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ТЕМА: ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И ЗНАНИЕ 

 

1. Понятие истории как науки. 

 

Изучение гуманитарных дисциплин составляет важную 

часть общеобразовательной и мировоззренческой подготовки 

современных специалистов и способствует интеллектуальному 

развитию личности и выработке творческого мышления. К важ-

нейшим общественным наукам относится история. 

История – это наука о прошлом человеческого общества и 

его настоящем, о закономерностях развития общественной жиз-
ни в конкретных формах, в пространственно-временных изме-

рениях. Содержанием истории вообще служит исторический 

процесс, который раскрывается в явлениях человеческой жизни, 

сведения о которых сохранились в исторических памятниках и 

источниках. Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются 

развития хозяйства, внешней и внутренней общественной жизни 

страны, международных отношений, деятельности историче-

ских личностей. 

Соответственно и история – наука многоотраслевая, она 

слагается из целого ряда самостоятельных отраслей историче-

ского знания, а именно: истории экономической, политической, 

социальной, гражданской, военной, государства и права, рели-

гии и пр. К историческим наукам относятся также этнография, 

изучающая быт и культуру народов, и археология, изучающая 

историю по вещественным источникам древности – орудиям 

труда, домашней утвари, украшениям и др., а также целым ком-

плексам – поселениям, могильникам, кладам. 

История подразделяется и по широте изучения объекта: 
история мира в целом (всемирная или всеобщая история), ис-

тория континентов (например, история Азии и Африки), исто-

рия отдельных стран и народов или группы народов (например, 

история России). 

Существуют вспомогательные исторические дисциплины, 

имеющие сравнительно узкий предмет исследования, изучаю-

щие его детально и таким образом способствующие более глу-

бокому пониманию исторического процесса в целом. К их числу 

относятся: хронология, изучающая системы отсчета времени; 
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палеография – рукописные памятники и старинное письмо; ди-

пломатика – исторические акты; нумизматика – монеты, меда-

ли, ордена, денежные системы, историю торговли; метрология – 

систему мер; флаговедение – флаги; геральдика – гербы стран, 

городов, отдельных семей; сфрагистика – печати; эпиграфия – 

надписи на камне, глине, металле; генеалогия — происхождение 
городов и фамилий; топонимика – происхождение географиче-

ских названий; краеведение – историю местности, региона, края. 

История не только одна из двух тысяч существующих 

наук, служащих современному человечеству, но и одна из 
наиболее древних. История тесно связана с другими науками, в 

частности, с психологией, социологией, философией, юридиче-

скими науками, экономической теорией, математикой, матема-

тической статистикой, языкознанием, литературоведением и др. 

В отличие от них она рассматривает процесс развития общества 
в целом, анализирует всю совокупность явлений общественной 

жизни, все ее стороны (экономику, политику, культуру, быт и 

т.д.) и их взаимосвязи и взаимообусловленности. В то же время 

каждая из существующих наук (общественных, экономических, 

технических) за время развития человеческого общества прошла 
свою историю. И на современном этапе все науки и виды искус-

ства обязательно включают исторический раздел, например, ис-

тория физики, история музыки, история кино и т.д. На стыке 
исторических и других наук создаются междисциплинарные 
науки — такие, как историческая география, историческая гео-

логия и др. 

 

2. Историческое познание и знание 

 

Среди других форм общественного сознания выделяется и 

историческое сознание, т.е. совокупность идей, взглядов, пред-

ставлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оцен-

ку прошлого во всем его многообразии. 

Историческое познание – форма отражения исторической 

действительности. Существуют различные уровни познания – 

реконструктивное, эмпирическое и теоретическое. 

Историческое знание – проверенный практикой и обосно-

ванный логикой результат процесса исторического познания 
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действительности, адекватное ее отражение в сознании человека 

в виде представлений, понятий, суждений, теорий. 

Историческое знание условно можно разделить (по спосо-

бам познания) на три уровня. 

1) реконструктивное знание – фиксация исторических 

фактов в хронологической последовательности, – формируемое 

в процессе реконструктивной деятельности историка. В ходе 

этой деятельности (как правило, с применением специальных 

исторических методов – текстологических, дипломатических, 

источниковедческих, историографических и т.п.) историк уста-

навливает исторические факты. Реконструктивное знание, ре-

конструктивная картина прошлого создается в виде нарратива 
(рассказа, повествования) или же в виде таблиц, схем. 

2) эмпирическое историческое знание – знание о регуляр-

ностях и взаимосвязях между различными фактами, явлениями, 

процессами - является результатом обработки реконструктивно-

го. Его целью является выяснение повторяемости в процессе 

исторического развития. В ходе такого исследования историк 

устанавливает факты более высокого уровня – эмпирические 
(открытые регулярности – сходные признаки процессов, типо-

логию явлений и т.п.). 

3) теоретическое историческое знание – знание о типоло-

гии и повторяемости, регулярности фактов, явлений, процессов, 

структур – объясняет эмпирические факты в ходе теоретическо-

го познания. Задачей теоретического знания является формули-

рование теории, т.е. выявление законов исторического развития 

(но не функционирования. Так, например, политология изучает 
законы функционирования государственных институтов, а исто-

рия – законы их развития. Экономика изучает законы функцио-

нирования экономических систем, а история – законы их разви-

тия. И т.п.). Функцией исторической теории является объясне-

ние регулярностей исторического процесса, моделирование его 

развития. 

 

3. Функции познания 

 

История выполняет несколько социально значимых функций.  

1) Первая – познавательная, интеллектуально развиваю-
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щая, состоящая в самом изучении исторического пути стран, 

народов и в объективно-истинном, с позиции историзма, отра-

жении всех явлений и процессов, составляющих историю чело-

вечества. 

В научном языке часто слово «история» употребляется 

как процесс, движение во времени и как процесс познания во 

времени. Содержанием истории, как специальной отрасли науч-

ного знания, служит исторический процесс. 

Следует заметить, что человеческое общежитие – такая же 

часть мирового бытия, как и жизнь окружающей нас природы, и 

его научное познание – такая же необходимая потребность че-

ловеческого ума, как и изучение жизни природы. 

Исторический процесс проявляется в человеческой жизни, 

известия о которой сохранились в исторических памятниках и 

источниках. Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются 

внешней и внутренней жизни страны, международных отноше-

ний, деятельности исторических личностей. 

Таким образом, познавательная функция состоит в самом 

изучении исторического пути нашей страны, исторического пу-

ти народа и в объективно-истинном, – с позиций историзма, – 

отражении всех явлений и процессов, составляющих историю 

Российского государства. Стремясь к объективному познанию 

истории страны, надо постоянно проверять себя, изучая цепь 

исторических событий в их целостности, в причинной связи и 

результатах. Анализ ошибок вчерашнего дня даст возможность 

избежать ошибок сегодня и завтра. 

При этом всесторонний анализ ошибок, тщательность их 

изучения не должны перечеркивать той огромной положитель-

ной работы, которую проделали наши предки. 

2) Вторая функция – практически-политическая. Сущ-

ность ее в том, что история как наука, выявляя на основе теоре-

тического осмысления исторических фактов закономерности 

развития общества, помогает вырабатывать научно обоснован-

ный политический курс, избегать субъективных решений. В 

единстве прошлого, настоящего и будущего – корни интереса 
людей к своей истории.  

Чтобы определить, куда и как идти обществу в своем раз-
витии, нужно знать откуда, из какого состояния оно пришло и 



 

8 

как оно прошло свой исторический путь. 

Сегодня сама жизнь ставит многие вопросы перед совре-

менной историей. Определяя задачи и направления своей дея-

тельности, каждый из нас должен быть в определенной степени 

историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действу-

ющим гражданином. 

3) Третья функция – мировоззренческая. Изучение исто-

рии непосредственно влияет на формирование научного миро-

воззрения.  

Мировоззрение – взгляд на мир, общество, законы его 

развития – может быть научным, если опирается на объектив-

ную реальность. В общественном развитии объективная реаль-

ность – это исторические факты. История, ее фактологическая 

сторона является фундаментом, на котором зиждется наука об 

обществе. На исторической неграмотности спекулируют всяче-

ские сторонники догм и лженауки об обществе, так как, не зная 

исторических фактов, люди вынуждены принимать разные 
идеологические настроения и гипотезы на веру.  

Чтобы выводы из истории были действительно научными, 

необходимо изучать все факты, относящиеся к данному процес-

су или явлению без исключения, в их совокупности, только то-

гда можно получить объективную, адекватную действительно-

сти картину, а следовательно и обеспечить научность познания. 

4) История обладает огромным воспитательным воздей-

ствием. Это четвертая функция истории. Знание истории своего 

народа и всемирной истории формирует гражданские качества – 

патриотизм и интернационализм; показывает роль народа и от-
дельных личностей в развитии общества; позволяет познать мо-

ральные и нравственные ценности человечества в их развитии, 

понять такие категории, как честь, долг перед обществом, ви-

деть пороки общества и людей, их влияние на человеческие 
судьбы. 

Изучение истории приучает мыслить историческими кате-

гориями, видеть общество в развитии, оценивать явления обще-

ственной жизни по отношению к их прошлому и соотносить с 

последующим ходом развития событий. 

Такой подход формирует потребность осмысливать дей-

ствительность не в статике, а в историческом процессе, в хроно-
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логической связи, в диалектике развития. 

 

4. Методы исторического познания 

 

1) Наиболее распространенным в исторических исследо-

ваниях, является историко-генетический метод. Он наиболее 
универсален, гибок и доступен историку. Его суть сводится к 

последовательному раскрытию свойств и функций изучаемого 

объекта в процессе его изменения. При использовании этого ме-

тода познание идет от единичного к особенному, а далее – к об-

щему и всеобщему. Этот исторический метод служит анализу 

развития того или иного явления. Достоинством и одновремен-

но недостатком этого метода является то, что при его использо-

вании четче, чем в иных случаях, проявляются индивидуальные 
особенности исследователя. Одной из слабых его сторон можно 

считать то, что излишнее стремление историка к детализации 

разных аспектов изучаемой проблемы может привести к неспра-

ведливому преувеличению малозначительных элементов и 

сглаживанию наиболее важных. Такая диспропорция приведет к 

ошибочному представлению о сущности изучаемого процесса, 

события или явления. 

2) Историко-сравнительный метод так же, как историко-

генетический, один из наиболее распространенных. Объектив-

ной основой для его использования служит то, что обществен-

но-историческое развитие – это повторяющийся, внутренне обу-

словленный, закономерный процесс. Многие события, происхо-

дившие в разное время и разных масштабах, во многом сходны, 

во многом отличны друг от друга. Поэтому, сравнивая их, появ-

ляется возможность объяснить содержание рассматриваемых 

фактов и явлений. В этом и состоит основное познавательное 
значение историко-сравнительного метода. Он позволяет 
вскрыть сущность изучаемых событий по их сходству и разли-

чию, проводить сравнение во времени и пространстве. К недо-

статкам этого метода следует отнести его ограниченность и 

трудности применения. Его сложно применять при изучении 

динамики общественных процессов, формальное использование 
метода может привести к ошибочным выводам. 

3) Право на существование в качестве самостоятельного 
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метода имеет историко-типологический метод. Типологизация 

(классификация) служит для упорядочения исторических явле-

ний, событий, объектов в виде качественно определенных типов 

(классов) на основе присущих им общих признаков и различий. 

Например, изучая историю Второй мировой войны, историк 

может поставить вопрос о соотношении сил гитлеровской и ан-

тигитлеровской коалиций. В этом случае противоборствующие 
стороны могут быть условно разделены на две группы. Тогда 
стороны каждой из групп будут отличаться лишь по одному 

признаку – отношению к союзникам или врагам Германии. По 

иным признакам они могут значительно различаться. В частно-

сти, в антигитлеровской коалиции будут социалистические 
страны и капиталистические (к концу войны более 50 госу-

дарств). Но это – простая классификация, не дающая достаточно 

полного представления о вкладе этих стран в общую победу, а 
скорее, наоборот, способная выработать ошибочное знание о 

роли этих государств в войне. Если же будет стоять задача вы-

явления роли каждого государства по осуществлению успешных 

операций, уничтожению живой силы и техники противника, 

освобождению захваченных территорий и так далее, то соответ-
ствующие этим показателям государства антигитлеровской коа-

лиции будут типической группировкой, а сама процедура изу-

чения – типологизацией. 

4) В нынешних условиях, когда историческим исследова-

ниям все чаще бывает свойственен целостный охват истории, 

все чаще используется историко-системный метод, то есть ме-

тод, при использовании которого изучается единство событий, 

явлений в общественно-историческом развитии. Например, рас-

смотрение истории России не как какого-то самостоятельного 

процесса, а как результата взаимодействия с другими государ-

ствами в виде одного из элементов развития истории всей циви-

лизации. 

5) Метод периодизации позволяет выделить ряд этапов в 

развитии различных общественных, социальных явлений. Кри-

терии периодизации в каждом случае могут выдвигаться раз-
личные. 
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ТЕМА: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Понятие исторических источников 

 

Приобретая исторические знания и исторический опыт, 
каждый из нас стремится к их истинности, то есть к верному 

отражению действительности в своем сознании. Это закономер-

но. Но как быть человеку, изучающему историю, если факт, ко-

торый он познает, уже давно свершился? Ответ кажется про-

стым: надо добыть достоверную информацию о прошлом. Но 

что считать таковой и как ее добыть? Наш современник, видный 

историк и географ Л. Н. Гумилев замечал: «Достоверной ин-

формацией мы называем сведения источников, прошедшие че-

рез горнило исторической критики и получившие интерпрета-

цию, не вызывающую сомнения». Итак, чтобы получить истин-

ные (достоверные) исторические знания, необходимо иметь 

надежные источники этих знаний. 

Историческим источником называется любой документ, 
привлеченный для познания действительности. Документ, кото-

рый содержит в себе информацию о прошлом, но не использует-
ся историком, не является для последнего источником (инфор-

мации). 

В исторической науке существуют различные подходы к 

классификации источников. 

1) выделение категорий исторических источников по ме-

тодам и формам отражения действительности: 

- вещественные 
- письменные, 

- изобразительные (изобразительно-художественные, 

изобразительно-графические, изобразительно-натуральные), 

- фонические. 

Эта классификация позволяет определить общие методы 

решения проблем, возникающих при анализе и использовании 

каждой группы источников. 

2) видовая классификация, в основе которой лежит опре-

деленная функция воздействия источника на те или иные сферы 

общественных отношений. Видовая классификация дает воз-
можность выявить и проследить эволюцию источников. 
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Так, источники  периода феодализма можно разделить на 
1) Публично-правовые акты: 

А) договорного вида – международные договоры с Х в., 

княжеские договоры с XII в. и т.п. 

Б) договорно-законодательнеого вида – жалованные гра-

моты с XII в, кормленые грамоты с XIV в., акты земских собо-

ров с 1566 г. и т.п. 

В) судебно-процессуального вида – с XV в. 

2) Частные акты: 

А) договорного вида – акты на землю с XII в. акты на 

движимое имущество с XIII в., денежные акты с XVI в., акты 

трудового найма с XVII в. и проч.  

Б) распорядительного вида – письма приказчикам, ин-

струкции об управлении имением с XVII в. 

3) делопроизводственные документы – распорядительного 

вида, докладного вида, протокольного вида, отчетного вида, 

4) частные письма. 

 

2. Принципы изучения исторических фактов 

 

Объективность исторического познания обеспечивается и 

научными принципами. Принцип можно рассматривать как ос-

новное правило, которое необходимо соблюдать при изучении 

всех явлений и событий в истории. 

Основными научными принципами являются следующие: 
1) Принцип историзма требует рассмотрения всех историче-

ских фактов, явлений и событий в соответствии с конкретно-

исторической обстановкой, в их взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности. Всякое историческое явление следует изучать в развитии: 

как оно возникло, какие этапы в своем развитии прошло, чем, в 

конечном счете, стало. Нельзя рассматривать событие или лич-

ность одновременно или абстрактно, вне временных позиций. 

2) Принцип объективности предполагает опору на факты 

в их истинном содержании, не искаженные и не подогнанные 
под схему. Этот принцип требует рассматривать каждое явление 

в его многогранности и противоречивости, в совокупности как 

положительных, так и отрицательных сторон. Главное в обеспе-

чении принципа объективности – личность историка: его теоре-
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тические взгляды, культура методологии, профессиональное 
мастерство и честность. 

3) Принцип социального подхода предполагает рассмотре-

ние историко-экономических процессов с учетом социальных 

интересов различных слоев населения, различных форм их про-

явления в обществе. Этот принцип (еще его называют принци-

пом классового, партийного подхода) обязывает соотносить ин-

тересы классовые и узкогрупповые с общечеловеческими, учи-

тывая субъективный момент Б практической деятельности пра-

вительств, партий, личностей. 

4) Принцип альтернативности определяет степень веро-

ятности осуществления того или иного события, явления, про-

цесса на основе анализа объективных реальностей и возможно-

стей. Признание исторической альтернативности позволяет по-

новому оценить путь каждой страны, увидеть неиспользованные 
возможности процесса, извлечь уроки на будущее.  

 

 

ТЕМА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО 

УЧАСТНИКИ 

 

1. Понятие исторического процесса 
 

Исторический процесс – это последовательная череда 
сменяющих друг друга событий, в которых проявилась деятель-

ность многих поколений людей. Основу исторического процесса 
составляют исторические факты. При изучении таких фактов 

следует помнить о том, что: 

- любой исторический факт представляет собой элемент 
объективной реальности, тесно связанный с другими элемента-

ми. Каждый исторический факт влияет на последующее разви-

тие общества; 

- содержание факта исторического процесса является ре-

зультатом деятельности субъектов исторического общества. 

Под субъектами исторического процесса обычно понима-

ются те индивиды и их общности, которые принимают в нём 

непосредственное участие.   
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Субъекты исторического процесса 
1) Такими субъектами могут быть народные массы. 

Народными массами можно назвать социальные общности, 

сложившиеся на определённой территории, члены которой 

имеют единый менталитет, культуру, традиции и обычаи и вме-

сте создают материальные и духовные ценности. 

2) Ещё одним субъектом исторического процесса являют-
ся социальные группы и общественные объединения. Социаль-

ные группы выделяются по различным признакам – возрастно-

му, половому, профессиональному, религиозному и т.д. Наибо-

лее распространёнными социальными группами являются клас-

сы, сословия, страты. Каждая из социальных групп имеет общие 
черты, составляющие в совокупности социальный характер дан-

ной группы. 

3) Большое влияние на исторический процесс оказывают и 

отдельные личности, которых учёные называют историческими 

деятелями. Таковыми традиционно считают тех, кто осуществ-

ляет власть. Однако кроме них большое влияние на развитие 
общества оказывают великие учёные и деятели культуры и ис-

кусства. 

Исторический процесс складывается из поступков, как от-
дельных личностей, так и из действий объединений людей и де-

ятельности народных масс в целом. 

 

2. Ступени человеческой истории 

 

1. Формационный подход. 

Учение об общественно-экономических формациях как 

ступенях исторического процесса, по которым последовательно 

восходит человечество как единое целое, разработал К. Маркс и 

Ф. Энгельс. Решающим фактором общественного развития при 

этом являлся способ производства, как соотношение уровня раз-
вития производительных сил и производственных отношений. 

Политическая структура и духовная сфера общества – это 

надстройка, всецело зависящая от способа производства. Дви-

жущей силой исторического развития являются противоречия 

производительных сил и производственных отношений, антаго-

нистических классов и классовой борьбы, что неизбежно ведёт к 
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социальной революции. 

Целью исторического процесса в марксизме выступает 
коммунизм – общество, в котором не будет социального нера-

венства, лозунгом которого станет: “От каждого – по способно-

стям, каждому – по потребностям” К. Маркс выделял пять об-

щественно-экономических формаций: первобытнообщинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммуни-

стическая (её первая стадия – социализм). Одной из основных 

черт этой теории общественно-экономического развития являет-

ся убеждённость в том, что всё человечество закономерно про-

ходит определённые ступени (стадии) развития. 

2. Стадиальный подход. 

Идею стадиального развития разделяют и большинство 

сторонников теории постиндустриального общества, где ступе-

нями развития выступают доаграрное общество – аграрное об-

щество – индустриальное общество – постиндустриальное об-

щество. К стадиальному принципу относится и теория модерни-

зации, по которой все общества делятся на традиционные и со-

временные. Переход первых ко вторым и составляет содержание 
модернизации. Согласно этой теории, основой модернизации 

является замена конкретных отношений традиционного обще-

ства (тесная связь человека с природой, приспособление к 

окружающей среде; созерцательное, образное мышление; важ-

ная роль традиций; сословно-кастовая, иерархическая структу-

ра, коллективизм, вмешательство государства во все сферы дея-

тельности общества, господство принципа “власть выше зако-

на”) формально-рациональными отношениями современного 

общества. Главными чертами современного общества призна-

ются индивидуальная свобода личности; свобода хозяйственной 

деятельности, основанной на частном предпринимательстве; 
незыблемость прав человека, политический плюрализм, интен-

сивное производство, рациональное мышление, правовое госу-

дарство, неприкосновенность частной собственности. 

 

3. Цивилизационный подход. 

Обычно формационному подходу к изучению общества 
противопоставляют цивилизационный. Их отличие можно све-

сти к следующим линиям сравнения: 
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1. Формационный подход 

А) Главное внимание уделяется изучению объективных, 

независимых от человека закономерностей развития. 

Б) Решающая роль отводится в истории общества матери-

альным факторам, прежде всего производству. 

В) Общество рассматривается как движение от более низ-
кой ступени развития к более высокой. 

2. Цивилизационный подход 

А) В центре изучения – человек. Общество рассматрива-

ется через формы и продукты трудовой, социальной, политиче-

ской и других видов деятельности. 

Б) Определяющее значение имеют мировоззрение, систе-

ма высших духовных ценностей, ядро культуры. 

В) Общество – это совокупность цивилизаций, каждая из 
которых неповторима, прогресс относителен. 

Однако надо отметить, что внутри цивилизационного 

подхода существуют два направления: линейно-стадиальная 

теория цивилизаций и теория локальных цивилизаций. I. 

Сторонники линейно-стадиальной теории цивилизаций рас-

сматривают общество сквозь призму цивилизаций-стадий. От-
личие данной трактовки истории общества от формационного 

только в том, что определяющим критерием стадий-ступеней 

выступает не материальное производство, а система культурных 

ценностей. Важно помнить, что понятие “цивилизация” очень 

многозначно и используется разными исследователями в разных 

смысловых контекстах. Так, ещё в XVIII веке ряд мыслителей 

выделял последовательные периоды дикости, варварства и ци-

вилизации. В этом смысле цивилизация выступает синонимом 

высших достижений человека и человечества. 

