в пределах единого 

политического пространства федеративного государства или этнической группой, 

не имеющей (лишенной) собственного образования, с одной стороны, и 

автономией или государством в целом, с другой стороны. Такого рода конфликты, 

уже предполагают существенную «перекройку» внутри этнополитического 

пространства; 

 сецессионные конфликты, в которых выдвигаются требования по созданию 

собственной независимой государственности или воссоединения с соседним 

(«материнским» или «родственным») государством. Решение подобного конфликта 

возможно исключительно посредством изменения территориальных контуров данного 

политического пространства. 

 

Способы регулирования этнических конфликтов. Любой н ниче< кип конфликт обусловлен 

существованием той или иной формы неравенства этносов. Поэтому урегулирование этнических 

конфликтов требует нахождения нового, компромиссного и приемлемого для всех 

конфликтующих сторон, баланса взаимно удовлетворяющих их интересов. 

Для достижения этого баланса необходимо выполнение трех обязательных условий: 

Во-первых, каждая из сторон конфликта должна признать наличие конфликтной ситуации. 

Тем самым за каждым оппонентом признается право на существование, но это совсем не означает 

признания справедливости их требований и притязаний. Урегулирование конфликта невозможно и 

бесполезно, если одна из сторон заявляет, что ее оппонент не имеет права на существование, а его 

позиция лишена всяких оснований. 

Во-вторых, обязательным условием в урегулировании конфликта является степень 

организованности сторон: чем лучше они организованы, тем легче достигнуть договоренности и 

добиться исполнения условий договора. И, напротив, диффузный характер интересов, их 

расплывчатость существенно затрудняют разрешение конфликтной ситуации. 

В-третьих, конфликтующие стороны должны принять твердо установленные правила игры, 

при соблюдении которых только и возможен переговорный процесс. Эти правила должны 

предоставить равные возможности каждой из сторон, т.е. обеспечить некоторый баланс в их 

взаимоотношениях. 



Последняя предпосылка урегулирования фактически во всех действующих конфликтах 

этнического характера отсутствует, ибо сторона, стремящаяся к отделению, уже заранее 

оказывается в неравном положении относительно стороны, представляющей уже существующее 

государство. Исходное равенство возможностей может существовать в политических или 

экономических конфликтах, ибо конфликтующие стороны в нем в известном смысле равно-

положены. 

Вероятность найти решение конфликтной проблемы, которое в полной мере 

удовлетворило бы конфликтующие стороны, очень мала. В лучшем случае стороны принимают 

компромиссное решение, которое, не разрешая конфликт по существу, окончательно, переводит 

его в латентное состояние. При этом нет никаких гарантий, что следующие поколения 

конфликтующих этнических общностей будут удовлетворены подобным решением и не 

возобновят открытый конфликт. 

В данном случае речь идет не об урегулировании, а о нейтрализации конфликта. Это 

надежный перевод этнического конфликта в рамки легальной политической борьбы между 

соответствующими партиями и движениями при гарантированной невозможности насильственных 

действий любой из сторон, а также при наличии обоснованных расчетов, что этно-сепаратисты не 

смогут набрать решающего большинства в свою поддержку на выборах органов государственной 

власти. 

17. Семья как социальный институт и малая социальная группа. 

Классификация семьи и брака. Проблемы современной семьи. 
 

В социологии семья рассматривается одновременно и как малая социальная группа, и как 

важный социальный институт. В качестве малой группы она удовлетворяет личные потребности 

людей, в качестве института – социально значимые потребности общества. 

Семья – это малая группа людей (минимально двух), связанных брачными или (и) кровно-

родственными узами, общим бытом, хозяйством, взаимопомощью и моральной ответственностью. 

Семья – один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и 

общества, интеграцию и определение приоритетов и потребностей в жизни каждого человека. Она 

дает представление о жизненных целях и ценностях, о поведении в быту, о нравственности, 

гуманизме и т. д. В семье человек получает практические навыки применения этих представлений 

во взаимоотношении с другими людьми, усваивает нормы поведения в различных ситуациях 

повседневного общения. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы жизненного 

тренинга личности. С одной стороны, социальный опыт приобретается в процессе 

непосредственного взаимодействия ребенка с членами своей семьи, с другой стороны, он 

накапливается за счет наблюдения со стороны ребенка за особенностями взаимоотношений 

остальных членов семьи между собой. 

Типология семьи определяется различными подходами к определению основания для 

классификации, например: 

 по количеству детей (бездетная, однодетная, малодетная, многодетная семья); 

 по составу (семья неполная, простая, сложная); 

 по семейному стажу (молодожены, молодая семья, семья среднего супружества, пожилая 

 супружеская семья) и др. 

 

Проблемы современной семьи 

 

В обществе происходят неизбежные изменения: 

 политические 

 экономические 

 демографические 

 социальные 

 

В связи с изменениями в обществе происходят изменения и в семье. Возникают новые формы и 

виды внутрисемейных отношений. 



   Эти изменения влекут за собой разделение семей по следующим проблемным основаниям: 

 семья, где родители заняты с утра до вечера на работе. 

 семья с одним родителем. 

 семья, где смешиваются разные культуры. 

 семья с детьми-инвалидами, детьми с тяжелыми хроническими заболеваниями. 

 опекунские семьи. 

 нетрадиционные семьи. 

 

 
 

18. Экономическое сознание и поведение. 
 

Экономическое сознание появилось как ответ на социальный заказ, на потребность в 

осмыслении таких общественных явлений, как экономика, экономика промышленности, 

экономика сельского хозяйства, экономико-математические модели, экономическая политика, 

экономическая самостоятельность, экономические кризисы, экономический плюрализм и т.д. В 

экономическом сознании общества отражается понимание соотношения между экономической 

деятельностью и теми общественными, политико-правовыми условиями, в которых совершается 

экономическая практика. 

Экономическое сознание - это та форма общественного сознания, в которой отражены 

экономические знания, теории, оценки социально-экономической деятельности и общественные 

потребности. 

Экономическое сознание формируется под влиянием конкретно-исторических условий и 

определяется объективной необходимостью осмысления происходящих социально-экономических 

изменений. Экономическое сознание, осмысление и совершенствование нацелено на 

существующей экономической реальности. 

 

Экономическое поведение (Э.П.) — поведение, связанное с перебором экономических 

альтернатив с целью рационального выбора, т.е. выбора, в котором минимизируются издержки и 

максимизируется чистая выгода.  

Предпосылками Э.П. выступают экономическое сознание, экономическое мышление, 

экономические интересы, социальные стереотипы. При этом каждый феномен по своему 

формирует тот или иной тип Э.П. Так, например, техника экономического мышления это некая 

предпосылка, которой человек руководствуется в своем поведении. 

Исходя из баланса рациональности и эмоциональности своего мышления индивиды 

предпринимают лишь те действия, которые принесут им наибольшую чистую пользу (т.е. пользу 

за вычетом возможных затрат, связанных с этими действиям). 

В общении между собой, особенно по поводу распределения и потребления ограниченных 

экономических ресурсов, субъекты преследуют свои экономические интересы, удовлетворяют 

свои насущные потребности. Это вторая предпосылка их Э.П. позволяющая во многом его 

предсказывать. Действуя в собственных интересах, люди создают возможность выбора для 

других, и общественная координация формируется как процесс непрерывного приспособления к 

изменениям в чистой выгоде, возникающим в ходе их взаимодействия. Существует несколько 

моделей Э.П. индивидов, содержащих механизмы общественной координации. 

В отечественной экономике в процессе становления рыночных отношений явно 

доминируют два базовых типа Э.П. индивидов: дорыночный и рыночный. 

Дорыночный тип поведения характеризуется формулой "гарантированный доход ценой 

минимума трудовых затрат", или "минимум дохода при минимуме трудовых затрат". 

В целом для носителей дорыночного типа поведения характерно неприятие рынка или 

настороженное отношение к нему, низкая оценка собственных представлений о рыночной 

экономике, высокий уровень социальной и психологической напряженности личности, 

находящейся под сильным влиянием социальных стереотипов, выработанных в годы советской 

экономики. 

Рыночный тип поведения характеризуется формулой "максимум дохода ценой 

максимума трудовых затрат". Он предполагает высокую степень экономической активности со 



стороны индивида, понимание им того, что рынок предоставляет возможности для повышения 

благосостояния соответственно вложенным усилиям, знаниям, умениям. Собственно рыночный 

тип поведения еще только начинает формироваться и в сильной мере зависит от хода 

экономических реформ и их соответствия социальным ожиданиям экономически активных 

индивидов. 

Неизбежные издержки формирования рынка труда привели к возникновению еще одного 

типа Э.П. — псевдорыночного. Псевдорыночный тип экономического поведения характеризуется 

формулой "максимум дохода ценой минимума трудовых затрат". Наличие псевдо рыночного 

типа поведения в той или иной социальной системе свидетельствует о низком уровне ее развития, 

отсутствии четко выраженной концепции этого развития, что характерно в той или иной мере для 

развивающихся стран. 

19. Труд как социальный процесс. Функция труда, содержание и 

характер труда. 
 

Труд как социальный процесс. Труд — это целесообразная деятельность людей, 

направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд есть основа и 

непременное условие жизнедеятельности людей. 

Роль труда (функция) в развитии человека и общества заключается не только в создании 

материальных и духовных ценностей, но и в том, что в процессе труда сам человек раскрывает 

свои способности, приобретает полезные навыки, пополняет и обогащает знания. 

Характер труда определяет технико-экономическое содержание, общественную форму, 

социально-экономическое качество труда, социальные различия: общественное положение, 

социальный статус, материальное благосостояние, использование свободного времени и т. п. 