Часто в линейно-стадиальном значении используется по-

нятие 1) античная цивилизация, 2) средневековая цивилизация, 

3) современная цивилизация.  Ряд исследователей выделяют 
следующие ступени-цивилизации: 1) Космогенная цивилизация. 

Природа (космос) определяет формы жизнедеятельности данно-

го общества (цивилизация древности и средневековья). 

2) Техногенная цивилизация (индустриальная) определя-

ется развитием науки и техники, машинного производства. 

3) Антропогенная цивилизация (информационная, пост-
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индустриальная) основана на развитии информационных техно-

логий и приоритете прав человека. 

II. Второе направление в рамках цивилизационного под-

хода – теория локальных цивилизаций. Её основное отличие от 
всех вышерассмотренных концепций в том, что её сторонники 

не выделяют в истории человечества каких-то единых ступеней 

– стадий. Наиболее последовательно данная теория разработана 
в произведениях А. Тойнби. По его мнению всемирная история 

представляет собой совокупность историй отдельных своеоб-

разных и относительно замкнутых цивилизаций. Каждая циви-

лизация проходит в своём развитии стадии возникновения, ро-

ста, надлома и разложения, после чего, как правило, гибнет, 
уступая место другой цивилизации.  

В этом значении цивилизация – это некий организм, раз-
вивающийся в определённой культурно-географической зоне, 

обладающей неповторимым своеобразием и уникальной исто-

рической судьбой. Таким образом, локальной цивилизации 

свойственны единое пространство, единая система ценностей и 

определённый архетип (т.е. совокупность осознаваемых и 

неосознаваемых установок и стереотипов индивидуального и 

коллективного поведения). Понятие “архетип” весьма близко к 

понятию “менталитет” (ментальность) – это глубинный уровень 

коллективного и индивидуального сознания, включающий и 

бессознательное, совокупность готовностей, установок и пред-

расположенностей индивида или социальной группы действо-

вать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определённым 

образом. Примером локальной цивилизации можно считать рос-

сийскую цивилизацию. Ядром этой цивилизации будет высту-

пать система высших духовных ценностей. 

Развитие цивилизации может идти двумя путями – изнут-

ри, через естественные изменения собственно культуры и си-

стемы ценностей, или под влиянием других цивилизаций, поли-

тико-государственная оболочка в этом случае утрачивает свою 

непроницаемость. 

Существуют разные точки зрения на проблему соотноше-

ния цивилизационного и формационного (стадиального) подхо-

да к развитию общества: 
- каждый тип цивилизации нужно рассматривать как са-
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мостоятельный, имеющий собственные этапы развития, не надо 

пытаться загнать цивилизации в прокрустово ложе стадий-

ступеней (например, в развитии российской цивилизации нико-

гда не было рабовладельческого этапа, феодальная и капитали-

стическая стадии развития хронологически не совпадают с за-

падноевропейскими и обладают специфическими чертами); 

- формационный подход отражает глобальность измене-

ния истории человечества. Внутри каждой формационной моде-

ли можно выделить отдельные локальные цивилизации (напри-

мер, в рамках рабовладельческой общественно-экономической 

формации существовали древнегреческая, древнеримская, элли-

нистическая цивилизации и др.); 

- устойчивые цивилизации в их пространственных рамках 

как бы рассекаются формационными эпохами с их хронологиче-

скими рамками. При всей своей несхожести каждая цивилиза-

ция проходят универсальные стадии-ступени, выделяемые с 
учётом целого комплекса экономических, социальных, полити-

ческих, духовных факторов (например, в рамках развития рос-

сийской цивилизации выделяются стадия феодализма, капита-

лизма, современного общества). 

Попробуем соотнести приблизительно все вышеназванные 

подходы к изучению общества и перечислить основные тради-

ционно выделяемые ступени человеческой истории:  

1 ступень – первобытность (примерно 3 – 2,5 млн. лет 
назад – IV тыс. до н.э.) - первобытнообщинная общественно-

экономическая формация, доаграрное, традиционное общество 

охотников и собирателей. Для нее характерны присваивающий 

характер хозяйства, полная зависимость человека от природы, 

“первобытный коммунизм”, где неравенство в распределении 

благ определяется половозрастным отличием, господство кол-

лективистского начала над личностью, отсутствие государства и 

письменной культуры. 

2 ступень – древность (примерно IV тыс. до н.э. – V в.н.э.) 
– рабовладельческая общественно-экономическая формация, 

доиндустриальное (аграрное), традиционное общество, космо-

генная цивилизация. В это время зарождаются и сосуществуют 
несколько локальных цивилизаций. Древнеегипетскую, месопо-

тамскую (Двуречье), древнеиндийскую, древнекитайскую назы-
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вают ещё древневосточными или речными цивилизациями. Для 

каждой из них характерна своя система ценностей. Общими 

чертами этих цивилизаций можно считать переход к произво-

дящему хозяйству, развитие земледелия и скотоводства, появле-

ние торговли и ремесла. Происходит усложнение социальной 

структуры, появляется имущественное и социальное неравен-

ство, выделяются касты, как замкнутые группы людей, выпол-

няющих специфические функции, связанные с наследственными 

занятиями и профессиями. Появляются первые государства, в 

которых верховный правитель (фараон, император) является и 

верховным собственником и судьёй. В духовной сфере господ-

ствует религия, возникает письменность, монументальная архи-

тектура. 

Чуть позже в рамках этой ступени возникают античные 

цивилизации (древнегреческая, древнеримская, эллинистиче-

ская). Эти цивилизации в период своего расцвета объединены 

полисной системой ценностей: для гражданина благо полиса 
(города-государства) – высшая ценность. В рамках этих локаль-

ных цивилизаций распространяется рыночная экономика и 

частная собственность. Рабский труд становится основой эко-

номики. Полноправные граждане полиса равны перед законом, 

появляется демократия и выборность власти. В духовной сфере 
античные цивилизации характеризуются расцветом науки, ис-

кусства, образования, большой ролью юриспруденции. Принцип 

состязательности способствует раскрытию творческого потен-

циала личности. 

3 ступень – средневековье (примерно V -Х V в.в.) – фео-

дальная общественно-экономическая формация, аграрное, тра-

диционное общество, космогенная цивилизация. В рамках этой 

ступени сосуществуют несколько локальных цивилизаций (за-

падноевропейская средневековая, византийская, арабская и т.д.) 

со своей системой ценностей. Для этой ступени характерно аг-
рарно-ремесленное общество с тенденцией к натурализации хо-

зяйства. Земля, как правило, находится в условной собственно-

сти социальной группы профессиональных воинов (феодалов), 

но обрабатывается находящимся от них в зависимости кресть-

янством. Существует жёсткая сословно-иерархическая структу-

ра общества, основанная на господстве личностных связей. В 
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политической сфере существование больших империй сменяет-
ся феодально-раздробленными государствами. В духовной сфе-

ре господствуют религиозные догматы.   

4. ступень – новое время (примерно начало XVI – начало 

XX в.в.) – капиталистическая общественно-экономическая фор-

мация, модернизация (переход от аграрного, традиционного к 

индустриальному), с XIX века – индустриальное общество, тех-

ногенная цивилизация. В Европе рубежом между средневековьем 

и новым временем является эпоха Гуманизма и Реформации (XV 

- XVI в.в.). В это время формируется новая система ценностей, 

основанная на раскрепощении личности, идеалах свободы, 

стремления к успеху, новой протестантской трудовой этике. Про-

исходящий в это же время процесс первоначального накопления 

капитала и появления первых капиталистических предприятий 

(мануфактур) способствовал оформлению новоевропейской (за-

падной) цивилизации. Эта цивилизация, расширяя географиче-
ские рамки, становится индустриальной цивилизацией.  

В XVIII – XIX веках происходит промышленный перево-

рот, бурное развитие машинного производства, урбанизация, 

развивается разделение труда и его специализация. Для инду-

стриальной цивилизации характерно господство частной соб-

ственности и рыночных отношений, разрушение сословных гра-

ниц, открытость и подвижность социальных структур, формиро-

вание правового государства и гражданского общества, отделе-

ние церкви от государства, индивидуализация жизни. 

5. ступень – современность, новейшее время (начало XX в 

– начало XXI в.) – капиталистическая общественно-

экономическая формация (в СССР – социализм, как первая фаза 
коммунистической общественно-экономической формации), 

индустриальное общество (со второй половины XX века в раз-
витых странах – постиндустриальное общество), техногенная и 

антропогенная цивилизации. В рамках этой ступени существуют 
локальные цивилизации (западноевропейская, американская, 

российская, латиноамериканская, индо-буддийская, дальнево-

сточно-конфуцианская, арабо-исламская и др.) Ядро этой ступе-

ни – постиндустриальное общество. Здесь компьютеризация и 

всё ускоряющийся поток информации приводит к превращению 

товаропроизводящей экономики в обслуживающую, классовое 
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деление уступает место профессиональному, основным крите-

рием социального неравенства становится не собственность, а 
уровень образования и знания, существует приоритет прав лич-

ности (страны Западной Европы, США). 

А) Полупериферия этой ступени – это индустриальные 
страны с быстро развивающимся производством, с динамиче-

ской политикой. Однако большинство технологических дости-

жений заимствовано у постиндустриальных стран (Бразилия и 

др.).  

Б) Периферия – это существующие традиционные аграр-

ные общества. 

В целом для современности характерны глобализация и 

создание мировой системы (мирового общества), включающего 

все существующие на планете страны. 

 

ТЕМА: ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Понятие политики 

 

Почти на всём протяжении существования человечества и 

особенно в современный период политика играла огромную 

роль как в жизни отдельных людей, так и целых народов. 

Термин “политика” (от греч. polis – город) в Древней Гре-

ции обозначал различные формы государственного правления. 

Позже он стал обозначать “искусство управления государ-

ством”, “государственные дела”. 

Политика существовала не всегда. Основными причинами 

её появления можно считать следующие: 
1) поляризация общества, ведущая к появлению социаль-

ных противоречий и конфликтов, нуждавшихся в разрешении; 

2) возросший уровень сложности и значимости управле-

ния обществом, который потребовал формирования особых, от-
делённых от общества, органов власти. 

Появление политической и государственной власти и есть 

важнейшая предпосылка политики. Политика — это деятель-

ность в сфере отношений между большими социальными груп-

пами (классами, нациями, государствами) по поводу установле-

ния и функционирования политической власти в интересах реа-
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лизации их общественно значимых запросов и потребностей. 

Существует несколько трактовок термина "Политика":  

Политика — это отношения между государствами, клас-

сами, социальными группами, нациями, возникающие по поводу 

захвата, осуществления и удержания политической власти в об-

ществе, а также отношения между государствами на междуна-

родной арене. 

Политика — это деятельность государственных органов, 

политических партий, общественных объединений в сфере от-
ношений между социальными группами (классами, нациями, 

государствами), направленная на интеграцию их усилий с целью 

упрочения политической власти или ее завоевания. 

Политика — сфера деятельности групп, партий, индиви-

дов, государства, связанная с реализацией общезначимых инте-

ресов с помощью политической власти. 

Функции политики: 

1) выражение значимых интересов всех групп и слоёв 

общества; 

2) интеграцию различных социальных слоёв; 

3) обеспечение дальнейшего развития общества; 
4) управление и руководство общественными процессами; 

5) политическая социализация личности (т.е. процесс 

освоения индивидом социально-политических знаний, норм, 

ценностей и навыков деятельности, в результате которого он 

принимает на себя определенную политическую роль). 

По масштабам проведения различают локальную, регио-

нальную, общенациональную и международную политику, а по 

срокам осуществления — текущую, долговременную и перспек-

тивную. 

Субъекты политики – это индивиды, социальные группы, 

слои, организации, которые участвуют в процессе реализации 

политической власти или влияние на неё. Субъектами политики 

могут быть:  

1) классы, нации и др.;  

2) государство, партии и т.д.; 

3) привилегированные группы;  

4) политические лидеры. 

Объекты политики (т. е. общественные отношения, сферы 



 

23 

общественной жизни, на которые направлена политика) разно-

образны. Внутренняя политика регулирует отношения полити-

ческой власти внутри общества, внешняя – отношения между 

государствами на международной арене. 

Политика как всякая сознательная деятельность имеет 
определенные цели. Они могут быть долгосрочными и текущи-

ми, актуальными и неактуальными, реальными и нереальными. 

Цели той или иной политики зависят от субъектов осуществле-

ния политики, от их интересов, от назревших социальных по-

требностей, от состояния общества. В политической практике 

остро стоит вопрос о соотношении целей и средств политиче-

ской деятельности. Оправдывает ли «высокая», благородная 

цель «грязные», насильственные методы ее достижения? Часть 

мыслителей, политиков-практиков утверждали нерасторжи-

мость политики и морали, верховенство моральных норм в по-

литике (Аристотель, И. Кант). Но такой подход ведет к отрыву 

политики от реальности, делает ее малоэффективной и догма-

тичной. Другой подход связан с именем Н. Макиавелли, отде-

лявшего политику от морали (в соответствии с известной фор-

мулой: «Цель оправдывает средства»). Но использование непра-

ведных средств для достижения «высоких» идеалов не только 

аморально, но и часто приводит к результатам, заметно отлича-

ющимся от заранее поставленных целей. Очевидно, необходима 
целая система мер общественного контроля за деятельностью 

политиков — мер, основанных на общечеловеческих ценностях 

(прежде всего правах и свободах человека). 

 

2. Понятие и  основные виды политических процессов 

 

Политический процесс – это последовательная, внутренне 

связанная цепь политических событий и явлений, а также сово-

купность последовательных действий различных субъектов по-

литики, направленных на завоевание, удержание, укрепление и 

использование политической власти в обществе. 

Термином "процесс" (от лат. "processus" – продвижение) 
обычно характеризуют определенное движение, какой-либо ход, 

порядок движения, имеющий свое направление; последователь-

ную смену состояний, стадий, эволюции; совокупность после-
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довательных действий для достижения какого-либо результата. 

Основные виды политических процессов: 

1) формирование органов политической системы: в ходе 

него создаются ранее не существовавшие политические учре-

ждения и устанавливаются регулируемые специальными нор-

мами отношения между ними; 

2) воспроизведение компонентов и признаков политиче-

ской системы в процессе ее функционирования: политическая 

жизнь складывается не только из непрерывного обновления, 

возникновения ранее не существовавших политических отно-

шений и институтов, но и из действий по поддержанию этих 

отношений в стабильном состоянии через использование таких 

механизмов, как традиции, процедуры, юридические и идеоло-

гические предписания; 

3) принятие и исполнение политических решений, опреде-

ляющих задачи и способы их решений, осуществляющих выбор 

средств достижения политических целей, направления полити-

ческих действий. 

Взаимосвязь этих процессов рождает сложное сочетание 

действий, направленных на обеспечение постоянства, незыбле-

мости политических отношений и их изменения, на придание им 

динамики, обновления. 

Экстремальные виды политического процесса 
В зависимости от исторической эпохи, социального соста-

ва участников восстания характеризуются большим разнообра-

зием. Их различают по степени интенсивности, длительности, 

по возможности успеха, уровню организованности, духовным и 

психологическим импульсам, которые вдохновляют участников. 

Любому восстанию присущ некоторый уровень организованно-

сти, большую роль здесь играют руководители, выдвигающие 
определенные цели. Эти цели находят обоснование в несложной 

программе, лозунгах. 

Наличием определенной степени организованности, целе-

направленности восстание отличается от бунта – массового дей-

ствия, имеющего очень высокую степень интенсивности, актив-

ности его участников, но еще больше ограниченного временем 

протекания, а также проблемой, причиной, его вызвавшей. 

Бунт – это почти всегда ответная реакция на какие-либо 
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экстраординарные действия представителей господствующих 

политических групп, государственных органов, не перерастаю-

щая ограниченных задач сопротивления отдельным действиям 

правительства. 

Мятеж по степени интенсивности, эмоциональной напря-

женности близок к бунту, но в отличие от него имеет более 
ограниченное число участников. Мятеж возникает как результат 
продуманной, целенаправленной подготовки определенной 

группы лиц. Носит вооруженный характер, ставка делается на 

военную силу и основное ядро мятежников обычно составляет 
армия. 

С присоединением к его инициаторам более широкого со-

става участников мятеж быстро теряет качество организованно-

го, целенаправленного действия, приобретает такие черты, как 

предельная широта предъявляемых обществу обвинении, нетер-

пимость к цивилизации, какому бы то ни было руководству, 

встает на путь его тотального отвержения. Человек здесь подчи-

нен эмоциям, а его действия все более теряют связь с реальными 

условиями и возможностями общества. Такая логика развития 

быстро придает мятежу качества бунта, он исчерпывает свой 

преобразовательный потенциал и затухает. 
Если массы не присоединяются к мятежникам, то мятеж 

становится путчем, то есть выражается в вооруженных действи-

ях, не опирающихся ни на широкую поддержку, ни на учет си-

туации, ни на продуманную программу. 

 

3. Типы политических процессов 

 

По способам достижения динамического равновесия по-

литической системы в ходе ее преобразований, предполагающих 

определенную последовательность политических изменений, 

можно выделить три типа политических процессов: 

1) технократический; 

2) идеократический; 

3) харизматический. 

Эта классификация представляет собой результат теоре-

тического допущения, вычленения некоторых идеальных типов, 

которые в политической практике тесно взаимосвязаны, пере-
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плетены. 

Политический процесс технократического типа. Среди 

факторов политических изменений предпочтение отдается по-

литическим технологиям и процедурам: нормам, традициям, 

процедурам принятия политических решений, способам леги-

тимного наделения властью. Участники строго придерживаются 

тех политических ролей и функций, которые предписаны им 

законодательством, политическими традициями. 

Данный тип сложился в странах с относительно высокой 

однородностью культурной среды – в англосаксонских странах. 

Приверженность большинства населения традициям обеспечи-

вает стабильность политической системы, сохранение высокой 

эффективности ее политических институтов, поскольку лидеры 

выступают в качестве носителя интересов тех институтов, кото-

рые они непосредственно представляют. 
Политический процесс идеократического типа характерен 

для традиционных обществ, где отсутствуют автономная лич-

ность, развитая дифференциация политических ролей и функ-

ций, находящихся на начальной стадии модернизации. Интегри-

ровать разнородное в этнокультурном и социально-

экономическом отношениях общество можно на основе обще-

национальной идеи. 

Политический процесс харизматического типа. Этот тип 

характерен для восточной культурной традиции, в рамках кото-

рого абсолютизируются роль и статус политического лидера, а 
нередко его просто обожествляют. Но не всегда политический 

лидер является лидером по должности. Он может быть и нефор-

мальным лидером. 

Харизматический тип политических изменений бывает 
эффективным при условии, если дополняется технократическим 

и идеократическим политическими   процессами.   При   незре-

лости  гражданского   общества  и политической инфраструкту-

ры, при низкой правовой культуре и отсутствии общенацио-

нального согласия по поводу черт и свойств желаемого обще-

ства вновь приходится уповать на личность: ею может стать но-

менклатурный чиновник и просто демагог. 
Харизма лидера может основываться либо на его долж-

ностном статусе, либо на его способности выражать чаяния по-
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давляющего большинства членов общества, используя при этом 

недовольство, протест и обещая непременно изменить ситуацию 

к лучшему. 

 

4. Политический порядок как процесс 
 

Политический порядок – это комплекс мероприятий, со-

здающих благоприятные условия для эффективного и целесооб-

разного функционирования и развития политической системы 

общества, это состояние урегулированности политических про-

цессов. Политический порядок характеризует состояние поли-

тической системы, ее способность к политической мобилизации 

и осуществлению запланированных акций. 

Политический порядок предполагает: 
- определенный алгоритм действия политической систе-

мы, то есть последовательность реализации ее основных задач и 

ценностей; 

- согласованность работы элементов системы управления; 

- наличие эффективных гарантий и средств поддержания 

всех аспектов безопасности (военных, правовых, экологических, 

технологических, экономических); 

- обеспечение высокой степени независимости общества 
от случайных и деструктивных обстоятельств, облегчение жиз-
ни личности. 

При отсутствии порядка увеличивается возможность про-

рыва в сферу политики чисто случайных факторов и мотивов 

поведения, снижается уровень защищенности личности, значи-

тельно обесценивается авторитет государства, растет неустро-

енность и напряженность в обществе. Как следствие этого – по-

литическая система лишается способности упорядочивающего 

влияния на политические процессы. 
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ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ КАК УЧАСТНИ-

КИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Концепции Моска 
 

Выдающийся итальянский социолог и политолог Моска 
(1858—1941) попытался доказать неизбежное деление любого 

общества на две неравные по социальному положению и роли 

группы. В 1896 г. в «Основах политической науки» он писал: 

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

мощными, существуют два класса лиц: класс управляющих и 

класс управляемых. Первый, всегда относительно малочислен-

ный, осуществляет все политические функции, монополизирует 

власть и пользуется присущими ему преимуществами, в то вре-

мя как второй, более многочисленный, управляется и регулиру-

ется первым <...> и поставляет ему <...> материальные средства 
поддержки, необходимые для жизнеспособности политического 

организма». 

Моска проанализировал проблему формирования полити-

ческой элиты и ее специфических качеств. Он считал, что важ-

нейшим критерием вхождения в нее является способность к 

управлению другими людьми, т.е. организаторская способность, 

а также выделяющее элиту из остальной части общества мате-

риальное, моральное и интеллектуальное превосходство. Хотя в 

целом этот слой наиболее способен к управлению, однако не 
всем его представителям присущи лучшие, более высокие по 

отношению к остальной части населения качества. 

Отмечая сплоченность группы управляющих и ее господ-

ствующее положение в обществе, Моска называл ее политиче-

ским классом. Этот класс подвержен постепенным изменениям. 

Существуют две тенденции в его развитии: аристократическая и 

демократическая. Первая из них проявляется в стремлении по-

литического класса стать наследственным если не юридически, 

то фактически. Преобладание аристократической тенденции 

приводит к «закрытию и кристаллизации» класса, к его вырож-

дению и, как следствие, к общественному застою. Это, в конеч-

ном счете, влечет за собой активизацию борьбы новых социаль-
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ных сил за занятие господствующих позиций в обществе. 

Вторая, демократическая тенденция выражается в обнов-

лении политического класса за счет наиболее способных к 

управлению и активных низших слоев. Такое обновление 
предотвращает дегенерацию элиты, делает ее способной к эф-

фективному руководству обществом. Равновесие между аристо-

кратической и демократической тенденциями наиболее жела-

тельно для общества, ибо оно обеспечивает как преемственность 

и стабильность в руководстве страной, так и его качественное 

обновление. 

Концепция политического класса Моски, оказав большое 
влияние на последующее развитие элитарных теорий, подверга-

лась критике за некоторую абсолютизацию политического фак-

тора (принадлежности к управленческому слою) в социальном 

структурировании общества, за недооценку роли экономики. 

Применительно к современному плюралистическому обществу 

такой подход во многом неправомерен. Однако теория полити-

ческого класса нашла неожиданное подтверждение в тоталитар-

ных государствах. Здесь политика приобрела главенствующее 
положение над экономикой и всеми другими сферами общества 
и в лице номенклатурной бюрократии сформировался прообраз 
«политического 'класса», описанного Моской. В тоталитарных 

государствах вхождение в политическую номенклатуру, приоб-

щение к власти и управлению стали первопричиной экономиче-

ского и социального господства «класса управляющих».  

 

2. Концепции Парето 

 

Независимо от Моски примерно в это же время теорию 

политических элит разрабатывал Парето (1848—1923). Он, как и 

Моска, исходил из того, что миром во все времена правило и 

должно править избранное меньшинство — элита, наделенная 

особыми качествами: психологическими (врожденными) и со-

циальными (приобретенными вследствие воспитания и образо-

вания). В «Трактате по общей социологии» он писал: «Нравится 

это некоторым теоретикам или нет, но человеческое общество 

неоднородно и индивиды различны физически, морально и ин-

теллектуально». Совокупность индивидов, чья деятельность в 
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той или иной сфере отличается эффективностью, высокими ре-

зультатами, и составляет элиту. 

Она делится на правящую, прямо или опосредованно (но 

эффективно) участвующую в управлении, и неправящую — 

контрэлиту — людей, обладающих характерными для элиты 

качествами, но не имеющих доступа к руководству из-за своего 

социального статуса и различного рода барьеров, существую-

щих в обществе для низших слоев. 

Правящая элита внутренне сплочена и борется за сохране-

ние своего господства. Развитие общества происходит посред-

ством периодической смены, циркуляции двух главных типов 

элит — «лис» (гибких руководителей, использующих «мягкие» 

методы руководства: переговоры, уступки, лесть, убеждение и 

т.п.) и «львов» (жестких и решительных правителей, опираю-

щихся преимущественно на силу). 

Изменения, происходящие в обществе, постепенно под-

рывают господство одного из этих типов элиты. Так, властвова-

ние «лис», эффективное в относительно спокойные периоды 

истории, становится непригодным в ситуациях, требующих ре-

шительных действий и применения насилия. Это ведет к росту 

недовольства в обществе и усилению контрэлиты («львов»), ко-

торая с помощью мобилизации масс свергает правящую элиту и 

устанавливает свое господство. 

 

3. Концепции Михельса 
 

Крупный вклад в развитие теории политических элит внес 

Р. Михельс (1876—1936). Он исследовал социальные механиз-
мы, Урождающие элитарность общества. В основном солидари-

зируясь с Моской в трактовке причин элитарности, Михельс 

особо уделяет организаторские способности, а также организа-

ционные структуры общества, усиливающие элитарность и воз-
вышающие управляющий слой. Он сделал вывод, что сама ор-

ганизация общества требует элитарности и закономерно вос-

производит ее. 

В обществе действует «железный закон олигархических 

тенденций». Его суть состоит в том, что неотделимое от обще-

ственного прогресса развитие крупных организаций неизбежно 
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ведет к олигархизации управления обществом и формированию 

элиты поскольку руководство такими объединениями не может 
осуществляться всеми их членами. Эффективность их деятель-

ности требует функциональной специализации и рационально-

сти, выделения руководящего ядра и аппарата, которые посте-

пенно, но неизбежно выходят из-под контроля рядовых членов, 

отрываются от них и подчиняют политику собственным интере-

сам, заботятся в первую очередь о сохранении своего привиле-

гированного положения. Рядовые же члены организаций недо-

статочно компетентны, пассивны и проявляют равнодушие к 

повседневной политической деятельности. В результате любой, 

даже демократической организацией всегда фактически правит 
олигархическая элитарная группа. Такие наиболее влиятельные 
группы, заинтересованные в сохранении своего привилегиро-

ванного положения, устанавливают между собой различного 

рода контакты, сплачиваются, забывая об интересах масс. 
Из действия «закона олигархических тенденций» Михельс 

делал пессимистические выводы относительно возможностей 

демократии вообще и демократизма социал-демократических 

партий в частности. Демократию же он фактически отождеств-

лял с непосредственным участием масс в управлении. 

В трудах Моски, Парето и Михельса понятие политиче-

ской элиты получило уже достаточно ясные очертания. Были 

намечены ее важнейшие свойства, параметры, позволяющие 
разграничивать и оценивать различные элитарные теории со-

временности (эти параметры будут использоваться ниже). К ним 

относятся: 

1) особые свойства, присущие представителям элиты; 

2) взаимоотношения, существующие внутри элитарного 

слоя и характеризующие степень его сплоченности, интеграции; 

3) отношения элиты с неэлитой, массой; 

4) рекрутирование элиты, т.е. как и из кого она образуется; 

5) роль (конструктивная или деструктивная) элиты в об-

ществе, ее функции и влияние.  

 

4. Макиавеллистская школа 
 

Концепции элит Моски, Парето и Михельса дали толчок 
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широким теоретическим, а впоследствии (преимущественно по-

сле второй мировой войны) и эмпирическим исследованиям 

групп, руководили их государством или претендующих на это. 

Современные теории элит разнообразны. Исторически первой 

группой теорий, не утративших современной значимости, явля-

ются уже вкратце рассмотренные концепции макиавеллистской 

школы (Моска, Парето, Михельс и др.). Их объединяют следу-

ющие идеи: 

1. Особые качества элиты, связанные с природными даро-

ваниями и воспитанием и проявляющиеся в ее способности к 

управлению или хотя бы к борьбе за власть. 

2. Групповая сплоченность элиты. Это сплоченность 

группы, объединяемой не только общностью профессионально-

го статуса, социального положения и интересов, но и элитарным 

самосознанием, восприятием себя особым слоем, призванным 

руководить обществом. 

3. Признание элитарности любого общества, его неизбеж-

ного разделения на привилегированное властвующее творческое 
меньшинство и пассивное, нетворческое большинство. Такое 
разделение закономерно вытекает из естественной природы че-

ловека и общества. Хотя персональный состав элиты изменяет-
ся, ее господствующие отношения к массам в своей основе 
неизменны. Так, например, в ходе истории сменялись вожди 

племен, монархи, бояре и дворяне, народные комиссары и пар-

тийные секретари, министры и президенты, но отношения гос-

подства и подчинения между ними и простым людом сохраня-

лись всегда. 

4. Формирование и смена элит в ходе борьбы за власть. 

Господствующее привилегированное положение стремятся за-

нять многие люди, обладающие высокими психологическими и 

социальными качествами. Однако никто не хочет добровольно 

уступать им свои посты и положение. Поэтому скрытая или яв-

ная борьба за место под солнцем неизбежна. 

5. В общем конструктивная, руководящая и господствую-

щая роль элиты в обществе. Она выполняет необходимую для 

социальной системы функцию управления, хотя и не всегда эф-

фективно. Стремясь сохранить и передать по наследству свое 

привилегированное положение, элита имеет тенденцию к вы-
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рождению, Утрате своих выдающихся качеств. 

Макиавеллистские теории элит подвергаются критике за 

преувеличение значения психологических факторов, антидемо-

кратизм и недооценку способностей и активности масс, недоста-

точный учет эволюции общества и современных реальностей 

государств «всеобщего благоденствия», циничное отношение к 

борьбе за власть. Такая критика во многом не лишена оснований.  

 

5. Ценностные теории 

 

Преодолеть слабости макиавеллистов пытаются ценност-
ные теории элиты Они, как и макиавеллистские концепции, счи-

тают элиту главной конструктивной силой общества, однако 

смягчают свою позицию по отношению к демократии, стремятся 

приспособить элитарную теорию к реальной жизни современ-

ных государств. Многообразные ценностные концепции элит 
существенно различаются по степени защиты аристократизма, 

отношению к массам, демократии и т.д. Однако они имеют и 

ряд следующих общих установок: 

1. Принадлежность к элите определяется обладанием вы-

сокими способностями и показателями в наиболее важных для 

всего общества сферах деятельности. Элита — наиболее ценный 

элемент социальной системы, ориентированный на удовлетво-

рение ее важнейших потребностей. В ходе развития у общества 
отмирают многие старые и возникают новые потребности, 

функции и ценностные ориентации. Это приводит к постепен-

ному вытеснению носителей наиболее важных для своего вре-

мени качеств новыми людьми, отвечающими современным тре-

бованиям. Так в ходе истории произошла смена аристократии, 

воплощающей нравственные качества и прежде всего честь, об-

разованность и культуру, предпринимателями, в хозяйственной 

инициативе которых нуждалось общество. Последние же, в 

свою очередь, сменяются менеджерами и интеллектуалами — 

носителями столь важных для современного общества знаний и 

управленческой компетентности. 

2. Элита относительно сплочена на здоровой основе вы-

полняемых ею руководящих функций. Это — не объединение 

людей, стремящихся реализовать свои эгоистические групповые 
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интересы, а сотрудничество лиц, заботящихся прежде всего об 

общем благе. 

3. Взаимоотношения между элитой и массой имеют не 

столько характер политического или социального господства, 

сколько руководства, предполагающего управленческое воздей-

ствие, основанное на согласии и добровольном послушании 

управляемых и авторитете власть имущих. Ведущая роль элиты 

уподобляется руководству старших, более знающих и компе-

тентных по отношению к младшим, менее осведомленным и 

опытным. Она отвечает интересам всех граждан. 

4. Формирование элиты — не столько результат ожесто-

ченной борьбы за власть, сколько следствие естественного от-
бора обществом наиболее ценных представителей. Поэтому об-

щество должно стремиться совершенствовать механизмы такой 

селекции, вести поиск рациональной, наиболее результативной 

элиты во всех социальных слоях. 

5. Элитарность — условие эффективного функционирова-

ния любого общества. Она основана на естественном разделе-

нии управленческого и исполнительского труда, закономерно 

вытекает из равенства возможностей и не противоречит демо-

кратии. Социальное равенство должно пониматься как равен-

ство жизненных шансов, а не равенство результатов, социально-

го статуса. Поскольку люди не равны физически, интеллекту-

ально, по своей жизненной энергии и активности, то для демо-

кратического государства важно обеспечить им примерно оди-

наковые стартовые условия. На финиш же они придут в разное 

время и с разными. .результатами. Неизбежно появятся соци-

альные «чемпионы» и аутсайдеры. 

Некоторые сторонники ценностной теории элит пытаются 

разработать количественные показатели, характеризующие ее 

влияние на общество. Так, Н.А. Бердяев на основе анализа раз-
вития разных стран и народов вывел «коэффициент элиты» как 

отношение высокоинтеллектуальной части населения к общему 

числу грамотных. Коэффициент элит, составляющий свыше 5%, 

означает наличие в обществе высокого потенциала развития. 

Как только этот коэффициент опускался до примерно 1%, импе-

рия прекращала существование, в обществе наблюдались застой 

и окостенение. Сама же элита превращалась в касту, жречество. 
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6. Теории демократического элитизма 
 

Основные положения ценностной теории элит лежат в ос-

нове концепций демократического элитизма (элитарной демо-

кратии), получивших широкое распространение в современном 

мире. Они исходят из предложенного Йозефом Шумпетером 

понимания демократии как конкуренции между потенциальны-

ми руководителями за доверие избирателей. Как писал Карл 

Мангейм, «демократия влечет за собой антиэлитистскую тен-

денцию, но не требует идти до конца к утопическому уравнению 

элиты и масс. Мы понимаем, что демократия характеризуется не 

отсутствием страты элиты, а скорее новым способом рекрутиро-

вания и новым самосознанием элиты». 

Сторонники демократического элитизма, ссылаясь на ре-

зультаты эмпирических исследований, утверждают, что реаль-

ная демократия нуждается как в элитах, так и в массовой поли-

тической апатии, поскольку слишком высокая политическая 

партиципация угрожает стабильности демократии. Элиты необ-

ходимы, прежде всего, как гарант высокого качественного со-

става руководителей, избранных населением. Сама социальная 

ценность демократии решающим образом зависит от качества 
элиты. Руководящий слой не только обладает необходимыми 

для управления свойствами, но служит защитником демократи-

ческих ценностей и способен сдержать часто присущий массам 

политический и идеологический иррационализм, эмоциональ-

ную неуравновешенность и радикализм. 

В 60-70-е гг. утверждения о сравнительном демократизме 

элиты и авторитаризме масс были в значительной мере опро-

вергнуты конкретными исследованиями. Оказалось, что хотя 

представители элит обычно превосходят низшие слои общества 

в принятии либерально-демократических ценностей (свободы 

личности, слова, конкуренции и т.д.), в политической толерант-
ности, терпимости к чужому мнению, в осуждении диктатуры и 

т.п., но они более консервативны в признании социально-

экономических прав граждан: на труд, забастовку, организацию 

в профсоюз, социальное обеспечение и т.п. Кроме того, некото-

рые ученые (П. Бахрах, Ф. Нашольд) показали возможность по-

вышать стабильность и эффективность политической системы с 
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помощью расширения массового политического участия.  

 

7. Концепции плюрализма элит 
 

Установки ценностной теории о ценностно-рациональном 

характере отбора элит в современном демократическом обще-

стве развивают концепции множественности, плюрализма элит, 
являющиеся, пожалуй, наиболее распространенными в сего-

дняшней элитарной мысли. Их нередко называют функциональ-

ными теориями элиты. Они не отрицают элитарную теорию в 

целом, хотя и требуют коренного пересмотра ряда ее основопо-

лагающих, классических установок. В основе плюралистической 

концепции элиты лежат следующие постулаты: 

1. Трактовка политических элит как элит функциональ-

ных. Квалификационная подготовленность к выполнению 

функций управления конкретными общественными процессами 

— важнейшее качество, определяющее принадлежность к элите. 

«Функциональные элиты, — пишет Э. Гольтманн, — это лица 

или группы, обладающие особой квалификацией, необходимой 

для занятия определенных руководящих позиций в обществе. 

Их превосходство по отношению к другим членам общества 
проявляется в управлении важными политическими и социаль-

ными процессами или во влиянии на них». 

2. Отрицание элиты как единой привилегированной отно-

сительно сплоченной группы. В современном демократическом 

обществе власть распылена между разнообразными группами и 

институтами, которые с помощью прямого участия, давления, 

использования блоков и союзов могут налагать вето на неугод-

ные решения, отстаивать свои интересы, находить компромис-

сы. Сами отношения власти изменчивы, флюидны. Они созда-

ются для определенных решений и могут заменяться для приня-

тия и реализации других решений. Это ослабляет концентрацию 

власти и предотвращает складывание устойчивого властвующе-

го слоя. 

3. Деление общества на элиту и массу относительно, 

условно и часто размыто. Между ними существуют скорее от-
ношения представительства, чем господства или постоянного 

руководства. С помощью разнообразных демократических ме-
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ханизмов — выборов, референдумов, опросов, прессы, групп 

давления и т.д. — можно ограничить или вообще предотвратить 

действие сформулированного Михельсом «закона олигархиче-

ских тенденций» и удержать элиты пол влиянием масс. Этому 

способствует конкуренция элит, отражающая экономическую и 

социальную конкуренцию в современном обществе. Она 
предотвращает складывание единой господствующей руково-

дящей группы и делает возможной подотчетность элит массам. 

4. В современных демократиях элиты формируются из 
наиболее компетентных и заинтересованных граждан, которые 
весьма свободно могут входить в состав элиты, участвовать в 

принятии решений. Главный субъект политической жизни — не 
элиты а группы интересов. Различия между элитой и массой ос-

нованы главным образом на неодинаковой заинтересованности в 

принятии решений. Доступ в руководящий слой открывают не 
только богатство и высокий социальный статус, но прежде всего 

личные способности, знания, активность и т.п. 

5. В демократических государствах элиты выполняют 
важные общественные функции, связанные с управлением. Го-

ворить же об их социальном господстве неправомерно.  

 

8. Леволиберальные концепции 

 

Своего рода идейными антиподом плюралистического 

элитизма выступают леволиберальные теории элиты. Важней-

ший представитель этого направления Чарльз Райт Миллс еще в 

50-х гг. пытался доказать, что США управляются не многими, а 
одной властвующей элитой. Леволиберальный элитизм, разде-

ляя некоторые положения макиавеллистской школы, имеет и 

специфические, отличительные черты: 

1. Главный элитообразующий признак — не выдающиеся 

индивидуальные качества, а обладание командными позициями, 

руководящими должностями. Властвующая элита, пишет Миллс, 
«состоит из людей, занимающих такие позиции, которые дают им 

возможности возвыситься над средой обыкновенных людей и 

принимать решения, имеющие крупные последствия. Это обу-

словлено тем, что они командуют важнейшими иерархическими 

институтами и организациями современного общества. Они за-
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нимают в социальной системе стратегические командные пункты, 

в которых сосредоточены действенные средства, обеспечиваю-

щие власть, богатство и известность, которыми они пользуются». 

Именно занятие ключевых позиций в экономике, политике, воен-

ных и других институтах обеспечивает власть и тем самым кон-

ституирует элиту. Такое понимание элиты отличает леволибе-

ральные концепции от макиавеллистских и других теорий, выво-

дящих элитарность из особых качеств людей. 

2. Групповая сплоченность и разнообразие состава власт-
вующей элиты, которая не ограничивается элитой политиче-

ской, непосредственно принимающей государственные реше-

ния, а включает и руководителей корпораций, политиков, выс-

ших государственных служащих и высших офицеров. Их под-

держивают интеллектуалы, хорошо устроившиеся в рамках су-

ществующей системы. 

Сплачивающим фактором властвующей элиты является не 

только общая заинтересованность составляющих ее групп в со-

хранении своего привилегированного положения и обеспечива-

ющего его общественного строя, но и близость социального ста-

туса, образовательного и культурного уровня, круга интересов и 

духовных ценностей, стиля жизни, а также личные и родствен-

ные связи. 

3. Глубокое различие между элитой и массой. Выходцы из 
народа могут войти в элиту, лишь заняв высокие посты в обще-

ственной иерархии. Однако реальных шансов на это у них не-

много. Возможности влияния масс на элиту посредством выбо-

ров и других демократических институтов весьма ограниченны.  

С помощью денег, знаний, отработанного механизма манипули-

рования сознанием властвующая элита управляет массами фак-

тически бесконтрольно. 

4. Рекрутирование элиты осуществляется преимуществен-

но из своей собственной среды на основе принятия ее социаль-

но-политических ценностей. Важнейшими критериями отбора 

являются обладание ресурсами влияния, а также деловые каче-

ства и конформистская социальная позиция. 

5. Первейшая функция властвующей элиты в обществе — 

обеспечение своего собственного господства. Именно этой 

функции подчинено решение управленческих задач. Миллс от-
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рицает неизбежность элитарности общества, критикует ее с по-

следовательно демократических позиций. 

Сторонники леволиберальной теории элиты обычно отри-

цают прямую связь экономической элиты с политическими ру-

ководителями, действия которых, как считает, например, Ральф 

Милибанд, не определяются крупными собственниками. Однако 

политические руководители стран развитого капитализма со-

гласны с основными принципами рыночной системы и видят в 

ней оптимальную для современного общества форму социаль-

ной организации. Поэтому в своей деятельности они стремятся 

гарантировать стабильность общественного строя, основанного 

на частной собственности и плюралистической демократии. 

 

9. Понятие политических элит 
 

Политическая элита – относительно небольшая социаль-

ная группа, концентрирующая в своих руках значительный объ-

ем политической власти, обеспечивающая интеграцию, субор-

динацию и отражение в политических установках интересов 

различных слоев общества и создающая механизм воплощения 

политических замыслов 

Слово «элита» в переводе с французского означает «луч-

шее», «отборное», «избранное». В повседневном языке оно име-

ет два значения. Первое из них отражает обладание какими-то 

интенсивно, четко и максимально выраженными чертами, 

наивысшими по той или иной шкале измерений. В этом значе-

нии термин «элита» употребляется в таких словосочетаниях, как 

«элитное зерно», «элитные лошади», «спортивная элита», 

«элитные войска», «воровская элита» и т.п. 

Во втором значении слово «элита» относится к лучшей, 

наиболее ценной для общества группе, стоящей над массами и 

призванной в силу обладания особыми качествами управлять 

ими. Такое понимание слова отражало реальности рабовладель-

ческого и феодального общества, элитой которого выступала 
аристократия. (Сам термин «аристос» означает «лучший», соот-

ветственно, аристократия — «власть лучших».) 

В политической науке термин «элита» употребляется 

лишь в первом, этически нейтральном значении. Определяемое 
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в самой общей форме, это понятие характеризует носителей 

наиболее ярко выраженных политико-управленческих качеств и 

функций. Теория элит стремится исключить нивелировку, 

усредненность в оценке влияния людей на власть, отражает не-

равномерность ее распределения в обществе, соревнователь-

ность и конкуренцию в области политической жизни, ее иерар-

хичность и динамизм. 

Научное употребление категории «политическая элита» 

основывается на вполне определенных общих представлениях о 

месте и роли политики и ее непосредственных носителей в об-

ществе. Теория политической элиты исходит из равноправности 

и равноценности или даже приоритета политики по отношению 

к экономике и социальной структуре общества. Поэтому эта 

концепция несовместима с идеями экономического и социаль-

ного детерминизма, представленного, в частности, марксизмом, 

трактующим политику всего лишь как надстройку над экономи-

ческим базисом, как концентрированное выражение экономики 

и классовых интересов. Из-за этого, а также вследствие нежела-

ния правящей номенклатурной элиты быть объектом научных 

исследований, понятие политической элиты в советском обще-

ствоведении рассматривалось как псевдонаучное и буржуазно-

тенденциозное и в позитивном значении не употреблялось. 

Первоначально в политической науке французский тер-

мин «элита» получил распространение в начале XX в. благодаря 

трудам Сореля и Парето, хотя идеи политического элитизма 
возникли вне Франции в глубокой древности. Еще во времена 

разложения родового строя появляются взгляды, разделяющие 
общество на высших и низших, благородных и чернь, аристо-

кратию и простой люд. Наиболее последовательное обоснование 
и выражение эти идеи получили у Конфуция, Платона, Макиа-

велли, Карлейля, Ницше. Однако такого рода элитарные теории 

сколь-нибудь серьезного социологического обоснования еще не 
получили. Первые современные, классические концепции элит 
возникли в конце XIX — начале XX в. Они связаны с именами 

Гаэтано Моски, Вильфредо Парето и Роберта Михельса.  

Политическая элита – это составляющая меньшинство 

общества внутренне дифференцированная, неоднородная, но 

относительно интегрированная группа лиц (или совокупность 
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групп), в большей или меньшей степени обладающих качества-

ми лидерства и подготовленных к выполнению управленческих 

функций, занимающих руководящие позиции в общественных 

институтах и (или) непосредственно влияющих на принятие 
властных решений в обществе. Это относительно привилегиро-

ванная, политически господствующая группа, претендующая на 

представительство народа и в демократическом обществе в той 

или иной мере подконтрольная массам и относительно открытая 

для вхождения в ее состав любых граждан, обладающих необ-

ходимой квалификацией и политической активностью. 