Характер труда отражает в основном его социальную сущность, по которой труд всегда 

является общественным. Однако общественный труд состоит из труда индивидов, а в различных 

общественно экономических формациях связь между индивидуальным и общественным трудом 

различна, что и определяет характер труда. Он выражает социально-экономический способ 

соединения работников со средствами труда, т.е. процесс взаимодействия человека с обществом и 

зависит от того, на кого человек работает. Характер труда определяется особенностями 

производственных отношений, при которых труд совершается, и выражает степень их развитости. 

Он отражает социально-экономическое положение трудящихся в общественном 

производстве, отношение между трудом всего обществ и трудом каждого отдельного работника. 

Содержание труда выражает распределение функций (исполнительских, регистрации и 

контроля, наблюдения, наладки и др.) на рабочем месте и определяется совокупностью 

выполняемых операций. Оно отражает производственно-техническую сторону труда, показывает 

уровень развития производительных сил, технических способов соединения личного и 

вещественного элементов производства, т.е. раскрывает труд прежде всего как процесс 

взаимодействия человека с природой, средствами труда в процессе трудовой деятельности. 

 

   В зависимости от различий в содержании труд классифицируется на: 

 творческий и репродуктивный (стереотипный), 

 физический и умственный, 

 простой и сложный,   

 исполнительный и организаторский (управленческий), 

 самоорганизованный и регламентированный. 

20. Отношение к труду, стимулы и мотивы труда. Социально-трудовые 

отношения. 
Отношение к труду – понятие, означающее совокупность реальных мотивов трудовой 

деятельности личности, таких, например, как ориентация на заработок, на отношения с коллегами, 

на общественную значимость труда, его содержание, достижение признания или определенного 

социального статуса. 



Мотив – осознанное внутреннее побуждение человека к какому-либо действию. 

Мотивация – процесс побуждения человека к какой-либо деятельности, для достижения 

определенных целей. 

 

Тип мотивации – устойчивая направленность работника на удовлетворение определенной 

группы потребностей. Основные типы мотивации работников: 

 Ориентация на нематериальные ценности (общественная значимость труда, 

интерес к работе, саморазвитию). 

 Ориентация на материальные ценности (заработная плата, премии, льготы). 

 Сбалансированная мотивация (работник ориентируется на нематериальные 

ценности, но не забывает и про зарплату и льготы). Управлять мотивацией 

работников, воздействовать на их мотивы – очень сложно. Более простой механизм 

воздействия на трудовой коллектив кроется в использовании стимулов. 

 

Стимул – внешнее воздействие на человека или группу людей, с целью побудить к 

какому-либо результату. 

Стимулирование - процесс воздействия на работника, посредством факторов внешней 

среды, для повышения его трудовой активности. 

 

Виды стимулов: 

 Материальные стимулы: а) денежные: заработная плата; премии и надбавки; 

компенсации и т.д. б) неденежные (бенефиты – пакет социальных льгот): путевки в 

санатории; медицинская помощь и страхование; оплата обучения; предоставление 

служебного жилья; оплата транспортных расходов. 

 Нематериальные стимулы: а) социальные: возможность карьерного роста; 

престижность работы; общение в коллективе. б) моральные: уважение за 

профессионализм; почетные грамоты, дипломы и звания. в) творческие: 

возможность самореализации и саморазвития; креативная и интересная работа. 

 

Социально-трудовые отношения — взаимосвязи и взаимоотношения, существующие 

между индивидуумами и их группами в процессах, обусловленных трудовой деятельностью. 

Социально-трудовые отношения возникают и развиваются с целью регулирования качества 

трудовой жизни. 

Субъектами социально-трудовых отношений являются индивидуумы или социальные 

группы. 

Для современной экономики наиболее важными субъектами рассматриваемых отношений 

являются: наемные работники, профсоюз, работодатель, союз работодателей, государство. 

Наемный работник — это человек, заключивший трудовой договор с представителем 

предприятия, общественной организации или государства. 

Работодатель — это человек, нанимающий для выполнения работы одного или 

нескольких работников. Работодатель может быть собственником средств производства или его 

представителем. В частности, работодателем является руководитель государственного 

предприятия, который в свою очередь, является наемным работником по отношению к 

государству. 

Профессиональный союз создается для защиты экономических интересов наемных 

работников или лиц свободных профессий в определенной сфере деятельности. Важнейшими 

направлениями деятельности профсоюза являются: обеспечение занятости и оплата труда. 

Государство как субъект социально-трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики выступает в следующих основных ролях: законодатель, защитник прав граждан и 

организаций, работодатель, посредник и арбитр при трудовых спорах. 

Взаимосвязи между субъектами социально-трудовых отношений возникают при 

различных условиях: работник-работник; работник- работодатель; профсоюз-работодатель; 

работодатель-государство; работник-государство и др. 



21. Безработица: социально-экономические проблемы. Рынок труда. 
 

Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные издержки. Одно 

из главных негативных последствий безработицы – нерабочее состояние трудоспособных граждан 

и соответственно, выпущенная продукция. 

Если экономика не в состоянии удовлетворять потребности в рабочих местах для всех, кто 

хочет и может работать, кто ищет работу и готов приступить к ней, кто хочет и может работать, то 

теряется потенциальная возможность производства товаров и услуг. 

Следовательно, безработица мешает обществу развиваться и двигаться вперед с учетом 

своих потенциальных возможностей. В конечном итоге это рассматривается как снижение темпов 

экономического роста, отставание объемов увеличения валового национального продукта. 

 

 

Помимо чисто экономических издержек, нельзя сбрасывать со счетов и значительные 

социальные и моральные последствия безработицы, ее негативное влияние на общественные 

ценности и жизненные интересы граждан. 

Безработица, каким бы уровнем она не измерялась, это всегда трагедия для тех, кто не 

имеет и не может получить законный источник существования. Более того, ее последствия 

выходят далеко за рамки материального достатка. Длительная бездеятельность ведет к потере 

квалификации, что окончательно убивает надежду найти работу по специальности. Потеря 

источника существования и жалкое существование приводят к упадку моральных устоев, потере 

самоуважения, распаду семьи и т.д. 

Исследователи находят прямую связь между ростом самоубийств, убийств, психических 

заболеваний смертности от сердечнососудистых заболеваний и высоким уровнем безработицы. 

Наконец, история убедительно показывает, что массовая безработица приводит к быстрым, иногда 

очень бурным социальным и политическим переменам. Именно поэтому государство не должно 

полагаться на саморегулирующую роль рынка в вопросах занятости, а активно вмешиваться в этот 

процесс. 

 

К экономическим причинам возникновения безработицы относятся: 

 – высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требует ее продавец или профсоюз. 

 – низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает покупатель (работодатель). 

 – отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы. 

 

Таким образом, основной причиной возникновения безработицы является нарушение 

равновесия на рынке рабочей силы. Это неравновесие особенно усиливается в периоды 

экономических спадов, войн, стихийных бедствий и т.д. 

 

 

Рынок труда — экономическая среда, на которой в результате конкуренции между 

экономическими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается определенный 

объем занятости и уровень оплаты труда. 

 

Функции рынка труда 

Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества. С экономической точки 

зрения труд — важнейший производственный ресурс. В соответствии с этим выделяют две 

главные функции рынка труда: 

 Социальная функция — заключается в обеспечении нормального уровня доходов и 

благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства производственных 

способностей работников. 

 Экономическая функция — рынка труда заключается в рациональном вовлечении, 

распределении, регулировании и использовании труда. 



Раздел «Политология» 

22. Политология как наука: предмет, объект, методы, функции. 
 

Политология – это наука о закономерностях функционирования и развития политики, 

политических отношений и политических систем, и существенных сторонах, побудительных 

силах и стимулах, нормах и принципах политической деятельности. 

 

Объект политической науки – политическая сфера общества. 

 

Предмет политической науки, то есть совокупность главных, наиболее существенных 

свойств и признаков ее объекта, - это политика, политические отношения, политическая власть, 

политические системы. 

 

Методы принято делить на три группы: 

 К первой группе относятся общие методы исследования политических объектов. Они 

отличаются непосредственной направленностью на изучаемый объект и дают либо его 

специфическую интерпретацию, либо ориентируют на особый подход к нему. К этой группе 

относятся социологический метод, функциональный метод, системный подход, 

институциональный метод, бихевиористский метод, антропологический метод, деятельностный 

метод, субстанциональный, онтологический метод, исторический метод и некоторые другие. 

 Ко второй группе методов причисляются те, которые относятся не к исследованию 

политических объектов, а непосредственно к организации и процедуре познавательного 

процесса. Их иногда называют общелогическими методами; они принадлежат не только 

политологии, а науке в целом. В данную группу методов входят анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абстрагирование и переход от абстрактного к конкретному, сочетание исторического 

и логического анализа, моделирование, математические, кибернетические и другие методы. 

 Третью группу познавательных средств политологии составляют методы эмпирических 

исследований, получения первичной информации о политических фактах. Эти методы не 

отражают специфики политологии и в основном заимствованы ею из конкретной социологии, 

кибернетики и некоторых других наук. К ним относятся использование статистики, прежде 

всего электоральной; лабораторные эксперименты; теория игр; наблюдение и др. 

 

Вся совокупность политологических, общенаучных и эмпирических методов подчинена 

одной цели – получения достоверного знания, объективных сведений о политических процессах и 

их развитии. 

 

Основными функциями политологии являются: 

 познавательная - определенный способ познания (изучения) природы политического, 

структуры и содержания политической системы общества и закономерностей ее 

функционирования; 

 диагностическая - анализ (мониторинг) социальной (политической) реальности с целью 

выявления потенциальных противоречий и конфликтов; 

 прогностическая - выработка научно обоснованных прогнозов о тенденциях (перспективах) 

развития политической системы и предупреждения возможных негативных явлений; 

 организационно-технологическая - создание политических технологий и организационных 

структур, определяющих порядок и правила функционирования политической сферы 

общества; 

 управленческая - использование политологических исследований для разработки и принятия 

управленческих решений; 

 инструментальная - совершенствование имеющихся и разработка новых методов 

исследования политической реальности; 

 идеологическая - использование политологических знаний и результатов исследования в 

интересах общества, социальной общности, правящего класса; 



 прагматическая (прикладная) - использование теоретических и прикладных методов 

политологии для решения возникающих в обществе проблем и противоречий. 

 

23. Политика как общественное явление. Структура и функции 

политики. 

 

Политика и возникла в связи с необходимостью реализации таких интересов групп, 

которые затрагивали их общественное положение и не поддавались удовлетворению без 

вмешательства институтов публичной власти, предполагая использование методов принуждения. 

Таким образом, политика стала регулировать не все групповые интересы, а лишь те из них, 

которые затрагивали их властно значимые потребности и предполагали вовлечение в конфликт 

«третьей» силы в лице государства. 

Как глобальный механизм регулирования социальных отношений политика есть способ 

рационализации межгрупповых конфликтов и институциализации межгруппового диалога, 

придания процессу конкуренции за власть в основном цивилизованных и мирных форм. 

По своему характеру политическое регулирование означает использование государством 

принудительных способов урегулирования, как бы «поверх» находящихся в распоряжении сторон 

ресурсов. Например, не зависимо от экономической обоснованности использования материальных 

ресурсов государство может перераспределить их в пользу наиболее нуждающихся членов 

общества или в силу политической целесообразности поддерживать убыточные предприятия, 

строить и разрушать рыночные связи и т.д. 

Политика сформировалась как механизм перераспределения важнейших материальных, 

информационных, духовных и иных ресурсов, находящихся в распоряжении не только 

государства, но и всего общества в целом. Она преобразовала разрушительные последствия 

межгрупповых противоречий в созидательные импульсы общественного развития. Благодаря 

политике общество освободилось от варварского способа удовлетворения групповых интересов — 

борьбы на уничтожение. С политикой люди обрели возможность вести конкурентную борьбу по 

правилам, согласовывая свои интересы с интересами социального целого. 

 

Структура политики - политическая организация, которая представляет собой 

совокупность институтов, транслирующих властно значимые групповые интересы в сферу 

полномочий государства и поддерживающих конкуренцию их субъектов в борьбе за власть. 

Важнейшим элементом структуры политики является и политическое сознание. В самом 

общем виде оно характеризует зависимость политического регулирования от разнообразных 

программ, идеологий, утопий, мифов и других идеальных образов и целей, которыми 

руководствуются субъекты борьбы за власть. С этой точки зрения политика предстает как 

общественный механизм, специально приспособленный для реализации разнообразных идейных 

проектов. 

Еще одним структурным элементом выступают политические отношения. Они 

фиксируют специфические особенности деятельности, направленной на государственную власть, а 

также устойчивый характер взаимосвязей общественных групп между собой и с институтами 

власти. 

 

В настоящее время роль и значение политики зависят от выполнения ею следующих 

функций: 

 выражения и реализации властно значимых интересов групп и слоев общества; 

 рационализации конфликтов, придания межгрупповым отношениям цивилизованного 

характера, умиротворяющего противоборствующие стороны; 

 распределения и перераспределения общественных благ с учетом групповых приоритетов 

для жизнедеятельности общества в целом; 

 



 управления и руководства общественными процессами как главного метода согласования 

групповых интересов посредством выдвижения наиболее общих целей социального 

развития; 

 интеграции общества и обеспечения целостности общественной системы; 

 социализации личности, включения ее в жизнь сложноорганизованного государства и 

общества. обеспечения коммуникации. Политика создает особые формы общения между 

конфликтующими по поводу власти группами населения, формируя или используя для 

этого специфические институты 

  (СМИ), способы поддержания контактов между властью и населением (политическую 

рекламу), стратегии информирования населения и борьбы с конкурентами (пропаганду, 

агитацию, политический паблик рилейшнз — особые техники связи с общественностью); 

 созидания действительности (проективная функция). Политика способна формировать 

новые отношения между людьми и государствами, преобразовывать действительность в 

соответствии с планами различных политических субъектов, создавать новые формы 

организации социальной жизни, формировать возможности для новых отношений между 

человеком и природой. 

 

Политика может обладать как явными, так и скрытыми (латентными) функциями, например, 

при согласовании интересов в сфере принятия государственных решений. 

В целом же функции политики могут трансформироваться в зависимости от времени, места и 

субъектов политической деятельности. 

24. Политическая власть: понятие, типы, ресурсы, функции. 
 

Политическая власть – это определяющее влияние, основанное на отношении господства 

руководства с целью волевого воздействия на деятельность и поведение людей с помощью 

методов принуждения, убеждения, интереса. Политическая власть необходима для организации 

общественного производства, которое невозможно без подчинения всех участников единой воле, 

для поддержания целостности и стабильности общества. 

 

Разновидности власти(типы): 

 Традиционная власть. Для поддержания традиционной власти служат привычные и давно 

существующие формы общественной жизни; 

 Экономическая власть. Для того, чтобы осуществлялась экономическая власть, 

необходимо какое-либо богатство, которое есть у объекта, но нет у субъекта, при этом 

субъект нуждается в этом богатстве. Это власть в сфере экономики, «хозяйствования». Это 

контроль над экономическими ресурсами: материальными ценностями, деньгами, 

техникой, плодородными землями, полезными ископаемыми и т. д; 

 Харизматическая власть. Харизматическая власть, основанная на исключительных 

свойствах, которыми обладает субъект. Харизматический тип власти можно считать 

наиболее своеобразным. Во-первых, основывается на вере в сверхъестественную святость, 

героизм или какое-то иное достоинство вождя. Более того, авторитет его личности 

распространяется на институты власти, способствует их признанию и принятию 

населением; 

 Фобократия. Фобократия — это крайний вариант военной власти, основанной на 

беспрекословной дисциплине и единстве действий; 

 Авторитарная власть. Авторитарные общественные взаимоотношения означают 

разделение общества на (немногих) отдающих приказы и (многих) эти приказы 

принимающих, обделяя вовлечённых в этот процесс индивидов (интеллектуально, 

эмоционально и физически) и общество в целом; 

 Рациональная власть. Рациональная власть (или авторитет) — власть, основанная на 

компетентности. Она помогает человеку, который на неё опирается, расти. 

 Рационально-правовой, или легальный тип власти наиболее распространён в современном 

обществе; 

 



 Иррациональная власть. Иррациональная власть — власть, достигнутая только силой. Она 

служит для того, чтобы эксплуатировать подчинённых; 

 

Ресурсы власти – это средства, которыми субъект политических отношений влияет на объект 

политических отношений для достижения поставленных целей. Выделяют ресурсы власти: 

экономические, социальные, культурно-информационные, принудительные, 

демографические. 

Экономические ресурсы – материальные ценности – деньги, техника, земля, полезные 

ископаемые, необходимые для процессов производства и потребления. 

Социальные ресурсы – группы и слои общества, чья поддержка необходима власти для 

проведения своей политики. 

Культурно-информационные ресурсы – знания, информация и средства их распространения 

– средства массовой информации, система образования, культурные учреждения и т. д. 

Принудительные ресурсы – оружие, армия, суд, прокуратура, полиция, силовые ведомства. 

Демографические ресурсы – основа воспроизводства всех остальных видов ресурсов власти – 

люди. 

 

Функции власти: 

 управленческая; 

 интегрирующая (интеграция общественных интересов); 

 мотивационная; 

 мобилизационная; 

 контролирующая (обеспечение правопорядка); 

 культурная. 

 

Функции политической власти напрямую связаны с функциями государства во внутренней и 

внешней политике. 

25. Легитимность власти: горизонталь и вертикаль власти. 

 

Власть – центральная категория политической науки. Власть – это двухстороннее, асимметричное 

взаимодействие объекта и субъекта. Власть невозможна без подчинения объекта. 

Политическая власть формируется, выражается и осуществляется через власть 

государственную, партийную, общественных организаций, трудовых коллективов, 

информационную и т. д. Ядром политической власти является власть государственная. 

Государственная власть – один из видов власти в обществе, где субъектом выступает государство 

в лице своих органов, учреждений и должностных лиц, а объектом – население страны: граждане 

(в республиках) и подданные (в монархиях). 

 

Признаки государственной власти: 

 Публичный характер; 

 Суверенный характер, т.е. верховенство по отношению ко всем другим физическим лицам, 

учреждениям, организациям внутри страны (внутренний суверенитет) и независимость в 

решении вопросов политики с другими государствами (внешний суверенитет); 

 Ограниченность территорией. 

 

Власть структурируется: 

 по вертикали - это деление между субъектами государственного управления. Центральная 

и местная (т.е. отсутствует региональный уровень власти или местная власть зависит 

полностью от центра); федеральная, региональная и местная; 

 по горизонтали - это деление ее на три ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную. 

 

 



Легальность власти – формальное описание политической системы и её правовое 

обоснование. 

Легитимность власти – неформальная законность, признание, доверие власти, способность 

обеспечить себе поддержку со стороны большинства членов общества. Легитимность –не только 

юридическая, но и социокультурная характеристика власти. Власть может быть легальной 

(например, избранной всеобщим голосованием), но не легитимной, не принятой населением. 

 

Принципы устойчивости политической власти: 

 Институциональностьхарактеризуетсяразветвленностью, разнообразием политических 

институтов и учреждений, множеством субординационных зависимостей; 

 Легитимность. Делегитимация – утрата доверия к власти. Варианты преодоления кризиса 

легитимности таковы: достижение общественного консенсуса, эффективное управление, 

реформирование институтов власти; 

 Результативность – это степень выполнения тех функций и ожиданий, которые возлагают 

на власть агенты политических отношений. Показатели результативности: успешная 

экономическая политика, устойчивый рост благосостояния основной части населения, 

укрепление общественного порядка и авторитет на международной арене. 

26. Природа и сущность политического режима. Краткая 

характеристика типов политических режимов. 
 