Ее существование обусловлено действием следующих ос-

новных факторов: 

1. психологическим и социальным неравенством людей, 

их неодинаковыми способностями, возможностями и желанием 

участвовать в политике; 

2. законом разделения труда, который требует профессио-

нального занятия управленческим трудом как условия его эф-

фективности; 

3. высокой общественной значимостью управленческого 

труда и его соответствующим стимулированием; 

4. широкими возможностями использования управленче-

ской деятельности для получения социальных привилегий (по-

скольку политико-управленческий труд прямо связан с распре-

делением ценностей); 

5. практической невозможностью осуществления всеобъ-

емлющего контроля за политическими руководителями; 

6. политической пассивностью широких масс населения, 

главные интересы которых обычно лежат вне политики.  

 

10. Типология элит 
 

Эти и некоторые другие факторы обусловливают элитар-

ность общества. Сама политическая элита неоднородна, внут-
ренне дифференцирована и существенно различается на разных 

исторических этапах и в разных странах. Это, а также специфи-

ка исследовательских подходов усложняют ее классификацию. 

В зависимости от источников влияния элиты подразделя-

ются на наследственные, например аристократия, ценностные 



 

42 

— лица, занимающие высокопрестижные и влиятельные обще-

ственные и государственные позиции, властные — непосред-

ственные обладатели власти и функциональные — профессио-

налы-управленцы, имеющие необходимую для занятия руково-

дящих должностей квалификацию. 

Среди элит различают правящую, непосредственно обла-
дающую государственной властью, и оппозиционную (контрэли-

та); открытую, рекрутирующуюся из общества, и закрытую, вос-

производящуюся из собственной среды, например, дворянство. 

Сама элита делится на высшую и среднюю. Высшая элита 

непосредственно влияет на принятие решений, значимых для 

всего государства. Принадлежность к ней может быть обуслов-

лена репутацией, например, неофициальные советники прези-

дента, его «кухонный кабинет», или положением в структурах 

власти. В западных демократиях на каждый миллион жителей 

приходится примерно 50 представителей высшей элиты. Среди 

самой высшей элиты часто выделяют ядро, характеризующееся 

особой интенсивностью коммуникаций, взаимодействия и 

насчитывающее обычно 200—400 человек. 

К средней элите относят примерно 5 процентов населения, 

выделяющихся одновременно по трем признакам — доходу, 

профессиональному статусу и образованию. Лица, обладающие 

высшими показателями лишь по одному или двум из этих кри-

териев, относятся к маргинальной элите. Как отмечает Карл 

Дойч, «в целом люди, чей образовательный уровень гораздо 

выше, чем их доход, обычно более критичны к существующим 

отношениям, в своих политических убеждениях тяготеют к цен-

тризму или левому радикализму. Лица, чей доход заметно пре-

вышает уровень образования, также зачастую не удовлетворены 

своим положением, престижем и, как правило, занимают правые 
политические позиции. Таким образом, взгляды 5 процентов 

взрослого населения страны, составляющего элиту общества, 

определяемые соотношением доходов, профессионального ста-

туса и образовательного уровня, могут многое поведать о том, 

что политически приемлемо и что не приемлемо для данной 

страны». 

Многие политологи отмечают тенденцию возрастания ро-

ли средней элиты, особенно ее новых слоев, называемых «суб-
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элитой», — высших служащих, менеджеров, ученых, инженеров 

и интеллектуалов — в подготовке, принятии и реализации поли-

тических решений. Эти слои обычно превосходят высшую элиту 

в информированности, организованности и способности к еди-

ным действиям. 

К политической элите, непосредственно участвующей в 

процессе принятия политических решений, примыкает элита 
административная, предназначенная для исполнительской дея-

тельности, однако на деле обладающая большим влиянием на 

политику. 

Одной из достаточно содержательных классификаций по-

литической элиты в демократическом обществе является выде-

ление в зависимости от степени развитости и соотношения вер-

тикальных (социальная представительность) и горизонтальных 

(внутри-групповая сплоченность) связей элиты ее четырех ос-

новных типов: стабильной демократической («этаблированной») 

элиты — высокая представительность и высокая групповая ин-

теграция; плюралистической — высокая представительность и 

низкая групповая интеграция; властной — низкая представи-

тельность и высокая групповая интеграция и дезинтегрирован-

ной — низкие оба показателя.  

Оптимальной для общества является стабильная демокра-

тическая элита, сочетающая тесную связь с народом с высокой 

степенью групповой кооперации, позволяющей понимать поли-

тических оппонентов и находить приемлемые для всех, компро-

миссные решения.  

 

11. Системы рекрутирования элит 
 

Большое влияние на социальную представительность, ка-

чественный состав, профессиональную компетентность и ре-

зультативность элиты в целом оказывают системы ее рекрути-

рования (отбора). Такие системы определяют: кто, как и из кого 

осуществляет отбор, каковы его порядок и критерии, круг се-

лектората (лиц, осуществляющих отбор) и побудительные моти-

вы его действий. 

Существуют две основные системы рекрутирования элит: 
гильдий и антрепренерская (предпринимательская). В чистом 
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виде они встречаются довольно редко. Антрепренерская система 
преобладает в демократических государствах, система гильдий 

— в странах административного социализма, хотя ее элементы 

широко распространены и на Западе, особенно в экономике и 

государственно-административной сфере. 

Каждая из этих систем имеет свои специфические черты. 

Так, для системы гильдий характерны: 

1) закрытость, отбор претендентов на более высокие по-

сты главным образом из нижестоящих слоев самой элиты, мед-

ленный, постепенный путь наверх. Примером здесь служит 
сложная чиновническая лестница, предполагающая постепенное 

продвижение по многочисленным ступенькам служебной 

иерархии; 

2) высокая степень институциализации процесса отбора, 

наличие многочисленных институциональных фильтров — 

формальных требований для занятия должностей. Это могут 
быть партийность, возраст, стаж работы, образование, характе-

ристика руководства и т.д.; 

3) небольшой, относительно закрытый круг селектората. 

Как правило, в него входят лишь члены вышестоящего руково-

дящего органа или один первый руководитель — глава прави-

тельства, фирмы и т.п.; 

4) подбор и назначение кадров узким кругом руководите-

лей, отсутствие открытой конкуренции; 

5) тенденция к воспроизводству существующего типа эли-

ты. По существу, эта черта вытекает из предыдущих — наличия 

многочисленных формальных требований, назначения на долж-

ность высшим руководством, а также длительного пребывания 

претендента в рядах данной организации. 

Антрепренерская система рекрутирования элит во многом 

противоположна системе гильдий. Ее отличают: 1) открытость, 

широкие возможности для представителей любых обществен-

ных групп претендовать на занятие лидирующих позиций; 2) 

небольшое число формальных требований, институциональных 

фильтров; 3) широкий круг селектората, который может вклю-

чать всех избирателей страны; 4) высокая конкурентность отбо-

ра, острота соперничества за занятие руководящих постов; 5) 

изменчивость состава элиты, первостепенная значимость для 
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этого личностных качеств, индивидуальной активности, умения 

найти поддержку широкой аудитории, увлечь ее привлекатель-

ными идеями и программами. 

Эта система больше ценит выдающихся людей. Она от-

крыта для молодых лидеров и нововведений. В то же время 

определенными недостатками ее использования являются отно-

сительно большая вероятность риска и непрофессионализма в 

политике, сравнительно слабая предсказуемость политики, 

склонность лидеров к чрезмерному увлечению внешним эффек-

том. В целом же, как показывает практика, антрепренерская си-

стема рекрутирования элит хорошо приспособлена к динамизму 

современной жизни. 

Система гильдий также имеет свои плюсы и минусы. К 

числу ее сильных сторон относятся уравновешенность решений, 

меньшая степень риска при их принятии и меньшая вероятность 

внутренних конфликтов, большая предсказуемость политики. 

Главные ценности этой системы — консенсус, гармония и пре-

емственность. В то же время система гильдий склонна к бюро-

кратизации, организационной рутине, консерватизму, произволу 

селектората и подмене формальных критериев отбора нефор-

мальными. Она порождает массовый конформизм и затрудняет 
исправление ошибок и устранение недостатков по инициативе 

снизу. Без дополнения конкурентными механизмами эта систе-

ма ведет к постепенной дегенерации элиты, ее отрыву от обще-

ства и превращению в привилегированную касту.  

 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ 

  

1. Понятие политического лидерства 
 

Лидер – (от англ. leader–ведущий, руководитель). 

Среди  основных  и  самых  важных  проблем  обществен-

ного  развития   в современном  мире,  особенно  в  России,  на  

первом  месте  стоит  проблема политического лидерства – по-

иска и выдвижения  на  решающие  политические  и государ-

ственные посты новых людей, способных на  преобразование  
государства в  лучшую  сторону  и  на  проведение  политики  

улучшающей  жизнь  населения страны.   
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Проблема  политического  лидерства  возникает  только  

при  наличии определенных политических условий и  политиче-

ских  свобод.  Ее  непременными предпосылками являются: по-

литический плюрализм, многопартийность, а  так  же внутри-

партийная  и  внутри парламентская  деятельность  (фракцион-

ная).  Когда идет интеллектуальная непрерывная политическая 

борьба  людей,  принадлежащих к тем или иным  партиям  и  

фракциям,  отражающим  те  или  иные  социальные интересы и 

устремления, тех или иных групп людей. 

Отсутствие условий необходимых  для  появления  про-

блемы  политического лидерства, исключает появление новых  

политических  лидеров  демократическим путем. Ярким приме-

ром этому являются Тоталитаризм и Авторитаризм.  

В условиях  Тоталитаризма  и  Авторитаризма  политиче-

ских  лидеров  как таковых не существует, есть только диктато-

ры и  номенклатура.  Прорывающаяся к власти не по законам 

лидерства, а по своим номенклатурным законам. В  этих усло-

виях нет явной оппозиции, поэтому конкуренция  за  лидерство  

существует только внутри номенклатуры. 

Именно поэтому политическое лидерство как теоретиче-

ский и  практический феномен оказалось в центре нашего вни-

мания лишь в конце  80-х  годов.  Когда начались  альтернатив-

ные  выборы в Советы  союзного, республиканского и местного 

уровней. Соответственно с этого времени  проблема оказалась и 

в центре внимания отечественной  политологии. От этой точки  

отсчета и рассматривают  проблему  отечественного политиче-

ского лидерства, процесс формирования политического лидера, 

методы реализации лидерами своего призвания. Именно так 

ставят и рассматривают проблему отечественные политологи. 

История изучения  политического  лидерства  представля-

ет  собой  пример обширного многообразия подходов. Одни ис-

следователи определяют  политическое лидерство – как  "влия-

ние",  другие – как  "управление",  третьи – как"принятие реше-

ний", а четвертые признают лидерами только  "новаторов",  тех, 

кто  "ведет  вперед",  а  руководителей,  управляющих  продол-

жают   называть чиновниками, бюрократами. 

В политологии политических руководителей делили натри 

типа: традиционных, легальных и харизматических в  зависимо-
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сти  от  того на чем основываются их претензии на власть (авто-

ритет). 
1. Традиционные лидеры (вожди) – опираются на  вековые  

традиции  ни  у кого не вызывающие сомнений.  

2. Легальные лидеры – должны  получить  власть  закон-

ным  путем.   

3. Харизматические лидеры - они стоят особняком, их  

власть  (скорее – авторитет) опираются не  на  внешнюю  силу,  

а  на  некое  необычное  личное качество,  которое  М.  Вебер  

называет  "Харизмой"   (в   ранне христианской литературе этот 
термин обозначает "бого вдохновленность").  Это  качество  не 

имеет четко выраженного содержания, но оно  достаточно  для  

того,  чтобы  у харизматического   лидера   были   последовате-

ли, желающие вручить ему политическую  власть.    

Существуют четыре собирательных образа лидеров: "зна-

меносец","служитель", "торговец", "пожарник". 

1. Лидер – знаменосец – отличается  собственным  виде-

нием действительности, имеет цель, увлекает за собой людей,  

определяет  характер происходящего, его темп, формирует по-

литическую проблематику. 

2. Лидер – служитель – выражает  интересы  своих  при-

верженцев.  Он действует от их имени, и задачи  приверженцев  

являются  для  такого  лидера центральными. 

3. Лидер – торговец – основывает свои  отношения с изби-

рателями  на способности  убедить избирателей в своей страте-

гии, пойти на  какие-то уступки, тем самым добиться поддержа-

ния своей политики. 

4. Лидер – пожарник – реагирует  на  требования  масс,   

вызванные конкретной ситуацией, что и определяет его дей-

ствия по тушению пожаров. 

Согласно самой распространенной в современной науке 

концепции политического лидерства, поведение лидера представ-

ляет собой результат взаимодействия двух начал: его действий  

(проявляемых в них свойств его личности) и объективной обста-

новки. Значение обстановки определяется тремя факторами: 

1. Она оказывает влияние на формирование личности лидера. 
2. Она ставит пред ним проблемы. 

3. Она ставит условия, в которых лидеру придется эти 
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проблемы решать, в частности круг его потенциальных против-

ников и сторонников. 

Качества  и  способности   необходимы современному ли-

деру. 

1) Первым и необходимым качеством политического  ли-

дера  является  его способность квалифицированно аккумулиро-

вать и  адекватно выражать в своей деятельности интересы ши-

роких масс. Л. Троцкий в книге  "Что  такое  СССР  и куда она 

идет" писал, например, что Февральская революция подняла  к  

власти Керенского и Церетели не потому,  что они были  "ум-

нее"  и  "ловчее",  чем царская клика, а потому, что они пред-

ставляли,  по  крайней  мере  временно, революционные народ-

ные  массы. Большевики  победили  мелкобуржуазную демокра-

тию не личным превосходством вождей, а новым сочетанием 

социальных сил: пролетариату,  в соответствии с теорией Лени-

на, удалось, наконец, повести за собой неудовлетворенных кре-

стьян против буржуазии. 

Второй решающей способностью лидера, отличающей его 

от вожака, является его инновационность, то есть способность  

постоянно  выдвигать  новые  идеи, и ли комбинировать и со-

вершенствовать их. От политического лидера требуется не про-

сто сбор и инвентаризация интересов масс, и потакание этим  

интересам, а именно их новаторское осмысление, развитие и 

коррекция. 

3) Инновационность, конструктивность мышления  поли-

тика  рельефнее  всего проявляются в его политическом кредо,  

выраженном  в  программе,  платформе. Все знаменитые поли-

тические лидеры вошли в  историю,  благодаря  новшеству, ори-

гинальности своих политических программ (Рузвельт, Кеннеди, 

Шескар,  Д' Эстен, Ленин  и  др.). Альфой и омегой сильной ин-

новационной  платформы является  главная,  рельефно обозна-

ченная   цель, способная оптимально объединить  интересы  са-

мых  различных  групп  и общественных  объединений. Полити-

ческая программа лидера должна быть сильна  мотивационно,  

она  должна давать четкий  ответ избирателю: какие преимуще-

ства, экономические, социальные и духовные блага  обретает  он  

лично, его  семья,  коллектив  в случае успешного осуществле-

ния платформы лидера. 
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3)Третьим важнейшим качеством должна быть политиче-

ская  информированность лидера. Политическая информация 

описывает прежде всего состояние и  ожидания различных  со-

циальных  групп  и  институтов,  по  которым  можно  судить о 

тенденциях  развития  их  взаимоотношений  между  собой,  с 

государством и различными  общественными  институтами. По-

этому ни "мелкая", дробная информация, характеризующая слу-

чайные факты жизни,  ни  "сверх – крупная",валовая, описыва-

ющая общество в целом и по регионам,  ни  есть  политическая 

информация. Политическая информация должна служить преж-

де  всего  тому,  чтобы не  проглядеть  стыки  интересов  соци-

альных  групп,  регионов,  наций  и государств в целом. 

4) Четвертое важнейшее качество – лексикон политиче-

ского лидера.  Нынешний профессиональный  лексикон  поли-

тических   лидеров   очень   густо   окрашен современными тер-

минами, без глубокого их понимания. К  тому  же  большинство 

людей не понимает его (лексикон). Много еще в  политическом  

лексиконе  слов призванных   заклеймить   противника,   вы-

явить   врага,   размежеваться   с оппонентом. За рубежом быст-
ро развивается  герменевтика  с  помощью  которой анализиру-

ется   язык,   политические   тезисы,    терминологический    ба-

гаж политических лидеров. У нас это пока еще в самом начале 
развития. 

5) Пятое качество – чувство  политического  времени.  В  

прошлом  веке у теоретиков политики весьма важной чертой 

лидера считалось его  способность чувствовать политическое  
время. Выражалось это простой  формулой:  "Быть политиком – 

значит своевременно принимать меры". Опыт  девятнадцатого  

века показал, что компромисс - царь политики - весьма каприз-
ное существо. Лидер, идущий на компромисс раньше опреде-

ленного времени, теряет  авторитет. Лидер идущий на компро-

мисс с опозданием  теряет  инициативу и  может  потерпеть по-

ражение (Горбачев и Прибалтика). Поэтому, в выигрыше те ли-

деры,  которые остро чувствуют ход политического времени и 

все делают вовремя. Стоит  политическому лидеру не почув-

ствовать изменения политических условий, конъюнктуры, к ко-

торой  он уже не в состоянии приспособиться, и он становиться  

либо  посмешищем,  либо бедствием для своей партии, страны. 
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Политическое лидерство – это политическое  руководство,  

управление, движение во главе процессов, событий. В большин-

стве  случаев  эту  миссию выполняют люди с набором  особых  

качеств,  несвойственных  среднему  уровню населения страны, 

политических, личностных, деловых, можно сказать,  качеств 

лидерских. 

Лидер политический – глава  государства,  руководитель  

политической партии, общественной организации, движения. 

В настоящее время особое внимание обращается на ли-

дерство на различных уровнях государства, общества, различ-

ных коллективах, а так же  коллективное лидерство. Без глубо-

кого знания проблем уровня  жизни,  интересов  различных 

общностей людей, общественного мнения трудно претендовать 

на  роль  политика даже местного масштаба. 

Наиболее характерная ошибка современных  лидеров – 

это  подмена  цели средствами  ее  достижения.  Так  было  в  

истории  не  раз,   это   история продолжается и в современных 

условиях. И на макро- и на микро уровнях. 

Цель – благосостояние и свободное развитие народа,  а  

средства – это демократизация и рынок. Но сейчас эти средства  
рассматриваются  в  качестве цели. Без  сомнения  ясно  что  

глубокая  разработка  механизмов  достижения поставленных 

целей является важнейшим элементом  деятельности  политиче-

ского лидера, но совершенно недопустимо  смешение  целей  и  

средств.  Но  если  впервые годы перестройки симпатии обще-

ства  привлекали  люди  слова,  образно мыслящие,  владеющие  

ораторским  искусством,  то  сейчас  взгляды  общества обрати-

лись к людям дела,  практических  поступков – подлинным  вы-

разителям политических интересов народа. 

 

2.  Политические технологии лидеров 

 

Популярной во всем мире политической технологией яв-

ляется такой ее  вид как политический маркетинг. Он появился в 

США немногим белее полувека  назад когда,  Д.  Эйзенхауэр  

первым  из  лидеров  прибег  к  услугам   рекламного агентства, 

для организации предвыборной компании. 

Политический маркетинг – это не  совсем  агитация  с  ее  



 

51 

бессистемным, научно  не  проработанным  воздействием  оди-

наковыми   средствами   на   все социальные группы. И уж  со-

всем  не  реклама  предполагающая  приукрашивание качеств 

претендентов, а то и наделение их несуществующими доброде-

телями. 

Политический маркетинг – это  прежде  всего  грамотное,  

корректное  и целенаправленное  выявление   и подчеркивание 
различным   социальным   и национальным группам именно тех 

реальных качеств и  достоинств  претендента на лидерство, к 

которым эти группы проявляют особый интерес. 

Особый анализ показывает, что не только к  качествам  

лидера, но и  к средствам агитации за него у  народа  разная  ре-

акция. Студенты,  например, проявляют особый интерес к ли-

стовкам; на пенсионеров производит  впечатление лично  адре-

сованные  им  обращения  кандидатов.  На  всех без исключения 

действует гипноз телевидения. Политический маркетинг опре-

деляет кому, что  и как говорить (разумеется, в рамках своих 

убеждений), посредством каких  форм общаться с избирателями. 

В странах с  развитыми  демократическими  традициями  

на  политический маркетинг тратят ежегодно миллиарды долла-

ров. Считается что  без  маркетинга любой  лидер  обречен.   

Второй вид технологий политического лидера – выборная  

инженерия.  Это профессиональное сравнительное исследование  
различных  выборных  округов  и соответствующее  маневриро-

вание  претендента. В зарубежной политологии считается, что 

для  правильного  маневрирования  претендента в лидеры в из-
бирательных округах необходимо изучить следующие факторы: 

1. Социально - экономические условия в данном округе. 

2.  Уровень  политической  культуры,  характер   полити-

ческих   традиций  различных социальных групп округа. 

3. Особенности политической структуры в  регионе  (ко-

личество  различных  партий, клубов, авторитет других претен-

дентов). 

4. Активность общественно-политических организаций и 

объединений. 

Но не  всегда  эти  моменты  надо  исследовать,  ибо  

устойчивые  связи повторяются.  Россия  вообще  страна  особая  

и  мнения  здесь  могут   быть абсолютно полярными в разные 
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моменты времени. 

Третий вид – отношение лидеров к конкурентам. Здесь 

надо  иметь  ввиду, что  политика  это  не  только  отношение  

между  классами,  социальными   и национальными группами по 

поводу власти,  но  и  отношения  по  эффективному использо-

ванию всех форм и видов власти, по поводу  рационального  

управления ключевыми общественными процессами. Возможно 

многие проблемы и не  возникали бы между лидерами различ-

ного ранга, если бы обе стороны не подозревали  друг друга в 

стремлении к узурпации власти. Поэтому здесь надо  руковод-

ствоваться не вопросом: "А не претендуете ли вы на власть?", а 

вопросом:  "Каковы  ваши способности, компетентность в обще-

ственно-политических делах?". 

 

ТЕМА: РАСПАД СССР И МИРОВОЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛИЗМА. НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА. 

 

1. Экономические преобразования. Курс на «ускорение» 

 

В марте 1985 г. руководящие посты в государстве были 

перераспределены. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 

М.С.Горбачев, Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР А.А.Громыко (с июля), Председателем Совета Министров 

СССР до осени 1985 г. оставался Н.А.Тихонов, которого затем 

сменил Н.И.Рыжков. Руководство взяло решительный курс на 
активизацию внутренней и внешней политики СССР, на восста-

новление и укрепление авторитета партии и государственной 

власти в советском обществе и на международной арене. 