Политический режим является неотъемлемой характеристикой государства, 

политической системы в целом. Он раскрывает их функциональную сторону, И поэтому 

исследование политического режима приобретает все большее значение. 

Наряду с понятием «политический режим» в политической науке часто употребляется 

понятие «государственный» (или «государственно-правовой»). Хотя эти понятия и являются одно 

порядковыми, но они далеко не однозначны. Государственно-правовой режим характеризует 

методы и способы осуществления власти. Политический режим, включая в себя государственно-

правовой режим, складывается в результате функционирования всех компонентов политической 

системы. 

Политический режим — это система методов и способов осуществления государственной 

власти, степень реализации демократических прав и свобод личности, отношение государственной 

власти к правовым основам собственной деятельности, соотношение официальных 

конституционных и правовых норм с реальной политической жизнью. Можно сказать, что 

политический режим — это способ организации и функционирования политической жизни 

общества, определенный политический климат общества. 

Выяснение сущности политического режима позволяет дать всестороннюю 

характеристику формы государства, раскрыть сущность властных отношений в обществе, 

состояние законности и т. д. 

Политический режим, конкретные формы его существования предопределяются тремя 

основами: 

 экономической, в качестве которой выступает собственность на основные средства 

производства; 

 политической, которой служит государство, наделенное политической властью, 

устанавливающее и поддерживающее в обществе порядок в интересах господствующих 

социальных групп; 

 идеологической, которая представляет собой определенную идейно-политическую доктрину, 

выражающую интересы господствующего класса и утверждающую в сознании людей мысль о 

целесообразности существующего социально-политического устройства. Эта 

обусловленность политического режима определяет его специфику и конкретные формы 

проявления. 

 

 

 

 



Современная политология различает три вида политических режимов: 

 

 Авторитарный 

 Тоталитарный 

 Демократический 

 

Для авторитарного режима характерно ограничение, либо отсутствие демократических прав 

и свобод граждан. Конституции, как правило, декларируют основные права человека и 

гражданина, но многие из них фактически ограничены или не соблюдаются. Ликвидация или 

ограничение представительных учреждений. Запрещается деятельность всех партий, кроме пра-

вящей, либо запрет всех партий. Оппозиции при авторитарном режиме не допускается. Власть 

концентрируется у правящей элиты, из которой выделяется лидер. При формировании разного 

рода государственных органов нередко доминирует принцип назначаемости, а выборы в условиях 

запрета оппозиционных партий и изданий дают искаженные результаты. Хотя есть парламент и 

судебные органы, однако разделения властей на практике не существует, безраздельно 

доминирует исполнительная власть с президентом, который фактически, а порой и юридически 

возглавляет правящую партию и принимает все важнейшие решения. Основным регулятором 

общественных отношений является не право, а волевые решения правителей. Государство 

вмешивается во все сферы жизни общества. Опорой такого государства становится полицейский и 

военный аппарат. 

 

Тоталитарный режим представляет собой политическое господство группы лиц, 

возглавляемых лидером (фюрером, дуче и т.д.). Государственные органы осуществляют 

всесторонний контроль за жизнью общества, отсутствуют реальные права и свободы личности. 

Ликвидируется даже ограниченный плюрализм. Концепция разделения властей отвергается, 

господствует идея единой власти, представленной одним, часто пожизненным лидером. Главной 

особенностью такого политического режима является господство единой общеобязательной 

идеологии (например, идея господства «арийской расы» при нацизме). Критика этой идеологии не 

разрешается и влечет за собой наказание. 

 

Для демократического режима обязательным является не только конституционное 

закрепление прав и свобод человека и гражданина, но и наличие гарантий реализации их на 

практике. В демократическом государстве народ является источником власти. Представительные 

органы и должностные лица избираются, наличествует политический плюрализм. Смена 

политических группировок и лидеров осуществляется путем свободных выборов. 

Государственное управление производится на основе принципа разделения властей. Главным 

регулятором общественных отношений является право (закон). Признается право принятия 

решений большинством и охрана прав меньшинства. Главными методами решения конфликтов 

являются компромисс и консенсус. 

Конституция Российской Федерации определяет Россию как демократическое государство. 

Вместе с тем значение демократии шире. Она представляет собой определенный идеал: весь образ 

жизни людей, характер общественных отношений, склад бытия, психология людей, политический 

режим в стране должны быть пропитаны традициями (идеями) демократии. 

 

27. Политический режим в России: история и тенденции развития. 

 

Одной из стран, находящихся на пути перехода от одного политического режима 

(тоталитарного) к другому (демократическому), является Россия. Наша страна пошла по пути 

быстрой политической и экономической реализации западной либеральной модели демократии, по 

пути так называемой шоковой терапии. Однако в России не было характерных для Запада 

многолетних традиций рыночной экономики и индивидуалистической культуры, советское 

общество отличалось от западных демократий почти тотальной милитаризацией, 

суперцентрализацией и сверхмонополизацией экономики, ее неприспособленностью к какой-либо 

конкуренции; преобладанием в народном сознании коллективистских ценностей, полиэтническим 



составом населения, отсутствием массовых демократических движений, способных сформировать 

альтернативную номенклатуре политическую элиту, и т.д. В результате мы переживаем трудные 

времена: либеральная модель демократизации привела к политической анархии, к подрыву 

мотивации производительного труда, резкому росту цен и падению уровня жизни населения. 

Очевидно, что для России оптимальная модель политического и хозяйственного 

реформирования может быть найдена лишь на пути тщательного учета собственной специфики и 

мирового опыта, проведения активной политики в целях формирования более динамичного и 

гуманного общества. 

Сложившийся в последние годы в России политический режим вряд ли можно в чистом 

виде отнести к какой-то одной модели, политический строй в нашей стране отягощен признаками 

нескольких предыдущих политических режимов. 

 

1. Сохранившиеся традиции тоталитаризма в России имеют свою специфику. В этой связи 

принципиальным является тот момент, что в России промышленная революция была 

осуществлена за счет превращения всей массы населения в наемных рабочих государства и 

тотальной экономии на оплате труда. Эта экономия, или сверх-эксплуатация, привела к 

деградации рабочей силы и развитию ее теневого воспроизводства. В результате качество и 

количество труда перестали соответствовать потребностям индустриально-информационных 

технологий. 

Сложность реформирования тоталитарной организации труда в России заключается в том, 

что для его осуществления необходимо, кроме всего прочего, значительно поднять уровень 

оплаты труда наемной рабочей силы. Для этого нужны обширные капиталовложения. В то же 

время реформирование России осуществляется с целью повышения эффективности экономики, 

которая сама нуждается в значительных дополнительных инвестициях. Повысить уровень 

инвестирования экономики для ее модернизации и одновременно повысить оплату труда всей 

массе наемных работников без громадных иностранных капиталовложений невозможно. Поэтому 

для реформируемой России требуется новая и мощная система «мобилизации» наемного 

персонала, который должен работать лучше, чем при социализме, причем за значительно 

меньшую плату. Поскольку функцию мобилизации рабочей силы выполнял именно тоталитаризм, 

то становится очевидным, насколько сложно решить проблему адекватной замены тоталитарных 

механизмов принуждения к производительному, но малооплачиваемому труду. 

В свое время эту проблему пришлось решать большевикам, когда Ленин выдвинул тезис: 

высокая производительность труда за счет энтузиазма наемных работников и бедноты, которые 

теперь трудятся не на капиталистов, а на себя! Закончилось все тоталитаризмом, который и явился 

источником «энтузиазма» масс на практике. 

Вместе с тем в современной России поставлена задача преодоления наследия 

тоталитаризма. Наивная надежда на чудодейственность частной собственности или рыночных 

механизмов быстро развеялась. Национально-государственная идеология опирается лишь на 

фантомы политического характера. Исполнительная власть заполняет вакуум событиями текущей 

политики, сменой кадров и обещаниями. Законодательная власть и оппозиция критикуют 

исполнительную власть, а политические программы и предвыборные обещания превратились в 

официозную политическую «риторику», о которой после выборов никто не вспоминает. 

Как это увязать с преодолением тоталитаризма? Следует учитывать, что для России 

тоталитарная власть в XX в. представлялась в массовом сознании естественным явлением. И до 

сих пор определенная часть населения России воспринимает тоталитарную власть как норму. 

Вместе с тем в России появилось множество свидетельств отличия нынешней политики от 

тоталитарной. Нет единой, навязываемой всем и жестко контролируемой идеологии, существует 

многопартийность, государство не вмешивается в личную жизнь граждан, осуществимы многие 

свободы, есть гласность. 

В то же время власть еще больше отделилась от народа, нежели при тоталитаризме. 

Многие противоречия, возникшие еще в эпоху социализма, не разрешены. Идет очень жесткая 

борьба за статус в высших эшелонах власти. Ослабли контрольные функции власти, что позволяет 

элите решать свои корпоративные проблемы за счет общества. Однако вариант возврата к 

тоталитаризму вряд ли возможен, даже в случае выхода государственной власти из-под контроля. 

Но неустойчивость этой ситуации, сложность социально-политической обстановки затрудняют 

процессы демократизации России и создают условия для усиления в стране авторитаризма. 

 



Как изменился политический режим в России за последние годы? 

 

Говоря о политическом режиме современной России, нужно отметить переходность его 

состояния, когда новое политическое качество полностью еще не состоялось, а старое – еще не 

кануло в Лету. Но идеал политического развития заявлен; 

это – демократизм и правовое государство. 

 

Чем политический режим в России отличается от политических режимов в других странах? 

 

Политический режим современной России сродни системам США и Франции. Для таких 

режимов характерны: сильная исполнительная власть (особенно институт президентства, который 

фактически формирует правительство) при наличии двухпалатного законодательного собрания – 

парламента (верхняя палата – Сенат – состоит из выбираемых в регионах глав местной 

исполнительной власти, а нижняя формируется из депутатов, выбираемых в соответствии с 

существующей избирательной системой), а также системы независимого судопроизводства во 

главе с институтом высшей инстанции – Верховным или Конституционным Судом. 