Впервые новый курс был провозглашен в апреле 1985 г. 
на пленуме ЦК КПСС, конкретизирован и одобрен на XXVII 

съезде КПСС (1986 г.) и воплотился в плане 12-й пятилетки 

(1986-1990 гг.). Он получил название «курса на ускорение соци-

ально-экономического развития». 

Четыре фактора, по мнению советского руководства, дик-

товали необходимость ускорения: во-первых, острые нерешен-

ные социальные задачи (продовольственная, жилищная, здраво-

охранения, производства товаров народного потребления, эко-

логическая); во-вторых, угроза слома военно-стратегического 
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паритета (США взялись за новую масштабную программу СОИ 

— стратегической оборонной инициативы); в-третьих, необхо-

димость обеспечения полной экономической независимости 

страны (главным образом, на стратегических направлениях); 

наконец, задача прекращения падения темпов развития, сполза-

ния экономики к кризису и создания образцовой экономической 

политики. 

Как понималось ускорение? Прежде всего, как повышение 
темпов экономического роста. В 1986-1987 гг. М.С.Горбачев не 
уставал предупреждать, что национальный доход должен расти 

темпами не ниже 4% в год, иначе пятилетка будет сорвана. Да-

лее ускорение понималось и как новое качество роста, т.е. рост 
на базе научно-технического прогресса за счет повышения про-

изводительности труда, интенсивного развития. 

Под понятие «ускорение» подводилась и «активная соци-

альная политика». Было обещано «круто повернуть» экономику 

к социальной сфере, проводить целостную социальную полити-

ку, суть которой заключалась в последовательном и повсемест-

ном утверждении принципа социальной справедливости. Руко-

водство страны в 1985-1986 гг. заверило народ, что забота о его 

благосостоянии станет, наконец, главной заботой государства, и 

определило шесть задач повышения благосостояния на XII пя-

тилетку и на период до 2000 года. 

Среди них выделялись две — продовольственная и жи-

лищная. Продовольственная считалась приоритетной внутрипо-

литической задачей, ее решение связывалось с 1990 г. Решение 
жилищной («каждой семье благоустроенную отдельную кварти-

ру») отодвигалось на конец века. 

С чего начали ускорение? Как и в предыдущие пятилетки, с тя-

желой промышленности. Машиностроению была отведена роль 

«ключевого звена» реконструкции народного хозяйства. Перей-

ти от производства отдельных станков к производительным 

комплексам, подвести новый класс машин под народное хозяй-

ство, придав ему ускорение — таков был первый порыв. Он тре-

бовал больших капиталовложений, а также энтузиазма трудя-

щихся. В сентябре 1985 г. на встрече в ЦК с ветеранами стаха-

новского движения и молодыми передовиками производства 
М.С. Горбачев призвал мобилизовать энергию молодежи на ре-
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шение поставленных партией задач. Энтузиазм «молодого поко-

ления» надеялись направить на приведение в действие «скры-

тых резервов» роста, чтобы уже сейчас, сегодня, не дожидаясь 

нового класса машин, добиться ускорения. 

Были определены следующие резервы. Полностью загру-

зить действующие мощности, переведя их на двух, четырех-

сменку. Укрепить трудовую дисциплину, равняясь на опыт пе-

редовиков. Силами местных рационализаторов и изобретателей 

проводить механизацию и автоматизацию своего производства. 

Наконец, немедленно повысить качество продукции. С этой це-

лью создавалась еще одна контролирующая инстанция — гос-

приемка. 

Ставка на энтузиазм, не подкрепленная необходимой тех-

никой, квалификацией работающих и организацией труда, при-

вела не к ускорению, а к резкому росту аварий и катастроф в 

различных отраслях народного хозяйства. Самой крупной из 
них стала авария на Чернобыльской АЭС, происшедшая 27 ап-

реля 1986 г. По мнению международных экспертов, ее послед-

ствия отразятся на здоровье и жизни десятков миллионов людей 

нескольких поколений. «Чернобыль» стал мрачным символом 

катастрофы, надвигающейся на общество и государство. 

 

2. Эпоха «перестройки» 1987-1991 гг.   
 

В 1987 г. решено было сменить провалившуюся «концеп-

цию ускорения»  на  «концепцию перестройки». Ускорение 
оставалось целью, перестройка же рассматривалась как широ-

комасштабное средство ее достижения. В 1987-1988 гг. пере-

стройка сводилась главным образом «радикальной экономиче-

ской реформе», затем в нее включили реформу политической 

системы и курс на «обновление» идеологии. 

Идея экономической реформы начала складываться еще 
1970-х гг., когда в научно-экономических кругах заговорили о 

необходимости усиления роли рыночных, товарно-денежных 

отношений в социалистической экономике. 

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. был проведен так 

называемый экономический эксперимент», в ходе которого ряд 

отраслей (прежде всего, бытового обслуживания и примыкаю-
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щих ней) переводились на хозрасчет. При Ю.В.Андропове эко-

номисты-«товарники» стали более настойчиво проводить идею 

расширения рыночных отношений в экономике страны, однако 

с приходом к власти в феврале 1984 г. группировки консерва-

тивно настроенных членов ЦК КПСС во главе с брежневцем» 

К.У.Черненко эксперимент был свернут, идеи рыночного социа-

лизма» перестали поддерживаться правительством. Однако уже 
во второй половине 1980-х гг. тенденция усиления рыночных 

факторов стала шаг за шагом одерживать победы в экономиче-

ской политике СССР. 

Идея перевода жесткого централизованного, планово-

государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную 

основу (в рамках социализма) стала стержнем концепции пере-

стройки. 

Первым шагом к рыночной экономике стал Закон о госу-

дарственном предприятии (объединении) 1987 г., предоставив-

ший значительные права предприятиям и трудовым коллекти-

вам. Они должны были стать самостоятельными (обособленны-

ми) хозяйственными единицами, составив основу рыночного 

сектора экономики. 

Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрас-

чет, не централизованно, а самостоятельно могли выбирать себе 
партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию. Цены 

же как важнейший рычаг социальной политики государство не 

решилось сделать свободными, что существенно снижало хо-

зяйственную самостоятельность предприятий. 

Предприятия получили право внешнеэкономических свя-

зей, в т.ч. создания совместных предприятий и свободной про-

дажи своей продукции на рынке, в т.ч. и внешнем. Государство, 

таким образом, частично отступало от своей монополии на 
внешнюю торговлю. В то же время большинство производимой 

продукции, а в иных случаях всю производимую продукцию, 

государство включило в госзаказ, вывело из свободной прода-

жи, лишило предприятия свободы самофинансирования. Но бы-

ло обещано постепенно госзаказ снижать, втягивая предприятия 

в хозрасчетные отношения. Трудовые коллективы получили 

право (через несколько лет ликвидированное) выбора руководи-

телей всех рангов и рабочего контроля за деятельностью адми-
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нистрации. 

Начатая экономическая реформа предполагала перестрой-

ку центрального аппарата управления: сокращение численности 

министерств и ведомств, а также их аппарата, переход на «парт-

нерские» отношения министерств с предприятиями. Однако 

центр своих прав уступать не хотел. 

В 1988 г. были приняты еще два закона, открывшие про-

стор для коллективного и частного предпринимательства: Закон 

о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельно-

сти (ИТД). 

В 1989 г. в социально-экономические преобразования был 

втянут аграрный сектор. На мартовском (1989, г.) пленуме ЦК 

КПСС было решено отказаться от сверх централизованного 

управления агропромышленным комплексом, распустить со-

зданный в 1985 г. Госагропром СССР, а также свернуть начатую 

в 1986-1987 гг. борьбу с личным подсобным хозяйством, кото-

рая велась под знаменем борьбы с нетрудовыми доходами и 

сильно подрывала производство сельскохозяйственной продук-

ции. Признавалось равенство пяти форм хозяйствования на зем-

ле: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, кооперативов, кре-

стьянских хозяйств (крестхозов или фермерских хозяйств). 

Признание целесообразности, а затем необходимости 

строительства фермерских хозяйств с выходом крестьян из кол-

хозов свидетельствовало о признании руководством страны се-

рьезного кризиса сельскохозяйственного производства. По-

скольку к концу 1980-х гг. стало очевидно, что «важнейшая 

внутриполитическая задача» — Продовольственная программа 
— провалена, она была перенесена на 1990-е гг. К ее решению 

подключались все типы сельских хозяйств и горожане, любите-

ли садов и огородов. Руководство СССР не осмеливалось отка-

заться от обещания «накормить народ», опасаясь окончательно-

го падения подорванного авторитета власти. 

 

3. Курс на создание «регулируемой рыночной экономики» 

 

В конце 1989 и в 1990 гг. реформирование экономической 

системы приняло широкие масштабы, включая перестройку от-
ношении собственности во всех отраслях народного хозяйства 
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(кроме оборонной и тяжелой промышленности). Была провоз-
глашена новая цель экономической реформы — не ускорение, а 
переход к рыночной экономике. 

Поскольку государство, отказавшись от пятилетних всео-

хватывающих планов, не хотело и не могло в данных условиях 

свернуть свою роль в экономической жизни, то была выбрана 
модель «регулируемого рынка». Она предполагала сочетание 

плана и рынка и была закреплена в постановлении Верховного 

Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной 

экономике в СССР» (июнь 1990 г.). 
Начать переход было намечено с 1991 г., по окончании 12-

й пятилетки. Это была программа «арендизации экономики», 

главным разработчиком которой был академик Л.Абалкин. Она 

окончательно сменила программу «ускорения экономического 

роста», к создателям которой относили академика А.Аганбегяна. 
Согласно новой программе до 1995 г. было намечено перевести 

на аренду 20% промышленных предприятий. 

В том же году активные критики избранного курса (ака-

демик С.Шаталин и др.), доказывая, что есть или план, или ры-

нок, а то и другое вместе — это «жареный лед», разработали 

свою программу. Она получила название «500 дней», в ее созда-

нии большую роль сыграл Г.Явлинский. Это была программа 
поэтапной «приватизации экономики». Поскольку она преду-

сматривала не просто сокращение, а лишение союзного прави-

тельства монопольной экономической власти, альтернативная 

программа была отклонена. 

Новая цель экономической реформы потребовала новых 

законов. И они довольно быстро стали приниматься Верховным 

Советом СССР: об основах экономических отношений в СССР, 

о собственности, о земле, о предприятиях в СССР, о местном 

самоуправлении и местном хозяйстве и др. Они должны были 

регулировать процесс децентрализации и разгосударствления 

собственности, ликвидации крупных промышленных монопо-

лий, создания акционерных обществ, развития мелких предпри-

ятий, развертывания свободы хозяйственной деятельности и 

предпринимательства. С конца 1989 по 1991 г. было принято 

более ста законов, постановлений и т.п. по экономическим во-

просам, но большинство из них не работало. 
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Если в 1986-1988 гг. национальный доход медленно, но 

рос (максимальный рост в 1988 г. составил 4,4%), то с 1989 г. 
началось сокращение национального дохода. В 1990 г. абсолют-
ное сокращение национального дохода превысило 10%. Реаль-

ные доходы населения стали падать. В стране начался острый 

дефицит всех товаров. Цены на них стали возрастать. Отчуж-

денность масс от результатов своего труда возросла. Благодаря 

гласности, курс на которую был провозглашен с 1987 г., она 
стала осознанной. Трудящиеся вышли на улицы с лозунгами 

протеста. По стране прокатилась волна забастовок. Первыми 

взялись за это, казалось, давно забытое оружие, шахтеры («го-

рячее лето» 1989 г.). Они заявили на своем съезде, что не счи-

тают КПСС партией рабочего класса. Шахтеров поддержали 

трудящиеся других отраслей. 

В декабре 1990 г., констатируя обвал экономики и «срыв 

перестройки», глава правительства Н.И.Рыжков подал в отстав-

ку. Новый глава правительства В.С.Павлов, надеясь оживить 

финансовую систему, решился на непопулярные меры: обмен 

денег и повышение цен в 2-10 раз (апрель 1991 г.). «Павлов-

ское» повышение цен сопровождалось 40% компенсацией насе-

лению за понесенные убытки. Однако принятые меры уже не 
могли спасти положение. Симпатии народов союзного государ-

ства были отданы республиканским руководителям, которые 

обещали провести экономические преобразования не за счет 
народа, а во имя и во благо народа. Особенно активно выступа-

ли против обнищания народа, допущенного руководством 

СССР, руководители России во главе с Б.Н.Ельциным. 

В 1988 г. союзное руководство во главе с М.С.Горбачевым 

пришло к выводу, что экономическое развитие страны сдержи-

вает политическая система, и переключило свое главное внима-

ние на политические преобразования. 

 

4. Политическое развитие. Складывание идеи  политиче-

ской реформы 

 

Крупным событием в политической жизни страны стал 

пересмотр программы КПСС 1961 г. Жизнь и партийно-

государственная практика за несколько десятилетий показали ее 
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недееспособность. 

Замалчивание этого факта стало одним из ярких показате-

лей застоя общественно-политической жизни предыдущих лет. 3 

конце 1985 — начале 1986 г. было развернуто широкое обсуж-

дение «Новой редакции» программы, которая затем была приня-

та XXVII съездом КПСС. Главная особенность документа — 

изъятие положения о строительстве коммунизма в СССР. Ком-

мунистическая цель превратилась в документе в удаленную 

«коммунистическую перспективу». Выдвигалась задача «со-

вершенствования социализма». 

С принятием «Новой редакции» Программы КПСС офи-

ци-цильно началось практическое свертывание коммунистиче-

ской идеологии в партии и обществе. Ее вытеснили «идеи пере-

стройки», о которых активно заговорили после январского (1987 

г.) пленума ЦК КПСС. На пленуме, посвященном кадровой по-

литике, М.С. Горбачев предложил подбирать кадры руководите-

лей, исходя из их приверженности «идеям перестройки», 

Летом 1988 г. на XIX Всесоюзной партконференции Гене-

ральный секретарь впервые обнародовал целый комплекс идей 

по перестройке политической системы в СССР. М.С.Горбачев 

предложил создать новый высший орган власти — Съезд народ-

ных депутатов, превратить Верховный Совет в постоянно дей-

ствующий орган, изменить избирательный закон. Выборы 

народных депутатов предполагалось проводить на альтернатив-

ной основе, сделать их двуступенчатыми, треть депутатского 

корпуса формировать от общественных организаций, а не все-

народным голосованием. Намечалось создание Комитета Кон-

ституционного надзора по соблюдению Конституции СССР. 

Далее М.С.Горбачев предложил соединить в одних руках посты 

партийных и советских руководителей сверху донизу по всей 

стране, одновременно учредив пост «председателя Совета» (от 
Верховного до районного); наконец, взять курс на гласность, 

отказаться от неоправданной засекреченности деятельности гос-

ударственных органов. Итогом развернувшегося курса на глас-

ность стало духовное и идейное раскрепощение общества. Су-

щественно была смягчена цензура в средствах массовой инфор-

мации, число которых резко возросло. Стали появляться перио-

дические издания различной идейной направленности. Начала 
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публиковаться ранее запрещенная или засекреченная литература 
и документация. Появились произведения искусства, далеко вы-

ходившие за рамки метода соцреализма. Официально было за-

явлено о приоритете общечеловеческих ценностей над классо-

выми. Перестала подвергаться государственным ограничениям 

деятельность церкви. 

 

5. Начало разрушения советской системы 

 

Намеченные XIX Всесоюзной партийной конференцией 

меры были в большинстве своем реализованы осенью 1988-1989 

гг. Был принят новый избирательный закон, проведены выборы 

народных депутатов СССР, в мае-июне 1989 г. состоялся пер-

вый Съезд народных депутатов СССР, затем избран Верховный 

Совет СССР во главе с М.С.Горбачевым, проведены республи-

канские съезды народных депутатов. Председателем Верховного 

Совета РСФСР в мае 1990 г. стал Б.Н.Ельцин. Инициатива ре-

формирования политической системы перешла в руки народных 

депутатов. Реформа на этом этапе проходила под лозунгом «Вся 

власть Советам!». 

Весной 1990 г. была определена новая цель реформы — 

переход к правовому государству, государству, где правят зако-

ны, а не люди. Предполагалось, что только оно в состоянии 

обеспечить переход к рынку и демократическому обществу. 

Среди первостепенных задач реформирования политиче-

ской системы были создание президентской системы власти в 

СССР и переход к многопартийности. Решение этих задач было 

начато III съездом народных депутатов СССР (март 1990 г.). Он 

избрал Президентом СССР М.С.Горбачева. 

Вскоре стала оформляться и структура президентской 

власти, одним из главных звеньев которой стал Президентский 

Совет, преобразованный в начале 1991 г. в Совет Федерации, а в 

конце года — в Госсовет. Переход к президентской системе вла-

сти в СССР означал свертывание, а в будущем и ликвидацию 

советской власти. 

III съезд народных депутатов СССР изменил редакцию ст. 
6 Конституции СССР, изъяв из нее положение о КПСС как ру-

ководящей и направляющей силе общества и ядре политической 
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системы. Это был курс на возрождение многопартийности в об-

ществе. 

Одновременно с ростом оппозиции союзным структурам 

власти начался процесс распада КПСС, цементирующей силы, 

как политической системы СССР, так и самого союзного госу-

дарства. 

В декабре 1989 г., затем в апреле и октябре 1990 г. заявили 

о своем выходе из КПСС компартии прибалтийских республик. 

Попытки руководства КПСС во главе с М.С. Горбачевым 

предотвратить этот процесс потерпели поражение. Лидер КП 

Литвы А. Бразаускас был признан главным раскольником. Од-

новременно в самих компартиях прибалтийских республик про-

изошел раскол. Из них вышли коммунисты (главным образом, 

представители некоренной национальности), которые объеди-

нились в компартии «на платформе КПСС». 

Одновременно начался процесс идейного раскола КПСС. 

Прежняя программа партии в ее новой редакции была отброшена. 
Новой не было. Это способствовало фактическому расколу КПСС 

на две партии: коммунистическую и социал-демократическую. В 

1990 г. партийным руководством была разработана одобренная 

XXVIII съездом КПСС (лето 1990 г.) платформа строительства 
«демократического социализма», в центре которого должен сто-

ять человек. Это была платформа мирного преобразования пар-

тии из коммунистической в социал-демократическую западного 

образца. Плану не суждено было сбыться. 

Несмотря на то, что в КПСС возникло несколько плат-
форм (демократическая, марксистская, группа «ленинградского 

съезда» и др.), ни раскол, ни преобразование КПСС оформить не 
удалось. В 1990 г. была создана КП РСФСР как составная часть 

КПСС, объединившая партийные организации на территории 

Российской Федерации. Поскольку она создавалась по инициа-

тиве сверху, то ее руководство долго не признавалось многими 

партийными организациями. 

После «августовского путча» 1991 г. и последующего аре-

ста высших должностных лиц союзного государства, включая 

Председателя Верховного Совета А.И.Лукьянова, приостановки 

(23 августа), а затем и запрета компартии на территории России 

(ноябрь 1991 г.) политическая система СССР была обречена. 
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6. Национальный вопрос. Начало межнациональных кон-

фликтов 

 

В 1986 г. XXVII съезд КПСС категорически заявил, что 

национальный вопрос в СССР решен полностью. Однако в 1988 

г. оппозиционные силы в Прибалтике взяли курс на выход своих 

республик из СССР. Одновременно в Закавказье разразился 

конфликт между Арменией и Азербайджаном по вопросу о при-

надлежности Нагорного Карабаха. Армения настаивала на 

включении его в состав своей республики, за это выступали ар-

мяне Нагорно-Карабахской АО, составлявшие 80% ее населе-

ния. Азербайджан выступал против территориального передела 
своей республики. Конфликт принял формы кровавой и затяж-

ной войны. Азербайджанцы стали покидать Армению, армяне 
— Азербайджан. Количество беженцев в Закавказье вскоре пре-

высило 300 тысяч. Многие из них стали жертвами террористи-

ческих актов и прямых вооруженных конфликтов. Союзное ру-

ководство оказалось беспомощным в конфликте, который стал 

первым очагом будущего всесоюзного пожара. Весной — летом 

1990 г. прибалтийские, а за ними и другие республики СССР, 

включая Россию, приняли декларации о национальном сувере-

нитете, фактически противопоставив себя союзному государ-

ству. Национальный суверенитет был перенесен вскоре на суве-

ренитет государственный, когда республики заявили о приори-

тете своего законодательства над союзным. Союзные и респуб-

ликанские законы часто противоречили друг другу, создавалось 

законодательное двоевластие. 

Объявления национальными республиками своих сувере-

нитетов не были внеконституционными актами. Начиная с 1903 

г. большевики в противовес монархистам и либералам, рато-

вавшим за унитарную, «единую и неделимую» Российскую Им-

перию, провозглашали в своих программных документах право 

наций на самоопределение вплоть до выхода из состава единого 

государства. Этот пункт был перенесен в конституции СССР 

1924, 1936 и 1977 гг., что и предопределило легкость распада 

Союза при первых же попытках создания правового, основанно-

го на конституционных действиях, государства. 
Центробежные силы ускорялись. Удержать власть демо-
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кратическим путем руководство СССР уже не могло. Оно все 

чаще прибегало к военной силе, которая была применена в ап-

реле 1989 г. в Тбилиси, в январе 1990 г. в Баку, в январе 1991 г. 
в Вильнюсе и Риге, наконец, в августе 1991 г. в Москве. 

В этих условиях М.С.Горбачев предложил первый вариант 
нового союзного договора по «обновлению СССР». Обсуждение 
этого и других вариантов, проведенное в 1991 г., получило (по 

названию резиденции Горбачева) наименование «новоогарев-

ского процесса». Он намечал предоставление республикам ши-

роких полномочий с сохранением единого государства. Дискус-

сии велись по приоритетам: «сильный центр -сильные респуб-

лики» или «сильные республики — сильный центр». 

17 марта 1991 г. в СССР (за исключением нескольких рес-

публик) прошел референдум о судьбе СССР, на котором абсо-

лютное большинство граждан высказалось за сохранение союз-
ного государства в обновленном виде. 

В апреле 1991 г. в «обновленный Союз» под названием 

«Содружество Суверенных Государств» (ССГ) согласились 

вступить десять из пятнадцати республик. Грузия участвовала в 

переговорах, но заявление о вступлении в ССГ не подписала. На 
20 августа было намечено подписание нового союзного догово-

ра. Проект договора об ССГ предусматривал преобразование 
союзного государства в конфедерацию с ликвидацией многих 

полномочий центра, но с сохранением системы президентской 

власти. 

19-21 августа 1991 г. консервативные силы попытались 

силовым путем предотвратить эту перспективу, сохранив реаль-

ную власть в руках союзного центра. 

18 августа 1991 г. находившийся на отдыхе в Крыму Пре-

зидент СССР М.С.Горбачев был блокирован на даче в Форосе. 