Необходимо заметить, что в современной России политический режим еще окончательно 

не оформился. Иное и трудно себе представить в стране, переживающей переходный период 

поливалентного реформирования. Существующий ныне в России политический режим во 

многом соответствует интересам находящейся у руля экономического и политического 

управления политической элиты и финансово-промышленной олигархии. 

 

Является ли Россия демократическим государством? 

 

С формально-правовой точки зрения Россия, согласно Конституции, является 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. 

Человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, гарантировать которую обязывается 

государство. Единственным источником власти объявлен народ, который на референдумах и 

выборах изъявляет свою волю. 

Однако в России до сих пор практически все процессы, начиная от экономики и 

заканчивая социальной сферой, замкнуты на государстве. Это приводит к тому, что вся жизнь 

россиян зависит от непосредственной деятельности властных структур. Преодолеть 

патерналистский характер государства в России пока не удается. Таким образом, государственные 

структуры продолжают выполнять функции не демократического, а дистрибутивного, 

перераспределительного характера. Поэтому реальная деятельность государства в России 

значительно отличается от той законодательной основы, которая существует как норма. Это 

приводит к тому, что многие демократические понятия, на которые опираются конституционные 

нормы, являются символами и метафорами и в зависимости от ситуации интерпретируются 

субъектами политического процесса в своих корпоративных интересах. 

Практическое состояние дел свидетельствует о том, что демократия в России носит 

формальный характер, она не выражает и не может выражать интересов большинства населения, 

как это происходит в условиях западной демократии. Так будет продолжаться до тех пор, пока в 

России не возникнет гражданское общество, являющееся гарантом демократии. 

Это означает, что Россия представляет собой иное государство, нежели провозглашенное в 

Конституции. Какое именно – сказать трудно, поскольку нет достаточного идеологического 

осознания реальности. 

В современной России переход к демократическому политическому режиму происходит в 

сложных условиях, которые создают основу для усиления тенденций к формированию 

авторитарной модели построения политической системы. Этому способствует кризис в экономике, 

радикализация оппозиции, которая дестабилизирует политическую обстановку. 

 

 

 

 



28. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

 

Политическая система — комплекс государственных и негосударственных институтов, 

осуществляющих политические функции, то есть деятельность, связанную с функционированием 

государственной власти. 

Политической системой можно назвать упорядоченную совокупность норм, институтов, 

организаций, идей, а также отношений и взаимодействий между ними, в ходе которых реализуется 

политическая власть. 

 

Политическая система характеризуется: 

 политической идеологией; 

 политической культурой; 

 политическими нормами, традициями и обычаями. 

 

Политическая система осуществляет следующие функции: 

 конверсии, то есть преобразования общественных требований в политические решения; 

 адаптации, то есть приспособления политической системы к изменяющимся условиям 

общественной жизни; 

 мобилизации людских и материальных ресурсов (денежных средств, избирателей и т.д.) 

для достижения политических целей. 

 охранительная функция — защита общественно-политического строя, его исходных 

базовых ценностей и принципов; 

 внешнеполитическая — установление и развитие взаимовыгодных отношений с другими 

государствами; 

 консолидирующая — согласование коллективных интересов и требований различных 

социальных групп; 

 распределительная — создание и распределение материальных и духовных ценностей; 

 

Политический режим - это совокупность принципов организации и функционирования 

институтов политической власти. 

 

Принципами, по которым разделяется функционирование политических систем, являются: 

 способ принятия властных решений; 

 пределы вмешательства органов власти в регулирование общественных отношений. 

 

По способу принятия властных решений можно выделить: 

 демократические; 

 авторитарные. 

 

По пределам вмешательства органов власти в регулирование общественных отношений: 

 либеральные; 

 тоталитарные. 

 

По социально-экономической основе их делят на следующие виды: 

 Тоталитарно-распределительные. В их основе лежит огосударствленная экономика и 

государственное распределение материальных благ;  

 Либерально-демократические. Их основа — рыночная экономика, они характеризуются 

демократическим политическим режимом; 

 Конвергенционные и мобилизационные. В их основе — сочетание государственного 

вмешательства в экономику с рынком. Подобным системам обычно соответствует режим 

различной степени авторитарности. 



29. Государство как центральный элемент политической системы, его 

признаки и функции. 
Государство, как элемент политической системы общества; отличается определенным 

признаками, благодаря которым, оно занимает особое место в политической системе 

(центральное). 

 

 Во-первых, само государство является системным образованием, включающим в себя 

более мелкие элементы: государственные органы и государственные организации. 

Последние отличаются от государственных органов тем, что не обладают государственно-

властными полномочиями. Помимо них у государства есть еще очень важный элемент, 

специальный аппарат управления и принуждения, включающий такие органы ,как 

милиция, суд, прокуратура, органы государственной безопасности. 

 

 Во-вторых, только государство является единой политической организацией, власть 

которой распространяется на все население страны в пределах государственной 

территории. 

 

 В-третьих, только государство обладает суверенитетом как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

 

 В-четвертых, только государство, выступая официальным представителем всего общества, 

выполняет общесоциальные функции. 

 

 В-пятых, государство посредством правотворчества устанавливает правила поведения для 

всего общества, тем самым устанавливая степень влияния государства на общество и 

общества на государство. Государство определяет правовое пространство для 

функционирования других политических институтов, при этом за нарушение правовых 

норм только государство вправе использовать легальное принуждение в отношении иных 

субъектов права. 

 

Государство — самостоятельная организация, обладающая суверенитетом, монополией на 

применение оружия, специальными механизмами управления и принуждения, а также 

устанавливающая правовой порядок на определённой территории. 

 

Признаки государства: 

 Наличие учредительных (организационных) документов в которых изложены цель 

создания и задачи государства: конституция, военная доктрина, законодательство. 

 Управление и планирование: 

 публичная власть: глава государства (правительство), парламент, суд. 

 нормирование жизни общества (система права), 

 государственная (политическая и внешнеполитическая) деятельность, 

 хозяйственная деятельность (экономика): денежная система, налоговые сборы, 

государственная казна. 

 Собственность (ресурсы); 

 Территория; 

 Население; 

 Наличие подчинённых организаций: правоохранительная деятельность, вооружённые 

силы, периферийные административные организации; 

 Наличие государственного языка (языков); 

 Суверенитет (способность государства выступать в международно-правовом поле как 

признанный другими государствами субъект); 

 Гражданство; 

 Государственные символы. 

 



Под функцией государства понимают определенную направленность его деятельности. Функции 

государства конкретизируют его социальное назначение. 

 

Внутренние функции государства: 

 хозяйственная - организация и регулирование экономической жизни; 

 стабилизационная — поддержание стабильности и мира в обществе; 

 координационная - обеспечение общественного согласия и единства; 

 социальная - социальное обеспечение, справедливое распределение благ; 

 культурно-воспитательная — поддержка культуры и духовных ценностей; 

 правовая - нормотворчество, защита конституционного строя, прав, законности; 

 экологическая - охрана природы, обеспечение здоровой окружающей среды. 

 

Внутренние функции государства делятся на: 

 Основные. Функции, которые может осуществлять только государство: Обеспечение 

общественного порядка безопасности, прав и свобод граждан (в том числе: борьба с 

преступностью; учет и регистрация населения; предотвращение различных катастроф; 

меры для ликвидации последствий стихийных бедствий); установление и охрана общих 

правил социальной жизни: экономических, политических и других социальных отношений 

(гражданское законодательство, трудовое законодательство и т. д.); Валютно-финансовое 

регулирование (особо выделяется эмиссия — выпуск денег); Бюджетное регулирование, 

сбор налогов, пошлин; распределение доходов и расходов в бюджете. 

 Неосновные. Функции можно подразделить на:  

 традиционные (исторически сложившиеся). В России к традиционным 

функциям можно отнести: управление транспортом и связью; управление 

образованием и здравоохранением; зашита неполноценных лиц и помощь им; 

управление средствами массовой информации. 

 «Новые». В число «новых» функций входят следующие: 

 Государственное предпринимательство. Государство непосредственно 

занимается производством в оборонной сфере и в других сферах, где оно от 

имени общества должно осуществлять контроль за производством. Данная 

функция была основной в социалистических странах, там государство было и 

собственником, и предпринимателем. 

 Влияние на экономические процессы для поддержания стабильного 

развития народного хозяйства. Государство осуществляет данную функцию 

как экономическими, так и административными мерами. 

 Социальные услуги. Под влиянием борьбы трудящихся государство 

занимается социальным обеспечением, то есть выплачивает различные пенсии, 

пособия многодетным семьям, по безработице, жилищное пособие 

малоимущим и т. д. 

 

 

Внешние функции государства: 

 отстаивание национальных интересов на международном уровне — обеспечение 

взаимовыгодного международного сотрудничества, координация усилий в решении 

глобальных проблем человечества, обеспечение работы ряда над государственных 

организаций — ООН, Совета Европы и т.д.; 

 организация обороны и охрана государственной безопасности — защита государственного 

суверенитета, осуществление военных действий против других государств и т.п. 

 

Внешние функции — основные, так как их осуществляет только государство. 

  

Внешние функции государства: 

 Использование вооруженных сил дня решения внешнеполитических задач государства. 

 Реализация геополитических и глобальных интересов страны посредством 

дипломатической деятельности. Геополитические интересы связаны с соседними 



государствами, глобальные касаются положения во всем мире (нераспространение 

ядерного оружия, экологические проблемы). 

 Стимулирование международной экономической деятельности, зашита и поддержка 

экономических интересов страны за рубежом. 

 Защита экономическою пространства от неблагоприятных внешних влияний на экономику 

(таможня; система мер, регулирующих импорт и экспорт). 

 

30. Правовое государство, его основные принципы и характеристики. 

Гражданское общество: понятие, структурные элементы, функции. 