19 августа был учрежден Государственный комитет по чрезвы-

чайному положению (ГКЧП) из 8 человек. В его состав вошли 

вице-президент СССР Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Пав-

лов, руководители силовых структур — министр обороны Д.Т. 

Язов, министр внутренних дел Б.К. Пуго, председатель КГБ 

В.А. Крючков. М.С. Горбачева объявили временно отстранен-

ным от управления государством по состоянию здоровья. ГКЧП 

заявил о своем намерении восстановить порядок в стране и не 
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допустить распада СССР. В ряде областей было объявлено чрез-
вычайное положение, административная власть должна была 

перейти в них к военному руководству; деятельность оппозици-

онных партий и средств массовой информации запрещалась; в 

Москву были введены войска. В то же время ГКЧП объявил о 

продолжении курса на экономическую реформу. 

Передовая общественность сразу заявила о неконституци-

онном характере действий ГКЧП. Свободные радиостанции уже 
19 августа назвали события в Москве путчем. Началось актив-

ное сопротивление действиям путчистов. Решающую роль в нем 

сыграло население Москвы, Ленинграда, ряда других городов. 

На улицы Москвы, наводненные войсками, вышли сотни тысяч 

людей, протестуя против политики ГКЧП. Оппозицию ГКЧП 

возглавил Президент России Б.Н.Ельцин. На сторону россий-

ского руководства перешел ряд военных частей. Москвичи мно-

готысячным кольцом окружили резиденцию Ельцина — здание 

Верховного Совета РСФСР, «Белый Дом». В этих условиях 

ГКЧП не решился начать вооруженные действия и уже 21 авгу-

ста практически был лишен власти. 22 августа его члены были 

обвинены в попытке государственного переворота и арестованы. 

Реальная власть в Москве окончательно перешла от союзных 

органов к руководству РСФСР. 

После провала попытки установить в стране чрезвычайное 

положение начался новый и заключительный этап распада 
СССР. Его не приостановило возобновление «новоогаревского 

процесса», в котором теперь участвовало семь республик. Круп-

нейшая после РСФСР республика — Украина в переговорах 

участвовать отказалась. Сразу после подавления «августовского 

путча» три республики Прибалтики заявили о своем выходе из 
СССР. В сентябре Президент СССР подписал указы о призна-

нии этого выхода. 

8 декабря 1991 г. три «славянские республики» — РСФСР, 

УССР и БССР заявили о роспуске СССР и создании «Содруже-

ства Независимых Государств» (СНГ). Это событие, произо-

шедшее в тайне от Президента СССР и народов страны, вошло в 

историю как «Беловежское соглашение». Оно было достигнуто 

между Президентом РСФСР Б.Н.Ельциным, Президентом УССР 

Л.М. Кравчуком и Председателем Верховного Совета БССР 
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С.С.Шушкевичем. 21 декабря одиннадцать республик поддер-

жали «Беловежское соглашение» о создании СНГ и роспуске 

СССР («Алма-Атинское соглашение»). 

25 декабря 1991 г. Президент СССР сложил свои полно-

мочия, а 26-го Верховный Совет СССР решением одной палаты 

(Совета Союза) официально признал роспуск СССР и самолик-

видировался. 

 

7. Внешняя политика. Новое политическое мышление 

 

В середине 1980-х гг. новое руководство СССР решило 

резко активизировать внешнюю политику, вырвать Советский 

Союз из международной изоляции. Были определены следую-

щие, традиционные для советской внешней политики, задачи: 

достижение всеобщей безопасности и разоружения; укрепление 
мировой социалистической системы в целом, социалистическо-

го содружества, в особенности; укрепление отношений с осво-

бодившимися странами в целом, со странами «социалистческой 

ориентации», в особенности; восстановление взаимовыгодных 

отношений с капиталистическими странами; укрепление меж-

дународного коммунистического и рабочего движения. 

Эти направления были одобрены XXVII съездом партии в 

начале 1986 г. Однако в 1987-1988 гг. в них были внесены зна-

чительные коррективы. Впервые они были отражены в книге 
М.С.Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей 

страны и для всего мира» (осень 1987 г.). Активное участие в 

определении и реализации принципов «нового политического 

мышления» во внешней политике СССР принимали министр 

иностранных дел СССР Э.А.Шеварднадзе, член Политбюро ЦК 

КПСС А.Н.Яковлев, послы СССР и США. 

«Новое политическое мышление» (НПМ) во внешней по-

литике явилось попыткой реализации «идей перестройки» на 

международной арене. Основные принципы НПМ сводились к 

следующему: отказ от вывода, что современный мир расколот 
на две противоположные общественно-политические системы 

— капиталистическую и социалистическую и признание совре-

менного мира единым, взаимозависимым; отказ от убеждения, 

что безопасность современного мира держится на балансе сил 
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двух противоположных систем, и признание баланса интересов 

в качестве гаранта этой безопасности; отказ от приниципа про-

летарского, социалистического интернационализма и признание 
приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими 

(национальными, классовыми и т.п.). 

В соответствии с новыми принципами были определены 

новые приоритеты советской внешней политики: деидеологиза-

ция межгосударственных отношений, совместное решение гло-

бальных наднациональных проблем (безопасности, экономики, 

экологии, прав человека), совместное строительство «общеев-

ропейского дома» и единого европейского рынка, войти в кото-

рый планировалось в начале 1990-х гг. 
В качестве решающего шага на этом пути Политический 

Консультативный Комитет стран Варшавского Договора по 

инициативе советского руководства принял в мае 1987 г. «Бер-

линскую декларацию» об одновременном роспуске ОВД и 

НАТО и, в первую очередь, их военных организаций. 

Во второй половине 1980-х гг. Советский Союз предпри-

нял крупные практические шаги по нормализации межгосудар-

ственных отношений, ослаблению напряженности в мире, 

укреплению международного авторитета СССР. В августе 1985 

г., в сороковую годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы, 

СССР  ввел мораторий на испытания ядерного оружия, предло-

жив другим ядерным державам поддержать его инициативу. В 

ответ руководство США пригласило представителей СССР при-

сутствовать на своих ядерных испытаниях. Мораторий был вре-

менно отменен в апреле 1987 г. 15 января 1986 г. Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев выступил с заявлением «В 

2000-й год без ядерного оружия». В нем предлагался план по-

этапной и полной ликвидации ядерного оружия к XXI веку. 

Курс к безъядерному миру последовательно проводился в 

ходе советско-американских встреч на высшем уровне. Они бы-

ли возобновлены в ноябре 1985 г. и стали ежегодными. Встречи 

и переговоры М.С.Горбачева с президентом США Р.Рейганом, 

затем Дж. Бушем способствовали уничтожению образа врага, 
налаживанию всесторонних отношений между двумя государ-

ствами и привели к подписанию двух договоров по военным 

вопросам. В декабре 1987 г. в Вашингтоне был подписан дого-
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вор по РСМД (ракетам средней и малой дальности). Впервые 
был начат поворот от гонки вооружений к разоружению через 
уничтожение целого класса оружия. Ратифицированный в обеих 

странах в мае 1988 г., он привел к ликвидации к маю 1990 г. бо-

лее 2,5 тыс. ракет (в т.ч. почти 2/3 советских). Это составило 

примерно 4% мирового запаса ядерного оружия. В июле 1991 г. 
в Москве был подписан договор об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ-1). Это был второй дого-

вор, предусматривавший ликвидацию части ядерного оружия. 

В 1987 г. в ходе переговоров М.С.Горбачева с Р.Рейганом 

была достигнута договоренность о прекращении американской 

военной помощи моджахедам в Афганистане и о выводе оттуда 
советских войск. Вывод советских войск из Афганистана (май 

1988 г. — февраль 1989 г.) стал важнейшим внешнеполитиче-

ским актом СССР. В декабре 1989 г. II Съезд народных депута-

тов СССР осудил и признал грубой политической ошибкой «не-

объявленную войну» в соседней стране. Эта оценка была отра-

жена в постановлении съезда «О политической оценке решения 

о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.». С 

1989 г. по 1991 г. помощь просоветскому правительству Кабула 

Советский Союз оказывал главным образом в виде оружия, бое-

припасов и продовольствия. 

В январе 1989 г., подписав «Венскую декларацию» СБСЕ, 

Советский Союз обязался привести все свои законы, правила и 

практику в соответствие с международными, а также уважать и 

гарантировать права человека и основные свободы (включая 

свободу мысли, совести, религии и убеждений). В соответствии 

со взятыми обязательствами через несколько месяцев, в мае того 

же года, были подготовлены проекты Закона о свободе совести 

и религиозных организаций и Указа о выезде из СССР и въезде 
в СССР советских граждан. Указ вступил в силу с января 1993 г. 

Весной 1989 г. Президиум ВС СССР принял Указ «О со-

кращении Вооруженных Сил СССР и расходов на оборону в 

течение 1989-1990 гг.». Согласно Указу, в том же году началось 

сокращение вооруженных сил на 500 тыс. человек, а также фор-

сированный вывод советских частей из социалистических стран. 

Оборонные расходы были сокращены на 14,2%. 

1989 г. стал переломным в отношениях между СССР и 
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КНР. Вывод советских войск из Афганистана и начавшийся вы-

вод войск СССР из Монголии снимал два из трех препятствий, 

которые, по мнению руководителей КНР, мешали нормализации 

отношений между двумя странами, но оставалось третье — 

«кампучийская проблема». Руководство СССР своим примером 

и прямым политическим влиянием смогло убедить руководите-

лей Вьетнама в необходимости вывода их войск из Кампучии 

(он был завершен осенью 1989 г.). Открылась возможность для 

советско-китайской встречи на высшем уровне. Она состоялась 

в мае-июне 1989 г. Стороны заявили о нормализации отношений 

между двумя государствами, договорились возобновить перего-

воры по спорным пограничным территориям и отводу своих 

войск от совместной границы, а также о налаживании широкого 

экономического и культурного сотрудничества. 

 

8. Распад социалистической системы 

 

1989 г. стал переломным и в отношениях между СССР и 

странами «социалистического содружества», руководители ко-

торых не приняли «нового политического мышления», считая, 

что оно приведет к изменению общественно-политического 

строя. Курс советского руководства вызвал резкое падение ав-

торитета правящих партий социалистических стран, которые 
длительное время ориентировали свои государства и народы на 
тесный экономический и военно-политический союз с СССР. 

Всплеск антисоветских и антикоммунистических настроений 

перерос в серию восточноевропейских революций, в ходе кото-

рых компартии были отстранены от власти (вторая половина 

1989 г. — начало 1990 г.). Инициатором процесса стала Польша 
(август 1989 г.). 

Пришедшие к власти национально-демократические силы 

стран Восточной Европы взяли курс на сближение со странами 

НАТО, выразив готовность вступить в НАТО и Общий рынок, од-

новременно потребовав ускорить вывод советских войск со своих 

территорий. Что касается бывшего «форпоста социализма» в Евро-

пе — ГДР, то как государство она вообще перестала существовать, 
войдя в 1990 г. в состав ФРГ. Политическому обострению отноше-
ний внутри содружества способствовало ослабление экономиче-
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ских связей между социалистическими государствами, свертыва-
ние процесса экономической интеграции соцстран. Решающим 

шагом на этом направлении стал перевод взаиморасчетов с рубле-
вой на свободно конвертируемую валюту. Это серьезно сказалось 

как на дестабилизации рубля, так и на всей системе «экономиче-
ской взаимопомощи». Весной 1991 г. был официально оформлен 

роспуск СЭВ и ОВД. Границы стран Восточной Европы оказались 

открытыми для массированного проникновения западноевропей-

ских товаров и капиталов. 

В обмен на грандиозные односторонние уступки админи-

страция Горбачева рассчитывала на «добрую волю» стран Запа-

да в политической и финансовой сферах. Однако Запад не спе-

шил компенсировать Советскому Союзу его политические и 

экономические потери. Ухудшение внутриэкономического по-

ложения заставило руководителей СССР в 1990-1991 гг. обра-

титься за финансовой и экономической помощью к ведущим 

странам мира, прежде всего, странам «семерки» (США, Канада, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония). В 1990-

1991 гг. они оказали Советскому Союзу «гуманитарную» по-

мощь (главным образом продовольствием, медикаментами и 

медоборудованием). Серьезной финансовой помощи не после-

довало. Страны «семерки» и Международный валютный фонд 

(МВФ), обещая такую помощь, летом 1991 г. отказали в ней, 

ссылаясь на неустойчивое внутриполитическое положение в 

СССР. 

 

ТЕМА: РОССИЯ В 1992-2002 ГГ. 

 

1. Социально-экономическое развитие. Либерализация 

экономики 

 

Сосредоточив в конце 1991 г. в своих руках всю полноту 

власти, российское руководство незамедлительно взяло курс на 

углубление рыночной реформы. 

В первую очередь правительство во главе си.о. премьер-

министра Е.Т.Гайдаром объявило об освобождении (либерали-

зации) цен от государственного регулирования с января 1992 г. 
В период перестройки в стране существовали цены как рыноч-
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ные, «коммерческие», так и государственные. Именно нереши-

тельность в политике ценообразования, по мнению Гайдара, не 

позволила администрации Горбачева осуществить полноценную 

рыночную реформу. Одновременно правительство стало пред-

принимать меры по ограничению и отмене системы материаль-

но-технического снабжения (централизованного распределения 

сырья и ресурсов), государственного дотирования убыточных 

отраслей и регионов, переводу предприятий на полное само-

обеспечение. 

В условиях существовавшего товарного дефицита либера-

лизованные цены стали резко расти, вызывая острое социальное 

недовольство. Поэтому правительство одновременно взяло Курс 

на насыщение рынка товарами народного потребления, чему 

способствовала политика либерализации внешней торговли 

(фритредерства), открывшая границы для широкого проникно-

вения иностранных товаров, и свободной конвертации (перево-

да) рубля. 

С насыщением рынка рост цен заметно упал, свободная 

конкуренция товаров сделала цены на них зависимыми, главным 

образом, от колебания спроса и предложения. Обратной сторо-

ной этого процесса стало падение спроса на отечественную про-

дукцию, ее реализация оказалась сильно затруднена. Перенасы-

щение рынка импортными товарами привело к массовому за-

крытию предприятий легкой, электронной, машиностроитель-

ной и других отраслей промышленности в 1994-1996 гг. 
Вторым направлением реформы стало осуществление широ-

кой программы приватизации (перевода государственной соб-

ственности в частную). Это коренным образом отличало проводи-

мую российским правительством реформу от рыночной реформы 

периода перестройки, не выходившей за рамки социализма. 
Руководителем программы приватизации стал председа-

тель Государственного комитета по управлению имуществом 

А.Б.Чубайс. Приватизация проводилась в два этапа. На первом 

(1992-1993 гг.) всем гражданам России безвозмездно передава-

лась часть государственной собственности стоимостью 10 

тыс.рублей в ценах 1984 г. путем выдачи на нее приватизацион-

ного чека (ваучера). Эта акция приобрела номинальный харак-

тер, т.к. реальная цена ваучера колебалась от 2 до 40 тысяч руб-
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лей в ценах 1993 г. Второй этап предусматривал приватизацию 

государственных предприятий через их акционирование. Пре-

имущественные права при этом получали трудовые коллективы. 

С началом свободной продажи акционированных предприятий 

(1994 г.) начался процесс перераспределения собственности, в 

результате которого значительная часть бывшего национального 

достояния сосредоточилась в руках менее, чем 10% населения 

страны. 

Аграрный вопрос всегда являлся определяющим в эконо-

мической и социальной политике России. С его решением свя-

заны главные надежды на возрождение российской экономики и 

достижение социальной стабильности. 

С началом приватизации активизировался процесс пре-

вращения колхозов и совхозов в фермерские хозяйства и акцио-

нерные общества. В настоящее время в селе сосуществуют все 
эти формы ведения хозяйственного производства, ни одна из 
них пока не стала приоритетной. 

Количество сельскохозяйственной продукции неуклонно 

сокращается, как и производство в стране в целом. Причины 

этого аграрии видят, прежде всего, в нерешенности вопроса о 

земле, несмотря на наличие ряда законодательных актов о при-

ватизации производственных земельных участков, и в антипро-

текционистской политике правительства, продолжающего заку-

пать продовольствие за рубежом, поддерживая этим иностран-

ного производителя. 

 

2. Социальная  политика 
 

Политика экономического либерализма (освобождения 

товарно-денежных отношений от государственного регулирова-

ния) предусматривает передачу многих социальных функций 

государства в руки самих граждан. Сокращаются расходы госу-

дарства на здравоохранение, образование, культуру. Растет без-
работица, увеличивается социальное расслоение. Это вызывает 
массовое недовольство непопулярной политикой правительства. 

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов России 

оценил работу правительства Е.Т.Гайдара как неудовлетвори-

тельную и добился отставки и.о. премьер-министра. Новым гла-
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вой прежнего правительства стал В.С.Черномырдин. Он попы-

тался ввести частичное государственное регулирование эконо-

микой страны, но в целом продолжил либеральный реформатор-

ский курс. Летом 1996 г. после выборов Президента РФ 

В.С.Черномырдин сохранил за собой пост Председателя прави-

тельства. 

В 1993 г. Верховный Совет открыто выступил против эко-

номической политики Президента и правительства, объявив, что 

она ведет страну к экономическому кризису. Критиковались 

правительственные методы приватизации, радикальные эконо-

мические реформы (метод «шоковой терапии»). При этом Вер-

ховный Совет не выдвинул собственной обоснованной эконо-

мической программы. 

После принятия Конституции РФ 1993 г. влияние пред-

ставительных органов власти на определение курса социально-

экономического развития было резко ослаблено. Президент и 

Правительство России, опираясь на помощь развитых стран За-

пада и международных финансовых организаций, усилили свою 

ряль в регулировании процесса реформ. В 1996-1997 гг., путем 

установления «валютного коридора» (жесткого уровня падения 

покупательной способности рубля по отношению к американ-

скому доллару) и массовой задержки выплат зарплаты бюджет-
ным категориям населения, была приостановлена галлопирую-

щая инфляция и достигнута финансовая стабилизация. Это поз-
волило к концу 1997 г. остановить спад производства, а в 1998 г. 
провести деноминацию рубля. 

В конце 1997 г. разразился мировой финансовый кризис, 

вызванный политикой руководства США, выбросившего в 1990-

е гг. на мировой рынок большое количество необеспеченных 

товарной массой долларов. Кризис создал угрозу срыва финан-

совой стабилизации в России как главного условия восстанов-

ления отечественной экономики и дальнейших социально-

экономических преобразований. 

В этих условиях попытка С.В.Кириенко, сменившего B.C. 

Черномырдина на его посту 23 марта 1998 г., ввести монета-

ристский экономический курс закончилась резким обвалом 

национальной валюты в августе-сентябре 1998 г. Кириенко был 

отправлен в отставку, в России началась «министерская чехар-
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да». В сентябре 1998 г. премьер-министром был назначен 

Е.М.Примаков, в мае 1999 г. его сменил С.В. Степашин. В авгу-

сте 1999 г. Председателем Правительства стал В.В.Путин. 

За годы реформы в России была осуществлена намеченная 

реформаторами программа макроэкономической стабилизации: 

либерализованы ценообразование, внешняя торговля, проведена 
масштабная приватизация торгово-промышленных предприятий 

и сферы услуг. В 1990-е гг. российская экономика стала много-

укладной, состоящей из 4-х хозяйственных укладов: государ-

ственного капитализма (бывших общенародных предприятий); 

частного капитализма (приватизированных предприятий), мел-

котоварного производства; коллективного хозяйства. Однако 

экономика страны осталась в глубоком кризисе, проявлениями 

которого стали спад производства, рост цен и безработица. Уро-

вень внутреннего валового продукта (ВВП) сократился по срав-

нению с 1990 г. почти на 40%. В наибольшей степени от кризиса 

пострадали машиностроение и легкая промышленность, т.е. те 
отрасли, которые преимущественно ориентированы на удовле-

творение запросов внутреннего рынка. Промышленное произ-
водство все в большей степени характеризуется топливно-

энергетической и сырьевой ориентацией. По существу, в первой 

половине 1990-х гг. в России начался процесс деиндустриализа-

ции народного хозяйства, сопровождающийся оттоком россий-

ских капиталовложений за рубеж. Характерной чертой эконо-

мического развития России в 1990-е гг. стали также крупномас-

штабные внешние займы. По оценкам зарубежных экспертов, в 

западных банках хранится от 40 до 60 млрд. долл., вывезенных 

из России. В итоге условия функционирования российской эко-

номики все в большей мере стали зависеть от решений, прини-

маемых за пределами страны. 

В 1990-х гг. российскому руководству не удалось достиг-
нуть главной цели преобразований, провозглашенной 

Б.Н.Ельциным в ноябре 1991 г., — повысить материальное бла-

госостояние населения. В 1998 г. среднедушевой доход в России 

составил 90,8% от прожиточного минимума. Доходы между 

крайними полюсами населения разнятся в десятки раз. Это ведет 
не только к сокращению внутреннего спроса, но и к усилению 

социальной напряженности в обществе. 



 

74 

3. Общественно-политическое развитие 

 

После разрушения СССР главной внутриполитической зада-
чей российского руководства стало оформление суверенной рос-
сийской государственности и предотвращение распада России. 

В 1991 г., стремясь во взаимной борьбе опереться на авто-

номии, М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин сделали угрозу распада Рос-

сии реальной. Один — обещанием вывести автономии на непо-

средственное подписание договора об ССГ (Содружестве Суве-

ренных государств), другой — призывом «брать на себя» столь-

ко суверенитета, сколько они смогут «унести». В результате все 
республики России заявили о своем суверенитете и отказе от 
статуса автономий, все автономные области (кроме Еврейской) 

также объявили себя суверенными республиками. Некоторые 
республики взяли курс на постепенный выход из России (Татар-

стан, Башкортостан, Якутия и др.), а Чеченская республика, не 
признанная российским руководством, заявила о выходе из РФ и 

готовности вооруженным путем защищать свою независимость. 

31 марта 1992 г. в Москве был подписан Федеративный до-

говор, который определял взаимоотношения между субъектами 

Российкой Федерации (РФ) (республика, край, область, округ) и 

определял границы государства. 9 апреля 1992 г. договор был 

одобрен VI Съездом народных депутатов РФ. Несмотря на то, что 

договор не был подписан Татарстаном и Чечней, он стал первым 

крупным шагом конституционной реформы России. 

Вторым шагом стала подготовка новой Конституции. Во-

прос о ее необходимости был поставлен в июне 1990 г. первым 

Съездом народных депутатов России. В октябре 1991 г. предсе-

датель Конституционной комиссии Б.Н.Ельцин, избранный в 

июне того же года Президентом Российской Федерации, пред-

ставил проект Конституции V Съезду народных депутатов Рос-

сии. Съезд предложил доработать проект. VI Съезд в апреле 
1992 г. решил вновь доработать проект, включив в его текст ос-

новное содержание Федеративного договора. 