 

Правовое государство — форма организации политической власти в стране, основанная 

на верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина. 

 

Базовыми принципами функционирования правового государства являются: 

 господство закона во всех сферах общественной жизни, в том числе над органами власти; 

 признание и гарантирование прав и свобод человека (см. Всеобщую декларацию прав 

человека от 10 декабря 1948 г.). Эти права лаются человеку благодаря факту его рождения, 

а не дарятся правителями; 

 взаимная ответственность государства и гражданина. Они в равной степени несут 

ответственность за свои действия перед законом. Их действия охватываются формулой: 

«Все, что не запрещено индивиду, ему разрешено; все, что не разрешено органам власти, 

им запрещено»; 

 разделение ветвей государственной власти. Этот принцип исключает возможность 

монополизации политической власти в стране; 

 разграничение полномочий между органами власти различных уровней; 

 контроль над осуществлением законов со стороны прокуратуры, суда, арбитража, 

налоговых служб, правозащитных организаций, средств массовой информации и других 

субъектов политики. 

 

Признаки (они же характеристики) правового государства: 

 главенство права и закона во всех сферах жизни общества; 

 равенство всех перед законом; 

 разделение властей на три ветви; 

 реальность прав и свобод человека, их правовая и социальная защищенность. 

 признание прав и свобод человека высшей ценностью; 

 взаимная ответственность личности и государства; 

 политический и идеологический плюрализм; 

 стабильность законности и правопорядка в обществе. 

 

Гражданское общество — это совокупность негосударственных частных объединений граждан, 

преследующих индивидуальные и групповые интересы. 

 

Элементами гражданского общества являются: 

 Политические партии; 

 Общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, 

правозащитные); 

 Союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные фонды; 

 Научные и культурные организации, спортивные общества; 

 Муниципальные коммуны, ассоциации избирателей, политические клубы; 

 Независимые средства массовой информации; 

 Церковь; 

 Семья. 



 

Функции гражданского общества: 

 Посредством институтов гражданского общества создается определенный баланс личных и 

общественных интересов. 

 Гражданское общество является тем социальным пространством, в котором реализуется 

большая часть прав и свобод, а также обязанностей человека, формируется общественно-

активный индивид. 

 Функция стабилизации социального развития. 

 Продуцирование норм и ценностей, которые затем закрепляет государство. 

 Гражданское общество выступает в качестве посредника между личностью и 

государством. С одной стороны, оно позволяет личности, скоординировавшись с другими 

людьми, воздействовать на государство с целью облегчить реализацию своих интересов и 

потребностей. С другой стороны, посредством гражданского общества охраняется частная 

жизнь граждан от излишнего вмешательства и регулирования государством. 

 Функция воздействия на государство, формирование его в соответствии с 

демократическими устремлениями граждан. 

31. Политическая партия: понятия, функции, типы. Типология 

партийных систем. 

 

Политическая партия — это непрерывно действующая организация, существующая как 

на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и 

стремящаяся с этой целью к широкой массовой поддержке. 

В современном обществе партии выполняют ряд специфических внутренних и внешних 

функций: 

 Внутренние функции касаются набора новых членов, обеспечения финансирования 

партии, налаживания эффективного взаимодействия между руководством и 

местными отделениями и т.д. 

 Внешние функции являются определяющими для партийной деятельности: 

 выражение, отстаивание и защита интересов больших социальных групп и 

слоев; о интеграция людей внутри социальных групп на основе общих 

целей, мобилизация масс для решения важных социальных задач; 

 разработка идеологии, формирование общественного 

мнения,распространение политической культуры; 

 создание возможностей для политической социализации личности; 

 подготовка кадров для политических институтов, участие в формировании 

политической элиты; 

 организация избирательных кампаний и участие в них; 

 борьба за государственную власть и участие в политическом управлении. 

 

Типология политических партий: 

 по идеологической ориентации выделяют партии либеральные, консервативные, 

коммунистические и проч.; 

 по территориальному признаку - федеральные, региональные и т.д.; 

 по социальной базе — рабочие, крестьянские, предпринимательские и др.; 

 по отношению к социальным преобразованиям - радикальные и умеренные, 

революционные и реформистские, прогрессивные и реакционные; 

 по участию во власти - правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, 

парламентские и непарламентские. 

 

 

 

 



Партийная система - это совокупность политических партий и взаимосвязей между ними. 

 

Виды партийных систем: 

 Однопартийные. Основополагающим признаком однопартийной системы является 

монополия одной партии на власть. Подобные системы могут существовать при 

тоталитарных и авторитарных режимах; 

 Двухпартийные. Двухпартийная система характеризуется постоянной конкуренцией 

между двумя основными партиями. Остальные партии не имеют значительного 

политического веса. Подобная партийная система существует в США и Великобритании. 

 Многопартийные. Система отличается политической конкуренцией нескольких партий. В 

зависимости от количества партий выделяются партийные системы умеренного (от трех до 

пяти) и крайнего (от шести и более) плюрализма, ни одна из них не может самостоятельно 

находиться у власти. 

32. Многопартийность в России - история и тенденции развития. 

 

Россия – молодое государство. И как всякий развивающийся организм, в нем происходят 

всякие изменения. Меняются все сферы жизнедеятельности, политическая, экономическая и 

социальные сферы. Впервые со времен свержения самодержавия в России, в стране через сто лет 

возрождается многопартийность. Опыт становления многопартийности в царской России был 

невелик, но и он показал, что формирование влиятельных политических игроков (партий) 

возможно лишь при условии существования эффективной системы правовой и политической 

институционализации. Причем этот процесс многогранен. Здесь важны не только правовое 

оформление партий, но и становление роли партий в механизме государственного управления, 

регламентации порядка их образования и деятельности в качестве политического и правового 

института. 

В новой России все пришлось начинать заново. Например, необходимо выделить два 

уровня институционализации: правовую и политическую. Почему это важно? Потому, что далеко 

не всякое общественное отношение можно урегулировать исключительно правовыми нормами. 

Политическая практика свидетельствует, что многие стороны отношений, возникающих в 

процессе становления политических партий, существуют вне нормативного измерения. 

 

Исторический опыт развития отечественной многопартийности подтверждает 

неизбежность процесса институционализации политических партий, включающего: 

 

 Во-первых, легитимацию партии, т.е. признание ее государством, закрепление за ней 

соответствующего места в системе властных отношений, определение объема ее 

полномочий, основ внутрипартийной организации, конституционных прав и обязанностей. 

 Во-вторых, формализацию внутрипартийной организации, трансформацию ее внутренней 

структуры, горизонтальных связей, отношений вертикальной зависимости, образование 

внутрипартийного кадрового ядра и т.д. 

 В-третьих, определение функций, целей и задач, то есть выработка главных направлений 

деятельности партии. 

 В-четвертых, политическое позиционирование партии в политическом спектре, выбор и 

формирование общей стратегической линии и тактики политического поведения. 

 

Таким образом, проблема правового регулирования не сводится к разработке и принятию 

законодательных актов, закрепляющих статус политических партий. Необходим анализа 

действенности и эффективности практического применения правовых норм. Важно своевременно 

выявить проблемы, требующие правового решения, оценить адекватность правовых норм реалиям 

и тенденциям политической жизни. 

Переход к многопартийной системе – процесс, не имеющий конца. Он не завершается 

принятием нормативных актов, это сложный, порой противоречивый и длительный процесс 

организационного и политического становления партий, освоения ими существующего 



политического пространства. Политической партии важно найти свое место в идейно-

политическом спектре общества, а всем им – установить прочную систему межпартийных 

контактов. 

33. Формы государственного устройства: федерация, конфедерация, 

унитарное государство. Формы правления: монархия, республика. 

 

Форма государственного устройства — способ территориальной организации 

государства или государств, образующих союз. Определяет внутреннее строение государства, 

деление его на составные части (территории) и принципы их взаимоотношения между собой. 

 

Федерация (от лат. «foederatio» — объединение, союз) — сложное, союзное государство, 

части которого являются государственными образованиями с ограниченным государственным 

суверенитетом. Строится на распределении функций управления между центром и субъектами 

федерации. 

 

Отличительные признаки федеративного государства: 

 Предметы ведения и полномочия разделены между государством в целом (федерацией) и 

его составными частями (субъектами федерации), существует также совместная 

компетенция по отдельным вопросам; 

 Двухуровневая система органов государственной власти, в соответствии с которой 

отдельно существуют федеральные органы и органы субъектов федерации (парламент на 

уровне федерации имеет двухпалатную структуру — верхняя палата представляет 

интересы субъектов федерации, кроме того субъекты также формируют свои местные 

парламенты); 

 Двухуровневая система законодательства (конституция и законы существуют как на 

уровне федерации, так и на уровне каждого субъекта); 

 Наряду с общефедеральным гражданством у субъектов федерации, как правило, есть 

возможность устанавливать собственное гражданство. 

 

Конфедерация (от позднелат. «confoederatio») — временный союз государств, создаваемый для 

достижения политических, экономических, культурных и прочих целей. Является переходной 

формой государства, в дальнейшем или же преобразуется в федерацию, или же снова распадается 

на ряд унитарных государств (как это стало с Объединённой Арабской Республикой и 

Сенегамбией). 

 

Признаки конфедерации: 

 Составные части являются суверенными государствами, обладающими всей полнотой 

государственной власти; 

 Каждое союзное государство имеет собственную систему органов власти и вооружённые 

силы, на уровне конфедерации образуются лишь высшие координирующие органы; 

 Каждое союзное государство имеет собственную конституцию и систему 

законодательства, на уровне конфедерации может приниматься своя конституция, но 

единого законодательства, как правило, не создаётся (любое решение единого 

конфедеративного органа требует утверждения каждым государством-членом); 

 Нет единого гражданства конфедерации; 

 Каждое государство имеет право выхода из конфедерации при достижении своих целей. 

 

Унитарное государство (от лат. «unitas» — единство) — простое, единое государство, 

которое характеризуется отсутствием у административно-территориальных единиц признаков 

суверенитета. 

 

Отличительные признаки унитарного государства: 



 Вся полнота государственной власти сосредоточена на уровне государства в целом, 

территориальные части не имеют самостоятельности; 

 Органы государственной власти строятся в виде единой иерархичной системы с 

подчинением одному центру (законодательный орган имеет однопалатную структуру); 

 Одноуровневая система законодательства (существует единая конституция на уровне всей 

страны); 

 Наличие единого гражданства. 

 

 

Форма государственного правления — элемент формы государства, который определяет 

систему организации высших органов государственной власти, порядок их образования, сроки 

деятельности и компетенцию, а также порядок взаимодействия данных органов между собой и 

с населением, и степень участия населения в их формировании. 

 

Монархия — форма правления, при которой высшая государственная власть пожизненно 

принадлежит единоличному главе государства — монарху, который занимает престол по 

наследству и не несёт ответственности перед населением. 

 

Отличительные признаки монархии: 

 Единоличным главой государства является монарх; 

 Власть переходит по наследству; 

 Монарх юридически безответственен (отстранить монарха от власти невозможно). 

 

Республика — форма правления, при которой высшие органы государственной власти 

избираются народом, либо формируются особыми представительными учреждениями на 

определённый срок и несут полную ответственность перед избирателями. 

 

Отличительные признаки республиканской формы правления: 

 Всегда существует несколько высших органов власти, при этом полномочия между 

ними разделены таким образом, что один орган независим от другого (принцип 

разделения властей); 

 Главой государства является Президент, который осуществляет свою власть от имени 

народа; 

 Высшие органы власти и должностные лица несут ответственность перед населением, 

которая может быть выражена в следующем: 

 они избираются на определённый срок, по истечении которого полномочия могут не 

продлеваться; 

 возможно досрочное прекращение полномочий. 

34. Выборы как политический институт: виды, принципы, функции. 

Особенности избирательной системы России. 
 

Выборы представляют собой такой политический институт, который позволяет 

отдельным гражданам и социальным группам сформулировать свои требования, отвечающие их 

реальным либо мнимым интересам, а в ходе предвыборной кампании обеспечить поддержку 

действиям тех политических лидеров, позиции и взгляды которых соответствуют их запросам. В 

этом смысле выборы в демократическом государстве принимают вид особого политического 

рынка, где претенденты на властные роли обменивают свои программы, платформы, обещания на 

полномочия, делегируемые избирателями. 

 

Выборы – это система организационно-политических и организационно-правовых 

мероприятий по формированию народом представительных ОГВ, ОМС, а также по наделению им 

полномочиями ряда ДЛ. 

 

Виды выборов: 



 Президентские и парламентские; 

 Очередные и досрочные; 

 Альтернативные и безальтернативные; 

 Общегосударственные, региональные и местные; 

 Многопартийные, однопартийные, беспартийные. 

 

Принципы: 

 Принцип всеобщего избирательного права – означает, что в выборах участвуют все 

совершеннолетние граждане независимо от расы, пола, религии. Не имеют право быть 

избранными граждане РФ: 

 Имеющие гражданство иностранного государства либо ВНЖ; 

 Осуждённые к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких прест; 

 В отношение которых решением суда установлены факты призыва к 

экстремистской деятельности; 

 Не имеют право избирать, быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

 Принцип равного избирательного права – означает: 

 Каждый избиратель имеет только 1 голос; 

 Каждый депутат представляет примерно одинаковое число избирателей; 

 Принцип прямого избирательного права – означает, что избиратель голосует за или против 

 Принцип тайного голосования 

 Принцип альтернативности выборов –избиратель имеет возможность выбора кандидатов 

 

Выборы выполняют ряд основных функций: 

 выражение интересов различных социальных слоев и групп; 

 обеспечение возможности смены власти (элит) мирным путем; 

 формирование органов государственной власти; 

 мирное разрешение конфликта между политическими силами и их лидерами, 

претендующими на властей; 

 политическая социализация и мобилизация граждан. 

 

Это наиболее общие функции выборов, присущие стабильным политическим системам. 

  

К ним могут быть добавлены другие, характерные для стран, вступающих на путь 

демократизации: 

 возможность узаконить новую политическую систему, основанную на принципе 

разделения власти; 

 формирование и легитимация многопартийной системы; 

 рекрутирование политической элиты, ее обновление, появление новых лидеров; 

 способ презентации политических партий, общественных объединений, их раскрутка и 

возможность увеличения численности; 

 способ манипулирования общественным мнением, общественным сознанием и др. 

 

Особенности избирательной системы Российской Федерации: 

В Российской Федерации сложившаяся избирательная система регламентирует порядок 

проведения выборов главы государства, депутатов Государственной Думы и региональных 

органов власти. 

Кандидатом на пост Президента Российской Федерации может быть гражданин России не 

моложе 35 лет, проживающий на территории России не менее 10 лет. Кандидатом не может 

быть лицо, имеющее иностранное гражданство или видна жительство, неснятую и 

непогашенную судимость. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ 

более двух сроков подряд. Президент избирается на шесть лет на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы президента проходят на 

мажоритарной основе. Президент считается избранным, если в первом туре голосования за 



одного из кандидатов проголосовало большинство избирателей, принявших участие в 

голосовании. Если этого не произошло, назначается второй тур, в котором участвуют два 

кандидата, набравших в первом туре наибольшее число голосов, и побеждает тот, кто набрал 

больше голосов избирателей, принявших участие в голосовании, чем другой 

зарегистрированный кандидат. 

Депутатом Государственной Думы может быль избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В Государственную Думу 

избирается 450 депутатов по партийным спискам на пропорциональной основе. Для того 

чтобы преодолеть избирательный порог и получить мандаты, партия должна набрать 

определенный процент голосов избирателей. Срок действия полномочий Государственной 

Думы составляет пять лет. 

Граждане России также участвуют в выборах в государственные органы и на выборные 

должности в субъектах РФ. Согласно Конституции РФ. система органов региональной 

государственной власти устанавливается субъектами Федерации самостоятельно в 

соответствии с основами конституционного строя и действующим законодательством. 

Законом установлены специальные дни для голосования на выборах в органы государственной 

власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления — второе воскресенье марта 

и второе воскресенье октября. 

35. Политическая культура: структурные компоненты, функции, типы. 

 

Политическая культура — часть общей культуры и наследования, включающая 

исторический опыт, память о социальных и политических событиях, политические ценности, 

ориентации и навыки, непосредственно влияющие на политическое поведение. 

 

Структура политической культуры. 
Политическая культура представляет собой сложное явление, состоящее из 

взаимосвязанных компонентов. Назовем некоторые из них: 

 ценностно-нормативный — политические чувства, ценности, идеалы, убеждения, нормы, 

правила; 

 познавательный - политические знания, способы политического мышления, умения, 

навыки; 

 оценочный - отношение к политическому режиму, к политическим явлениям, событиям, 

лидерам; 

 установочный — устойчивые личные ориентиры поведения, ориентация на определенные 

действия в тех или иных условиях; 

 поведенческий - готовность к тем или иным действиям в определенной ситуации, а при 

необходимости — участие в соответствующих действиях. 

 

Функции политической культуры. 

Политическая культура выполняет следующие социальные и политические функции в 

обществе: 

 ценностно-нормативные - создание общих «правил игры» в политической сфере общества; 

 идентификации и интеграции - понимание общей принадлежности к определенной 

социальной группе или обществу в целом; 

 нормативно-регулятивные - выработка определенных норм и стилей политического 

поведения, способов защиты гражданами своих интересов и осуществления контроля за 

властью; 

 мотивационная - способность выбора определенных мотивов своей политической 

активности (пассивности); 

 социализации - усвоение основных элементов политической культуры, приобретение 

социальных и политических качеств, дающих индивиду возможность свободно 

ориентироваться и функционировать в политической сфере; 



 коммуникативные — обеспечение взаимодействия всех субъектов и участников 

политического процесса на базе общих норм, ценностей, символов, образцов смыслового 

восприятия политических явлений. 

 

Политическая культура в ходе своей исторической эволюции проходит сложный процесс 

формирования и развития. Для каждой исторической эпохи, для каждого вида политических 

систем и социальных сообществ характерным является свой тип политической культуры. 

 

Общепринятой считается типологизация политических культур, предложенная Г. 

Алмондом и С. Вербой: 

 патриархальный тип - для него характерны: низкая компетентность в политических 

проблемах, отсутствие интереса граждан к политической жизни, ориентация на местные 

ценности — общину, род, племя и т. д. Понятие о политической системе общества и 

способах ее функционирования полностью отсутствует. Члены сообщества ориентируются 

на вождей, шаманов и других значимых, по их мнению, личностей; 

 подданнический тип - ориентируется на интересы государства, но личная активность 

невысокая. Такой тип хорошо усваивает исполнительские роли и функции, поэтому легко 

поддается манипулированию со стороны различного рода политиканов, чиновников, 

политических авантюристов. Индивидуальная политическая активность достаточно 

низкая, интерес к политике слабый. Понятие о политической системе уже присутствует, но 

представление о возможностях как-то повлиять на власть отсутствует; 

 активистский тип - предполагает активную включенность граждан в политический 

процесс, участие в выборе органов власти и стремление повлиять на разработку и 

принятие политических решений. Интерес граждан к политике достаточно высокий, они 

хорошо информированы о структуре и функциях политической системы и стремятся 

реализовать с помощью конституционных прав свои политические интересы. 

36. Политические идеологии: консерватизм, либерализм, социал-

демократия. 

 

Идеология — это система взглядов, представлений, идей, выражающих интересы того или 

иного общества или социальной общности. 

Политическая идеология концентрирует свое внимание на политических идеях, теориях, 

интересах. Она представляет собой определенную концепцию осмысления и интерпретации 

политического бытия с точки зрения интересов и целей определенной политической элиты. 