Камнем преткновения в затянувшейся работе над новой 

Конституцией стала главная концепция президентского проекта: 
«сильный президент — сильный парламент». Съезд и Верхов-

ный совет предпочитали обратное сочетание: «сильный парла-
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мент — ильный президент». За словесным спором скрывалось 

стремление одного усилить свою политическую власть за счет 
прав и полномочий другого. Взаимная борьба ветвей власти — 

законодательной и исполнительной — объективно была обу-

словлена переходным характером российской государственно-

сти. Шел выбор форм государства: президентская республика, 
парламентская республика или смешанная форма — парламент-
ско-президентская республика. 

Вопрос конституционной реформы по решению VII Съез-
да народных депутатов РФ (декабрь 1992 г.) был вынесен на 
Всероссийский референдум (апрель 1993 г.). На референдуме 
большинство участников поддержало политику Президента и 

высказалось против досрочных перевыборов, как Президента, 

так и Верховного Совета. Вопрос о власти и форме государ-

ственного устройства России в тот период не был решен. 

Осенью 1993 г. Президент прибег к решительным мерам, 

объявив 21 сентября о роспуске Верховного Совета. В ответ 
Верховный Совет во главе с председателем Р.И.Хасбулатовым 

объявил Президента низложенным. Его обязанности возложил 

на себя вице-президент А.В.Руцкой. Противостояние двух сил 

вызвало вооруженное столкновение в Москве 3-4 октября, в хо-

де которых было убито свыше ста человек. Сторонники оппози-

ции попытались штурмом взять здание мэрии и Останкинского 

телецентра. Президентские войска начали осаду и обстрел «Бе-

лого дома» — здание Верховного Совета. В результате победу 

одержали президентские силы, руководители оппозиции были 

арестованы. 

Одержав верх, Президент приступил к ликвидации Сове-

тов по всей стране. Позже их заменили новые органы предста-

вительной власти различных уровней — думы и собрания пред-

ставителей. Одновременно на декабрь 1993 г. был намечен ре-

ферендум по новой Конституции и выбор нового парламента. 

Предложенный Президентом проект Конституции предусматри-

вал введение в России президентской республики. Конституция 

закрепила за высшим должностным лицом необъятную власть. 

Единственным сдерживающим фактором в деятельности Прези-

дента является ограничение пребывания одного лица на высшем 

государственном посту не более двух сроков (8 лет). На рефе-
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рендуме 12 декабря 1993 г. проект получил одобрение. Новая 

Конституция вступила в действие. 

Одновременно с референдумом по Конституции состоя-

лись выборы в новый законодательный орган России — двухпа-

латное Федеральное Собрание (верхняя палата — Совет Феде-

рации, нижняя — Государственная Дума), 

Состоявшиеся 12 декабря 1993 г. выборы в новый россий-

ский парламент, V Государственную думу, дали значительное 

количество мест депутатам коммунистической ориентации и 

членам популистской либерально-демократической партии. 

Выборы в VI Государственную Думу состоялись 17 де-

кабря 1995 г. В них приняли участие около 65% избирателей, 

вместо едва превысивших 50% в 1993 г. 
Партийное представительство депутатов новой Думы в 

1995 г. серьезно изменилось. Если в 1993 г. в избирательный 

бюллетень были внесены 13 избирательных блоков и объедине-

ний, и 5%-ный барьер преодолели 8 из них («Выбор России», 

Партия российского единства и согласия (ПРЕС), Яблоко, 

КПРФ, ЛДПР, «Женщины России», Аграрная партия, «Новая 

региональная политика»), то в 1995 г. барьер преодолели 4 объ-

единения из 43 (КПРФ, ЛДПР, «Наш дом — Россия» (НДР), 

«Яблоко»). Относительное большинство в Госдуме составили 

коммунисты, за что ее прозвали «красной». Их представитель — 

Г.Н.Селезнев — был избран Председателем Государственной 

Думы. 

Выборы 1995 г. укрепили российский парламентаризм, 

сделали многопартийность в России устойчивой реальностью. К 

началу 1996 г. Министерством юстиции было зарегистрировано 

83 партии. Российское общество совершило серьезный шаг в 

развитии политико-правовой культуры и демократии. 

Выборы   Президента1996 г           
В июне-июле 1996 г. состоялись президентские выборы — 

первые выборы Президента суверенной России. Они проходили 

на альтернативной основе и прошли в два тура. 16 июня 1996 г. 
никто из 10 претендентов не набрал абсолютного большинства 
голосов избирателей, необходимого для победы в первом туре. 

Во втором туре президентских выборов (3 июля 1996 г.) победу 

одержал Б.Н.Ельцин. Он был избран Президентом России на 
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второй срок. За кандидата от оппозиции, лидера КПРФ 

Г.А.Зюганова проголосовало 40% избирателей, принявших уча-

стие в выборах. 

Выборы 1999 г. в VII Государственную Думу и Президен-

та РФ 2000г 
19 декабря 1999 г. в России со стоялись выборы в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания 3-го созыва. Боль-

шинство мест в парламенте вновь завоевали коммунисты, чуть 

меньшее количество голосов получили представители пропра-

вительственного блока «Единство» (Медведь). Пятипроцентный 

барьер преодолели еще 4 объединения: центристский блок 

«Отечество — вся Россия» (ОВР); праворадикальный «Союз 
правых сил» (СПС); «Яблоко» и «Блок Жириновского». В целом 

состав Государственной Думы РФ 3-го созыва оказался значи-

тельно более правым, чем состав Думы 2-го созыва. Председа-

телем ГД вновь был избран Г. Н. Селезнев. 

После убедительного успеха на парламентских выборах 

проправительственного блока «Единство» Президент РФ Б.Н. 

Ельцин принял решение о передаче своих полномочий Предсе-

дателю Правительства РФ В.В. Путину. 31 декабря 1999 г. он 

подписал указ о назначении В.В. Путина временно исполняю-

щим обязанности Президента РФ 26 марта 2000 г. состоялись 

досрочные выборы Президента РФ. В первом же туре им был 

избран В.В. Путин. Принятый им политический курс характери-

зуется, прежде всего, усилением начал суверенной российской 

государственности. 

 

4. Национальный вопрос 
 

В 1992 г. огонь межнациональных конфликтов перекинул-

ся через Кавказский хребет на территорию России. Вначале он 

разделил на две республики единую Чечено-Ингушскую рес-

публику, затем привел к кровавой североосетино-ингушской 

резне. Ингуши с оружием в руках стремились вернуть себе тер-

риторию, с которой их согнали во время войны и не вернули в 

ходе реабилитации 1957 г. В конце 1992 г. российскому руко-

водству пришлось использовать вооруженные силы для разве-

дения враждующих сторон. Реституционные акты, не подкреп-
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ленные продуманной социально- экономической политикой, 

привели к нагнетанию конфликта. 
Проблема беженцев и вынужденных переселенцев превра-

тилась в одну из самых острых политических проблем респуб-

лики. Общая численность таких граждан за последние два года 
достигла более миллиона человек. Основной поток мигрантов 

шел из Средней Азии, Закавказья и Казахстана. Две трети их 

составляли русские. Усилился и выезд граждан России в другие 

государства ближнего и дальнего зарубежья. 

Главным дестабилизирующим фактом общественно-

политического развития России в 1994-1996 гг. стала «чеченская 

война». Ввод войск в Чечню в декабре 1994 г. с целью «восста-

новить конституционный порядок» не привел к подчинению 

республики общефедеральным законам. Чеченские сепаратисты 

встретили федеральные войска огнем. Вооруженный конфликт 
стал затяжным и кровавым. Несколько раз он прерывался мир-

ными переговорами и вновь разгорался. Чеченские боевики со-

вершили ряд дерзких террористических актов против мирного 

населения других регионов России с целью оказать давление на 
правительство. Чеченский кризис вскрыл слабую боеготовность 

российской армии, усилил ее деморализацию, одновременно 

показав непригодность военных методов в решении сложных 

национальных вопросов. Конфликт в Чечне стал общенацио-

нальной трагедией как для чеченцев, так и для всех граждан 

России. В ходе боевых действий с декабря 1994 г. по май 1996 г. 
в Чечне погибло 8 тысяч солдат федеральных и 2,5 тысячи сол-

дат чеченских войск, а также тысячи мирных граждан. В августе 

1996 г. между руководством РФ и сепаратистов была достигнута 

договоренность о прекращении военных действий и выводе фе-

деральных войск из Чечни к концу 1996 г., о проведении прези-

дентских выборов в республике, которые были проведены в 

начале 1997 г. В августе 1999 года нападением на Дагестан и 

рядом крупных террористических актов чеченские боевики 

спровоцировали начало новой военной кампании на Кавказе. 

Федеральные войска были вновь введены на территорию Чечни. 

Утвержденная Указом Президента от 15 июня 1996 г. 
«Концепция государственной национальной политики Россий-

ской Федерации» в качестве основополагающего принципа этой 
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политики провозгласила сохранение исторически сложившейся 

целостности РФ, равноправие всех субъектов Федерации с фе-

деративными органами государственной власти. 

 

5. Внешняя политика 
 

Распад СССР и провозглашение СНГ выделили две сферы 

внешнеполитических интересов России — ближнее и дальнее 
зарубежье. 

Российское руководство, как и прежде союзное, в 1992-

1994 гг. отдавало предпочтение дальнему зарубежью, прежде 
всего, налаживанию и укреплению российско-американских от-
ношений. В январе 1993 г. в Москве был подписан договор 

ОСНВ-2, по которому к 2003 г. уровень ядерного противостоя-

ния сторон должен сократиться на 2/3 по сравнению с уровнем, 

предусмотренным договором ОСНВ-1. Трудности положения 

российской стороны в ходе подписания договора состояли в 

том, что по настоянию США и согласованию с Украиной, Бела-

русью и Казахстаном она являлась единственной ядерной дер-

жавой на территории бывшего Союза. Однако три республики 

не торопились передать стратегическое ядерное оружие, распо-

ложенное на их территории, России. А последняя не привлекала 
их к подготовке договора, хотя он затрагивал их интересы. К 

1998 г. договор не был ратифицирован сторонами. 

Заняв место СССР в ООН и ОБСЕ, Россия продолжила 

линию, которую проложило союзное руководство в последние 
годы своего существования. Однако эффективность внешней 

политики российского руководства была низка, что обусловли-

валось нерешенными внутренними проблемами, прежде всего 

резким ослаблением ее военной мощи. Внешняя политика Рос-

сии вошла в фарватер внешней политики США. Это наиболее 

ярко проявилось в присоединении России к предложенной 

НАТО программе «Партнерство во имя мира» (1994 г.). Парт-
нерство свелось к передаче в оперативное руководство НАТО 

российского батальона, направленного в бывшую Югославию 

для умиротворения конфликтующих сторон. Отказ от принципа 

баланса сил как главного стабилизирующего фактора мира во 

всем мире не привел к утверждению принципа баланса интере-
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сов, несмотря на принятие России в Совет Европы (1996 г.). Ру-

ководство НАТО в 1994-1999 гг. активизировало курс на расши-

рение своей организации за счет стран бывших членов ОВД 

(Польша, Чехия, Венгрия) и республик бывшего СССР (Литва, 

Латвия, Эстония, Украина). Вероятность приближения военно-

политического блока под эгидой США к необустроенным гра-

ницам России обеспокоила политическую элиту страны. Воз-
никшую напряженность в некоторой степени смягчил осново-

полагающий акт о взаимоотношениях России и НАТО, подпи-

санный в мае 1997 г. Согласно акту, американское ядерное ору-

жие не будет размещено на территории стран бывших членов 

распущенной в 1991 г. Организации Варшавского Договора, а 

прибалтийские республики не будут приняты в состав НАТО в 

обозримом будущем. 

Отношения России с НАТО резко обострились в связи с 

начавшейся в марте 1999 г. военной операцией НАТО против 

Югославии. Военное вмешательство НАТО во внутренние дела 

суверенного государства без санкции ООН нанесло серьезный 

удар по системе международной безопасности в Европе и во 

всем мире. 

В 2001г. геополитическая ситуация в мире серьезно изме-

нилась. После террактов 2001 г. в США НАТО в ходе военной 

операции в Афганистане установила свое военное присутствие в 

Центральной Азии, что затрагивает интересы России в этом ре-

гионе. В то же время Россия и США выступают единым фрон-

том в борьбе с международным терроризмом. 

В отношении Содружества Независимых Государств Рос-

сия с конца 1991 г. вела поли-тику определения круга своих и 

общих интересов. За период по январь 2002 г. она подписала в 

рамках СНГ более тысячи документов, регулирующих взаимо-

отношения с другими государствами Содружества. Первые из 
них касались создания единого рублевого пространства на пе-

риод хозяйственной стабилизации, открытости границ, проблем 

оборонного комплекса, космоса, информационного и культур-

ного обмена. 

15 мая 1992 г. в Ташкенте был подписан договор о кол-

лективной безопасности стран-членов СНГ (его подписали 

только 6 из 11 стран:Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, 
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Таджикистан, Туркменистан). Позднее к договору присоедини-

лись Белоруссия, Киргизия, Грузия. 

В сфере экономики взаимоотношения стран — членов 

СНГ далеки от создания единого пространства. Во многом это 

вызвано финансовой и экспортной политикой республик. Так, 

например, Россия, сокращая экспорт в ближнее зарубежье, уве-

личивает его для стран, имеющих твердую валюту. Борьба за 

доллар обрекает СНГ на распад. Крупным шагом к нему явился 

распад единой рублевой зоны в 1993 г. Фактически СНГ стал 

исторической формой мирного расчленения СССР на суверен-

ные государства силами бывших республиканских политиче-

ских элит. 
Попытка скрепить Содружество уставом, проект которого 

обсуждался на Минской встрече глав государств и правительств 

в январе 1993 г., ожидаемого успеха не имела. Устав подписали 

7 государств. Остальные могли его подписать по мере готовно-

сти к данному решению вплоть до января 1994 г. В конце 1993 г. 
об этом заявили Азербайджан и Грузия. В 1994 г. они вошли в 

состав СНГ. 

В 1992 г. начался вывод российских войск из стран ближнего 

зарубежья: Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана. Полно-

стью выведены войска из Армении. Кампания по выводу россий-

ских войск из стран ближнего и дальнего зарубежья и обустрой-

ству их в России обошлась в 594,2 млн. долларов и 725 млрд. руб. 

(в ценах на 1.11.1992 г.). Однако военные конфликты, разгоревши-

еся в ряде республик бывшего СССР (Грузия, Молдова, Таджики-

стан), вынудили руководство России оставить на их территории 

часть своих войск в качестве миротворческих сил. 

В конце 1995 г. вместо А.Козырева к руководству МИД 

РФ пришел Е.Примаков, заявивший, что отношения со странами 

СНГ являются главным приоритетом внешней политики России. 

«Новый курс» МИДа 29 марта 1996 г. был подтвержден подпи-

санием договора между Россией, Белоруссией, Казахстаном и 

Киргизией об углублении интеграции в экономической и гума-

нитарной областях. 

Характер и судьбу СНГ определяют российско-

украинские отношения. В 1993-97 гг. они были довольно 

напряженными из-за проблемы ядерного оружия, Черноморско-
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го флота, Крыма, статуса Севастополя, украинских денег и др. 

В мае 1997 г. основные спорные вопросы между Россией и 

Украиной были, наконец, урегулированы путем подписания до-

говора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тем не менее, 

товарооборот между двумя странами продолжал сокращаться и 

после 1997 г. 
2 апреля 1996 г. президенты России и Белоруссии 

Б.Ельцин и А.Лукашенко подписали «Договор об образовании 

Сообщества Белоруссии и России», который предусматривал 

воссоздание в 1996-1997 гг. единого экономического и финансо-

вого пространства. В 1997 г. взятый курс был развит в новом 

договоре, по которому Сообщество было переименовано в Со-

юз. 8 декабря 1999 г. президентами России и Белоруссии были 

подписаны «Договор о создании союзного государства» и Про-

грамма его реализации. В декабре 1999 г. договор был одобрен 

Федеральным Собранием РФ, а в январе 2000 г. утвержден и.о. 

Президента РФ. Во исполнение этих документов в 1996-2002 гг. 
был проведен целый ряд крупных политических акций. Однако, 

реального сближения двух республик не произошло из-за силь-

ной оппозиции внутри правящих кругов обеих стран. 2002 г. 
 

ТЕМА: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

1. Процесс глобализации. Глобальные проблемы совре-

менного мира 
 

Глобализация – это признание растущей взаимозависимо-

сти современного мира, главным следствием которой является 

значительное ослабление (некоторые исследователи настаивают 
даже на разрушении) национального государственного сувере-

нитета под напором действий различных субъектов современно-

го мирового процесса – 1) самих государств, которые стремятся 

к объединению, 2) транснациональных корпораций, 3) неправи-

тельственных организаций, 4) теневых структур (террористиче-

ских религиозных движений, мафиозных групп). 

Основной сферой глобализации является международная 

экономическая система (мировая экономика), т.е. глобальное 
производство, обмен и потребление, осуществляемые предприя-
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тиями в национальных экономиках и на всемирном рынке. Хотя 

основная часть глобального продукта потребляется в странах-

производителях, национальное развитие все более увязывается с 
глобальными структурами и становится все более многосторон-

ним и разноплановым, чем это было в прошлом. Успех глобаль-

ных корпораций в значительной мере опирается на признание 

их продукции потребителями разных стран. Глобальные произ-
водство и сбыт формируют глобального потребителя – «гражда-

нина мира», который во всех странах ищет и находит одно и то 

же, наслаждается одним и тем же.  

Глобализация представляет собой комплексную тенден-

цию в развитии современного мира, затрагивающую его эконо-

мические, политические, культурные, но и в первую очередь 

информационно-коммуникационные аспекты. Так, мощным 

двигателем процесса глобализации стали электронные средства 

массовой информации. Спутниковое телевидение, получающее 

все большее распространение, ломает национальные границы, 

превращает постоянно увеличивающееся население Земли в од-

ну гигантскую телеаудиторию, которая смотрит одни и те же 

фильмы, любит и знает одних и тех же звезд, стремится к одним 

и тем же символам материального успеха.  

Другой важной составляющей процесса глобализации вы-

ступают современные информационные технологии (Интер-

нет, компьютерная связь, мультимедиа и т.п.), позволяющие 
транснациональным организациям размещать различные со-

ставляющие производственного процесса в разных странах, со-

храняя при этом тесные контакты.  

Глобализация имеет отрицательную и положительную 

стороны: 1) глобализация устраняет дифференциацию – стрем-

ление нации к национальной самостоятельности, развитию и 

сохранению национальной культуры, языка, традиций (выступ-

ление антиглобалистов при совместных заседаниях, саммитах, 

встречах политических лидеров); 2) глобализация дает возмож-

ность решить глобальные проблемы человечества. 

Глобальными проблемами называются проблемы, вставшие 
во второй половине ХХ века перед всем человечеством, от реше-
ния которых зависит его существование. Глобальные проблемы 

появились в условиях научно-технической революции во второй 
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половине ХХ века, они взаимосвязаны, охватывают все стороны 

жизни людей и касаются всех без исключения стран мира. 
Глобальные проблемы современности – это общественные 

и природные противоречия, затрагивающие весь мир в целом. 

Эти проблемы носят комплексный характер, т.е. в исследовании 

глобальных проблем должны принимать участие различные 

науки (общественно-гуманитарные, естественные, технические). 

Первая группа социальных проблем – интерсоциальные. 

Можно выделить следующие виды интерсоциальных про-

блем – 1) проблема предотвращения новой мировой войны и 2) 

проблема установления справедливого экономического порядка. 
Первая интерсоциальная проблема – проблема предот-

вращения новой мировой войны.  

Поиски путей предотвращения мировых конфликтов 

начались сразу же после второй мировой войны. Было принято 

решение о создании ООН, главной целью которой было разви-

тие межгосударственного сотрудничества в случае конфликта 
между странами, оказание помощи противостоящим сторонам в 

урегулировании спорных вопросов мировым путем. Однако, 

произошедший раздел мира на две системы: капиталистическую 

и социалистическую, а также начало «холодной» войны и гонки 

вооружений не раз приводили мир на грань катастрофы. В по-

следующие десятилетия ведущими ядерными державами мира 
был подписан ряд соглашений об ограничении ядерных воору-

жений, а некоторые из ядерных держав взяли на себя обязатель-

ства прекратить ядерные испытания. На решения правительств 

повлияли общественное движение борьбы за мир, а также вы-

ступления ученых за всеобщее и полное разоружение. Именно 

ученые при помощи научных моделей убедительно доказали, 

что главным последствием ядерной войны будет экологическая 

катастрофа, в результате которой произойдет изменение клима-

та на Земле. Прогнозируется так называемая «ядерная зима». 

Последнее может привести к генетическим изменениям в чело-

веческой природе и, возможно, к полному вымиранию челове-

чества. 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что 

вероятность конфликта между ведущими державами мира го-

раздо меньше, чем ранее. Однако существует возможность по-



 

85 

падания ядерного оружия в руки тоталитарных реакционных 

режимов или в руки отдельных террористов. 

Вторая интерсоциальная проблема – проблема установле-

ния справедливого экономического порядка.  

Существует различие между странами по уровню обще-

ственно-экономического развития, а следовательно и уровня 

благосостояния населения. Данная проблема обозначается как 

«Север-Юг». С одной стороны – небольшая группа экономиче-

ски развитых стран, которые относятся к группе «Север». Эко-

номика данных стран основывается на современных технологи-

ях, ориентирована на информационное общество, является ры-

ночной и высокоразвитой. 

С другой стороны – большое число экономически отста-

лых государств – так называемый «Юг». Экономика слабораз-
витых стран основывается на добыче и экспорте сырья. И в этих 

странах проживает большинство населения планеты. 

Вторая группа глобальных проблем – проблемы взаимо-

действия природы и общества: 

1) Проблема преодоления экологического кризиса и его 

последствий. Одним из негативных результатов человеческой 

деятельности стало истощение природных ресурсов, загрязне-

ние окружающей среды. Загрязнению подверглись не только 

воздух и суша, но и воды Мирового океана. Это приводит к вы-

миранию целых видов животных и растений, и к ухудшению 

генофонда всего человечества. В 1982 г. ООН приняла Всемир-

ную хартию охраны природы и создала комиссию по защите 
окружающей среды. Кроме ООН большую роль в деле разра-

ботки и обеспечения экологической безопасности человечества 

играет такая неправительственная организация, как Римский 

клуб. Что же касается правительств ведущих держав мира, то 

они стараются бороться с загрязнением окружающей среды пу-

тем принятия специального экологического законодательства. 