 

Консерватизм базовыми ценностями называет порядок, стабильность и традиционализм. 

Эти ценности проистекают из политической теории, согласно которой общество и государство 

являются результатом естественной эволюции, а не договора и объединения граждан, как считает 

либерализм. Логика прогресса задана свыше, поэтому нет необходимости вмешиваться в ход 

исторического развития. Принципы частной собственности, рынка и свободного 

предпринимательства есть естественный результат развития общества. Политическими идеалами 

консерватизма являются сильное государство, четкая политическая стратификация, когда власть 

принадлежит элите, а свобода есть осознанная лояльность граждан и групп. 

Либерализм. Базовые ценности либеральной идеологии — священность и 

неотчуждаемость естественных прав и свобод личности (права на жизнь, свободу и частную 

собственность), их приоритет над интересами общества и государства. Индивидуализм при этом 

был главным социальным и экономическим принципом. В социальной сфере этот принцип 

воплощался в утверждении абсолютной ценности человеческой личности и равенстве всех людей, 

признании неотчуждаемости человеческих прав на жизнь. В экономической сфере 

пропагандировалась идея свободного рынка ничем не ограниченной конкуренции. В политической 

сфере был сформулирован призыв признать права всех индивидов и групп на управление 

общественными процессами, осуществить разделение властей, идею правового государства с 

ограниченными возможностями вмешательства в жизнь общества. 



Социал-демократизм. В книге «Проблемы социализма и задачи социал-демократии», 

других работах он отверг многие положении марксизма: обобострении противоречий буржуазного 

общества, о необходимости революции и диктатуры пролетариата как единственного пути к 

социализму и др. По его мнению, новая обстановка в Западной Европе позволяет добиться 

утверждения социализма путем ненасильственною демократического давления на политические и 

экономические позиции буржуазии, осуществления структурных реформ во всех сферах 

общественной жизни, развития различных форм кооперации. Многие из этих идей вошли в 

политическую доктрину современной социал-демократии. Эта доктрина была сформулирована в 

концепции демократического социализма. Главными ценностями провозглашены идеалы: свобода; 

справедливость; солидарность. Социал-демократы убеждены, что демократические принципы 

должны распространяться на все сферы: экономика должна быть плюралистической; возможность 

трудиться и получать образование должна быть обеспечена всем; и т. д. 

 

37. Государство-нация в глобальном мире.  Роль транс.нац.компаний в 

мировой политике и международных отношениях. 

 

Национальное государство (Государство-нация) — форма и стадия развития 

государства, в основу которой положены принципы национального суверенитета, национального 

гражданства с единым языком, культурой, политической, правовой и фискальной системой. 

Позиционируется как государство одной государствообразующей нации, остальные народы имеют 

статус национальных меньшинств и нередко поражены в правах (не имеют возможности 

использовать на официальном уровне свой язык, отсутствует своя система образования и т.д.). 

Считается, что национальные государства возникают на определенной стадии развития 

человечества, при начале перехода от аграрного общества к индустриальному. В национальном 

государстве на первый план выходит понятие нации, народа, для обеспечения суверенитета 

которого, неприкосновенности и целостности его территории необходима сильная национальная 

государственная власть. 

Образование национальных государств в истории имело несколько особенностей. 

Стремление любой нации, которая хочет считаться нацией, к совему суверенитету вызывает рост 

националистических движений, целью которых является построение своего государства, в 

котором бы совпадали этнические и государственные границы. Однако такое государство — 

редкость, как правило, или оно вбирает в себя национальные меньшинства, или же часть 

титульной нации остается проживать в других странах. До Второй мировой войны в Европе 

практически не было таких этнически монолитных государств. Но после 1945 г., после военных 

потерь, этнических чисток и послевоенной перекройки границ возникли государства, в которых 

принадлежность к титульной нации декларируется более чем 90–95 % населения. 

 

Транснациональные Корпорации (ТНК) могут проводить изыскания в одной стране, 

производить отдельные части в другой, собирать их в третьей, продавать продукт производства в 

четвертой, вкладывать прибыль в пятой и так далее. 

Они могут иметь дочерние ветви в десятке стран. Размеры, значение и политическое 

могущество этих новых игроков в общемировой игре(политике) неуклонно возрастает с середины 

50-х годов. 

ТНК представляют собой новый коренной фактор в мировой системе и бросают вызов 

государству-нации. 

В рамках глобальной властной системы рост транснациональных компаний скорее 

ослабляет, нежели усиливает государство-нацию, и это происходит на фоне центробежного 

давления снизу, угрожающего ее единству. 

Отношения между принимающими странами и ТНК – сложны. Это обусловлено частым 

несовпадением интересов, а также асимметрией власти. Такая асимметрия ощущается сразу же, 

как только обе стороны пытаются максимизировать свои выгоды. ТНК, как правило, 

экономически намного сильнее, чем большинство принимающих их стран. Они нередко стараются 

использовать свою мощь, чтобы оказывать давление на местные правительства, принуждая их 



минимизировать свои налоговые обязательства или добиваясь получения особых льгот в 

финансовой сфере, инфраструктуре, защите рынка и т.д. В качестве ответных акций многие 

страны применяют запреты и ограничения, а также национализацию и экспроприацию 

собственности. 

Было немало случаев, когда транснациональные корпорации вмешивались в политику 

местных властей, начинали кампанию по формированию новых правительств, которые бы лучше 

реагировали на их требования. При этом подкуп местных чиновников ради получения особых 

льгот является важным инструментом, который был не раз использован во многих странах. 

Приватизация в некоторых бывших социалистических странах может служить примером 

широкомасштабного подкупа и коррупции при приобретении местных компаний 

транснациональными. При этом некоторые ТНК полагают, что не несут ответственности за то, что 

при подкупе проявляют инициативу. Они считают, что только соблюдают традиции местного 

общества и тем самым в принципе делают предпринимательскую деятельность возможной. И 

действительно, в таких случаях трудно разделить местную и иностранную ответственность. 

 

Вот основные политические, экономические и человеческие факторы, которые 

влияли на импорт действующего капитала: 

 политическая стабильность в принимающих странах; характер соответствующего 

законодательства и экономической политики, ее прозрачность и предсказуемость; 

 позиция и политика принимающего правительства по отношению к национальным и 

иностранным компаниям; 

 реалистичные и верно сформулированные стратегические цели страны в рамках ее 

экономической политики с учетом национальных и международных рыночных условий и 

тенденций, а также наличие средств их осуществления; 

 способность страны удерживать на низком по международным стандартам уровне цены на 

важнейшие местные факторы производства и ресурсы; 

 уровень трудовых навыков, наличие институтов по их совершенствованию, трудовая 

дисциплина и морально-этические стандарты рабочей силы и предпринимателей; 

 отношение к иностранным компаниям, демонстрируемое общественностью и со стороны 

институтов, оказывающих влияние на политику. 

38. Геополитическое положение России, мировые вызовы в 21 веке. 
 

Геополитическое положение России в последние годы значительно изменилось в связи с 

осложнением ее отношений с НАТО. Так, в состав этого блока включены бывшие союзники СССР 

по Варшавскому Договору (Польша, Венгрия, Чехия, а в перспективе – и ряд других стран). Таким 

образом, блок НАТО как бы начинает продвигаться на восток, к бывшим границам СССР. Россию 

беспокоила возможность размещения на территории будущих членов НАТО ядерного и других 

видов вооружений. После долгих и сложных переговоров удалось достигнуть особого соглашения 

между НАТО и Россией, определяющего мирные отношения России и НАТО в XXI веке. Россия и 

ряд стран СНГ заключили с НАТО соглашение «Партнерство во имя мира». В настоящее время 

отношения России с НАТО начинает улучшаться и в перспективе Россия, если будут учитываться 

ее позиции, может сама вступить в НАТО. 

Важная задача внешней политики России – это укрепление геополитического положения 

на южных рубежах, Среднем Востоке и в Центральной Азии. Черноморско-Кавказско-Каспийский 

регион – зона столкновения геополитических интересов России и США. Политика Вашингтона в 

последние годы в отношении этих государств фактически означает стремление вытеснить Россию 

из Закавказья и стратегически важного коридора «Центральная Азия-Кавказ-Европа». Отстаивая 

свои геополитические интересы в азиатско-европейской системе транспортировки нефти и газа, 

России удалось заключить важное соглашение с Турцией о строительстве морского участке 

газопровода «Голубой поток», который напрямую свяжет российские месторождения природного 

газа с потребителями в Турции через акваторию Черного моря. Наша страна усилила свои 

геополитические позиции на Востоке, заключив ряд важных соглашений с Ираном, в том числе в 

области поставок российской военной техники. Наиболее значительные положительные перемены 

связаны с заключением Россией и Белоруссией союза, что меняет геополитическое положение 



нашей страны на западе, так как Россия не только получает важный транзитный коридор к НАТО 

и Западной Европе, но и надежного приграничного союзника и возможный мощный военный 

плацдарм. Таможенный Союз (Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, с перспективой 

присоединения Таджикистана) обеспечивает возможность существенного снижения издержек 

обращения в евразийском пространстве. 

Важной геополитической и геоэкономической задачей на северо-западе России является 

развитие системы морского, железнодорожного и трубопроводного транспорта, что позволит 

снизить ее зависимость о транзитной и тарифной политики Прибалтийских государств и повысит 

конкурентоспособность страны. На Европейском Севере геополитическое положение устойчиво в 

связи с базированием Северного военно-морского флота, имеющего значительное число атомных 

подводных лодок и военных баз. Здесь находится главный военный космодром России – Плесецк 

(г. Мирный). Через полярный сектор возможны непосредственные связи с Канадой, Данией 

(Гренландия) и Исландией. На Дальнем Востоке Россия улучшила свое геополитическое 

положение, заключив ряд военных соглашений с Китаем и Японией. 
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