2) Проблемы ресурсов. Такие ресурсы как воздух, вода, 

энергия, сырье не являются бесконечными. Например, проблема 
водных ресурсов является наиболее актуальной, т.к. количество 

пресной воды составляет небольшую часть мирового водного 

бассейна – 3% и  сосредоточена она в Арктике и Гренландии. И 

сегодня нет точных расчетов на какой период хватит таких ре-
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сурсов как нефть, газ, уголь, минералы. Но понятно, что они ис-

черпаемы и невозобновляемы. 

Третья группа глобальных проблем – проблемы, связан-

ные с человеком: 

1) Проблема демографического роста. Она связана с не-

прерывным увеличением численности населения проживающего 

на территории планеты. Однако очевидно, что ресурсы Земли 

(прежде всего продовольственные) ограничены, и уже сегодня 

ряду стран пришлось столкнуться с проблемой ограничения 

рождаемости. 

2) Проблемы здравоохранения. Многие болезни в мире не 

поддаются лечению или лечатся очень дорогостоящими спосо-

бами. При этом очень низкий уровень здравоохранения в слабо-

развитых странах. Миграция из этих стран в другие приводит к 

распространению заболеваний. Поэтому развитые государства 
заинтересованы в оказании помощи в области здравоохранения 

таким странам, так как это предотвращает распространению за-

болеваний по всему миру. 

3) Проблема образования. Многие страны не имеют воз-
можности дать необходимое, начальное образование, что при-

водит к деградации человечества. Переселение таких «необразо-

ванных» народов приводит не к поднятию уровня интеллекта, а 
наоборот к его снижению. Поэтому развитые государства, во-

первых помогают развитию системы образования в отсталых 

странах и во-вторых, устанавливают образовательные барьеры 

для эмигрантов.  

   

2. Транснациональные корпорации как субъекты мирового 

политического процесса в условиях глобализации 

 

Последние десятилетия XX века характеризуются бурным 

развитием такого явления, как транснациональные корпорации 

(ТНК). Одним из основных процессов в мировой экономике бы-

ла транснационализация производства и торговли.  

Первоначально деятельность корпораций осуществлялась 

в основном в рамках одного государства. Однако, корпорации 

осознали, что более эффективным и выгодным будет производ-

ство товаров на территории государства, которое является по-
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тенциальным рынком сбыта, нежели производство в стране ба-

зирования (в родной стране) и последующий их экспорт. С по-

мощью экспорта капитала, а не готовых товаров корпорации 

избегали высоких таможенных тарифов, имели доступ к деше-

вому сырью и рабочей силе, использовали налоговые преиму-

щества для размещения производства за рубежом. В итоге кор-

порации осуществили транснационализацию своего производ-

ства, стали вкладывать средства в создание организаций на тер-

ритории иностранных государств и в конечном счете заняли ли-

дирующие позиции в современной мировой экономике.  

Экономическое могущество позволяет ТНК существенным 

образом влиять на внутреннюю и внешнюю политику принимаю-

щих стран и стран базирования. Свидетельством той негативной 

роли, которую играют ТНК в мировой политике и экономике, яви-

лись создание при ООН Центра и Комиссии ООН по транснацио-

нальным корпорациям, а также попытка принятия Кодекса поведе-
ния ТНК. Сегодня ТНК превратились из объектов в субъекты меж-

дународной политики, активно участвуя во всех процессах, проис-
ходящих в мире. ТНК наравне с промышленно развитыми страна-
ми широко проявляют себя в политике, экономике, финансово-

инвестиционной, информационной, научно-технической, военной, 

технологической, экологической сферах. Однако необходимо по-

нимать, что ТНК в силу своей финансовой мощи представляют 
определенную угрозу суверенитету различных стран, принимаю-

щих иностранные инвестиции. 

В течение долгого времени термин «корпорация» служит 
синонимом термина «юридическое лицо».  

ТНК  - это «фирма, корпорация, компания, осуществляю-

щую основную часть своих операций за пределами страны, в 

которой она зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, 

где имеет сеть отделений, филиалов, предприятий».  

ТНК – это совокупность объединенных одной экономиче-

ской целью различных самостоятельных предприятий, находя-

щихся в разных странах и управляемых из единого центра. 

Наиболее общей причиной возникновения транснацио-

нальных корпораций считается интернационализация производ-

ства и капитала на основе развития производительных сил, пе-

рерастающих национально-государственные границы. Важней-
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шим фактором в формировании и развитии международных 

корпораций является вывоз капитала. К причинам появления 

ТНК можно отнести и их стремление противостоять жесткой 

конкуренции, необходимость выстоять в конкурентной борьбе в 

международном масштабе. 

Формирование ТНК связано также с тем, что оно дает 
большие преимущества в сфере международной торговли, поз-
воляя более успешно преодолевать многочисленные торговые и 

политические барьеры.  

Как правило, ТНК не заинтересованы в привнесении но-

вых технологий в принимающие страны, а предпочитают ис-

пользовать низкоквалифицированную рабочую силу, дешевые 
производственные площади и иные местные ресурсы. ТНК, как 

правило, осуществляют инвестиции в отрасли обрабатывающей 

промышленности «новых индустриальных стран» и относитель-

но развитых и развивающихся государств. Для более слабых 

стран политика иная – ТНК считают наиболее целесообразным 

там капиталовложения в добывающую промышленность и стре-

мятся главным образом наращивать товарный экспорт. По от-
ношению к России ТНК осуществляли сходную стратегию. На 
первом плане у них стояла товарная экспансия в Россию, а затем 

уже развернулась инвестиционная активность. 

Наиболее показательна политика американских ТНК в от-

ношении латиноамериканских стран. Арсенал форм и методов, 

применяемых американскими корпорациями за границей, весь-

ма разнообразен. Традиционная форма их деятельности – созда-

ние филиалов под контролем материнских компаний.  

Американские ТНК использовали страны Латинской Аме-

рики как сырьевой придаток, вывозя по низким ценам необхо-

димые ресурсы и ввозя дорогостоящую готовую продукцию.  

ТНК стараются размещать вредные и «грязные» произ-
водства именно в принимающих странах.  

В настоящее время практически все страны придержива-

ются точки зрения, что деятельность ТНК в принимающих стра-

нах должна базироваться на принципах доктрины Кальво. В со-

ответствии с этой доктриной вся деятельность иностранных 

компаний должна регулироваться в принимающих странах на 
основе национального законодательства этих стран, и ТНК не 
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имеют права в случае возникновения конфликтов с правитель-

ствами принимающих стран прибегать к помощи страны бази-

рования.  

Исходя из вышеприведенных проблем, можно рекомендо-

вать следующие пути их решения.  

Во-первых, ограничить вывоз природных ресурсов, сырья 

для переработки и обязать ТНК использовать их в принимаю-

щей стране путем перенесения сюда всего либо большей части 

производства, а не отдельного малоприбыльного цикла.  

Во-вторых, для решения проблемы передачи технологий и 

результатов НИОКР филиалам в других странах целесообразно 

создавать совместные предприятия или привлекать на равно-

правных началах отечественные научно-исследовательские ла-

боратории и центры для взаимного обмена информацией и по-

следующего совместного производства конечного изделия. 

В-третьих, определить отрасли, в которых иностранные 
корпорации не могут осуществлять свою деятельность. 

 

 

ТЕМА: НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Гражданское общество и неправительственные организа-
ции: внутригосударственный и международно-правовой статус 

 

Процесс становления гражданского общества находится в 

пропорциональной зависимости от участия в нем общественно-

сти, от уровня правосознания людей и их способности реализо-

вать одно из основополагающих прав человека - право на объ-

единение, право создавать общественные объединения и всту-

пать в таковые для защиты своих интересов. 

Важной составной частью гражданского общества явля-

ются общественные объединения, которые выступают в каче-

стве связующего звена между государством и гражданским об-

ществом. Общее между всеми объединениями состоит в том, 

что все они, являясь формой реализации основных прав и сво-

бод человека и гражданина, выступают одной из организацион-

ных форм демократии. 
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Под общественным объединением подразумевается доб-

ровольное, неполитическое, негосударственное, некоммерче-

ское формирование лиц, законно реализующее право на свободу 

объединения. 

Гражданское общество имеет свою достаточно сложную 

внутреннюю структуру. Для него характерно наличие в основ-

ном не вертикальных, как в государстве, иерархических связей, 

а горизонтальных, главным образом невластных соединений. 

Последние весьма разнообразны и образуют, на наш взгляд, три 

слоя. Фундамент составляют отношения, связанные с обеспече-

нием жизнедеятельности общества. Прежде всего это экономи-

ческие отношения, основанные в ряде случаев на экономиче-

ском плюрализме, многообразии форм собственности при со-

блюдении интересов личности и общества в целом. Второй слой 

- это социальные, культурные и духовные отношения, включа-

ющие семейно-родственные, этнические, религиозные и прочие 
устойчивые связи. Третий, верхний, слой гражданского обще-

ства - общественно-политический. Это отношения, возникаю-

щие в связи с удовлетворением общественно-политических ин-

тересов и свобод путем участия в различного рода партиях, 

движениях, гражданских инициативах, объединениях. 

В научной литературе подчеркнута связь гражданского 

общества с общественными объединениями. При этом в содер-

жание понятия гражданского общества входят общественные 
объединения, которые выступают как определяющие компонен-

ты характеристики этого общества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

общественные объединения являются наиболее характерным 

признаком гражданского общества, ибо большинство их вопло-

щают собой то, что может быть названо гражданскими инициа-

тивами. 

В демократической общественно-политической системе 
гражданское общество и государство неразрывно связаны меж-

ду собой. Формирование гражданского общества предполагает 
разгосударствление многих сторон его жизнедеятельности, но, 

естественно, не всех. Государству необходимо отказаться от то-

тального контроля и ответственности за решение всех проблем, 

переключить внимание на те сферы, где оно действительно 
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необходимо и где обязано выполнять свои изначальные функ-

ции: охрана правопорядка, оборона, законотворчество, защита 
прав человека и гражданина, внешняя политика, бюджет, эколо-

гия, связь, транспорт и т.д. По мере развития гражданского об-

щества должен проявляться плюрализм действующих в нем по-

литических сил. Чем более оно развито, тем в большей мере 
способно не допустить монополизацию политической власти, 

дать отпор любым авторитарным посягательствам.  

Более того, существует целый ряд институтов, которые 

занимают маргинальное положение, частично переплетаются с 
государственными структурами, а частично - с гражданским 

обществом. Примером может служить правящая в данный мо-

мент политическая партия, которая вышла из недр гражданского 

общества, но в то же время тесно связана в своей деятельности с 
государственным аппаратом. Для политических партий харак-

терно изменчивое, "плавающее" местопребывание в системе со-

циальных и политических институтов. Как общественные объ-

единения они, несомненно, относятся к гражданскому обществу, 

выражают интересы определенных общественных слоев и за-

щищают их перед государством. Это наглядно проявляется, ко-

гда партии находятся в оппозиции к господствующему режиму. 

Когда же партия приходит к власти, функция ее изменяется. Чем 

глубже процесс огосударствления захватывает партийные 
структуры, тем в меньшей степени они остаются частью граж-

данского общества, все более отдаляясь от него. 

Среди наиболее общих идей и принципов, лежащих в ос-

нове любого гражданского общества, независимо от специфики 

той или иной страны, на наш взгляд, можно назвать следующие: 

- безусловное признание и защита естественных прав че-

ловека и гражданина; 

- легитимность и демократический характер власти; 

- равенство всех перед законом и правосудием, надежная 

юридическая защищенность личности; 

- политический и идеологический плюрализм, наличие ле-

гальной оппозиции; 

- гарантированная законом возможность каждого объеди-

няться в общественные объединения по интересам и профессио-

нальной принадлежности, свобода их деятельности, равенство 
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перед законом; 

- экономическая свобода, многообразие форм собственно-

сти, рыночные отношения; 

- свобода создания и независимость деятельности средств 

массовой информации вне рамок государственной цензуры, 

ограниченная только законом; 

- невмешательство государства в частную жизнь граждан, 

их взаимные обязанности и ответственность; 

- эффективная социальная политика, обеспечивающая до-

стойный уровень жизни людей; 

- создание необходимых материальных и прочих условий 

для развития науки, культуры, образования и воспитания граж-

дан, формирующих их как свободных, культурных, социально 

активных, ответственных перед законом членов общества; 
- существование механизма, стабилизирующего отноше-

ния между государством и гражданским обществом (механизм 

консенсуса), и обеспечение безопасности функционирования 

последнего со стороны государственных органов; 

- классовый мир, партнерство и национальное согласие. 

Суммируя все изложенное и учитывая высказанные в ли-

тературе мнения, можно сделать вывод, что гражданское обще-

ство - это система обеспечения жизнедеятельности различных 

сфер общества, система самостоятельных и независимых от гос-

ударства общественных институтов и отношений, которые при-

званы обеспечить условия для самореализации отдельных инди-

видов и коллективов, реализации частных интересов и потреб-

ностей, будь то индивидуальных или коллективных. В идеале 
гражданское общество - это общество социального многообра-

зия и взаимной терпимости, добровольной социальной коопера-

ции, развитой культуры общественного диалога и выражения 

общественного мнения. Это общественное устройство, при ко-

тором человеку гарантируется свободный выбор форм его эко-

номического и политического бытия, утверждаются всеобщие 
права человека, обеспечивается идеологический плюрализм. 

Весь мировой исторический опыт доказывает: уровень 

развития демократии зависит от того, в какой степени развито 

гражданское общество, а стабильность демократического про-

цесса - от того, в какой мере политические институты отражают 
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потребности гражданского общества, своевременно реагируют 
на протекающие в нем процессы. 

В западной литературе общественные объединения, кото-

рые не преследуют политическую цель в своей деятельности, 

носят название "неправительственные организации", или со-

кращенно НПО (nongovernmental organization). 

Этот термин был введен в оборот в 1945 г. Уставом ООН, 

впоследствии закреплен в целом ряде международных докумен-

тов и воспринят внутренним законодательством многих госу-

дарств. Определение "неправительственной организации" отоб-

ражает главную особенность их призвания: отражать интересы и 

чаяния общественности, а не позиции правительств. 

Многие авторы относят общественные объединения (от-
мечая в них еще негосударственный и некоммерческий признак) 

к понятию "третий сектор". Третий сектор - это особый обще-

ственный институт, образуемый совокупностью негосудар-

ственных некоммерческих организаций, которые своей деятель-

ностью обеспечивают некую часть социального воспроизвод-

ства. Третий сектор - сегодня, пожалуй, наиболее распростра-

ненное собирательное название для многочисленных и чрезвы-

чайно разнообразных некоммерческих организаций и групп, не 

ставящих своей задачей получение прибыли. Этим наименова-

нием, заимствованным из западной терминологии, подчеркива-

ется его отличие от первого сектора - публичной власти и поли-

тических партий, борющихся за власть, и второго сектора - 

предприятий и фирм, создаваемых для получения прибыли. 

История третьего сектора в западных странах уходит да-

леко в прошлое. Мощное новое направление развития неправи-

тельственного сектора в Европе и Америке было задано в конце 
60-х - начале 70-х годов XX в. и ознаменовало собой утвержде-

ние новых демократических принципов и преобразований в об-

щественном укладе. В Советском Союзе также существовал об-

щественный сектор, имелись определенный опыт и история раз-
вития общественных организаций. К ним относились профсоюз, 
комсомол, творческие союзы писателей, композиторов, дружи-

ны по охране природы и по охране правопорядка, общества 
трезвости, общество юных пожарников, юннатские кружки, са-

модеятельно-художественные коллективы и т.д. Традиционно 
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страной с наиболее развитым негосударственным некоммерче-

ским сектором считается США. В начале XXI в. там насчитыва-

лось более 2 млн. неприбыльных организаций. Значительного 

развития третий сектор достиг в Великобритании. По офици-

альным данным, до половины взрослого населения страны в той 

или иной форме принимают участие в организованной добро-

вольческой работе. Возросшую роль добровольческого сектора 
многие исследователи объясняют двумя причинами: сокращени-

ем государственных социальных расходов и соответственно 

государственной помощи нуждающимся, ростом ожиданий и 

активности граждан. 

Как упоминалось уже выше, общественные объединения 

называются "неправительственные организации". Научный 

сравнительно-правовой анализ международных документов дает 
достаточные основания для выделения следующих сущностных 

элементов понятия и юридического статуса общественных объ-

единений. Позволить отличить общественное объединение от 
любого другого помогут признаки/характеристики, присущие 
данному институту гражданского общества: 

- добровольность (никто не может быть принужден к уча-

стию в объединении или пребыванию в нем); 

- общность интересов ; 

- самоуправление и самоорганизация; 

- автономность от государства, т.е. негосударственный 

("неправительственный") характер; 

- законность организации и деятельности; 

- некоммерческая цель (отсутствие цели извлечения при-

были), т.е. извлечение прибыли не признается в качестве цели 

существования организации, а в случае получения таковой - она 
должна быть направлена исключительно на достижение целей 

организации; 

- возможность ограничения права на ассоциацию в от-

дельных случаях в порядке, установленном национальным зако-

нодательством. 

Сюда также относят следующие характеристики: 

- определенный порядок образования и функционирования; 
- наличие устава или положения, свидетельствующего о 

юридической оформленности того или иного объединения; 
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- деятельность в определенной сфере общественной жизни 

и в соответствии с установленными принципами; 

- наличие органов, ведающих их внутренними и внешни-

ми делами; 

- наличие организационного статуса, т.е. способность об-

ладать определенной структурой и постоянством; 

- общественная полезность, т.е. достижение обществен-

ных целей и содействие общественному благу; 

- горизонтальность, подвижность связей, равноправные 

отношения. 

Общественные объединения - полноценные субъекты пра-

ва, однако имеются особенности их правового регулирования в 

зависимости от организационно-правовых форм и видов. Вместе 
с тем они обладают специальной правоспособностью, т.е. вправе 
осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в 

их уставе. Очень важна административная правосубъектность 

общественных объединений, правильное регулирование в них 

трудовых отношений, внимательное ведение дел как налогопла-

тельщика. Изменения в общественно-политическом и экономи-

ческом устройстве многих государств обусловили бурное разви-

тие законодательства, регулирующего деятельность обществен-

ных объединений и некоммерческих организаций. Количество 

законов и подзаконных актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность этих структур, исчисляется сотнями, а сами 

эти нормы относятся к различным отраслям законодательства. 

Большинство государств СНГ продвинулось далеко впе-

ред в развитии некоммерческого законодательства со времен, 

когда единственным законом, напрямую регулирующим неком-

мерческие организации, был Закон "Об общественных объеди-

нениях". 

В 1991 - 1992 гг. все новые независимые государства - 

бывшие республики СССР приняли схожие Законы "Об обще-

ственных объединениях". В дальнейшем ряд государств СНГ 

принял новые редакции Законов "Об общественных объедине-

ниях" - Россия (1995), Казахстан (1996), Таджикистан (1998), 

Молдова (1996), Армения (2001), Туркменистан (2003), в кото-

рых были разрешены отдельные вопросы их правового статуса. 

Например, многие обновленные законы перестали регулировать 
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статус политических партий и позволили иностранным гражда-

нам выступать учредителями и членами отдельных ассоциаций. 

Несмотря на прогресс законодательство многих госу-

дарств СНГ для общественных объединений сохраняет ряд се-

рьезных проблем: 

- регистрация общественных объединений в зависимости 

от территории деятельности организации - чем шире территория 

деятельности, закрепленная в уставе организации, тем сложнее 
процесс ее регистрации (Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджи-

кистан, Туркменистан, Беларусь, Молдова); 

- запрет на существование незарегистрированных обще-

ственных объединений (Казахстан, Узбекистан, Беларусь, и 

Туркменистан); 

- запрет на участие в качестве членов и учредителей об-

щественных объединений юридических лиц (Армения, Бела-

русь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан); 

- запрет на участие в качестве членов и учредителей об-

щественных объединений иностранных граждан и лиц без граж-

данства (Беларусь) и иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в качестве учредителей (Казахстан); 

- запрет на осуществление экономической деятельности 

общественных объединений напрямую, без создания отдельного 

юридического лица (Украина, Узбекистан, Армения); 

- сложность и дороговизна процедуры регистрации обще-

ственных объединений (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан - 

для общественных объединений с республиканским статусом). 

С развитием гражданского общества только Закона об 

общественных объединениях стало уже недостаточно для реше-

ния острых проблем и дальнейшего развития третьего сектора, и 

многие государства начали разрабатывать и принимать законы, 

регулирующие отношения третьего сектора. В настоящие время 

все государства СНГ приняли Гражданские кодексы, которые 
содержат разделы, создающие правовую основу для образова-

ния как некоммерческих организаций, основанных на членстве 
(общественные объединения), так и некоммерческих организа-

ций, основанных на выделении имущества и не имеющих член-

ства (фонды). Некоторые государства СНГ (например, Россий-

ская Федерация, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Кыргыз-
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стан) приняли общие Законы, регулирующие некоммерческие 
негосударственные организации в различных организационно-

правовых формах, в том числе общественные объединения и 

фонды. 

В Российской Федерации существует достаточно прогрес-

сивное и развитое законодательство в сфере деятельности обще-

ственных объединений. Основным стимулом и началом совре-

менного этапа становления законодательства об общественных 

объединениях и иных негосударственных некоммерческих ор-

ганизациях послужило закрепление права на объединение в ст. 
30 Конституции РФ 1993 г. Главными законами в этой сфере 

являются Федеральные законы "Об общественных объединени-

ях" (1995 г.), "О некоммерческих организациях" (1996 г.). Эти 

Законы создают эффективное и достаточное правовое регулиро-

вание образования и деятельности общественных объединений. 

Отдельные аспекты регулируются Федеральными законами "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

(1996 г.), "О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях" (1995 г.), "О государственной поддержке мо-

лодежных и детских общественных объединений" (1995 г.) и др. 

Действующие в России общественные объединения весь-

ма разнообразны по своему характеру. Они отличаются друг от 
друга по разным параметрам: социальной базе, структуре и ме-

тодам деятельности, месту и роли в политической системе стра-

ны, идеологическим и программным установкам и т.п., что де-

лает актуальной разработку аналитической классификации об-

щественных объединений в РФ.  

 

2. Международные неправительственные организации 

 

Наряду с выработкой понятия "общественное объедине-

ние" важное теоретическое и практическое значение играет 
определение международной неправительственной организации 

(МНПО). 

Международные неправительственные организации, бу-

дучи особой формой международного общения, являются пред-

метом изучения и исследования различных научных дисциплин 

- международного права, политической науки, истории, социо-
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логии и т.д. Начиная с 1970-х годов исследования неправитель-

ственных организаций оформляются в относительно самостоя-

тельное комплексное научное направление, хотя, вплоть до се-

годняшних дней, МНПО рассматривают и в контексте исследо-

ваний международных межправительственных организаций. 

Это связано прежде всего с тем, что до 1990-х годов неправи-

тельственным организациям отводилась второстепенная роль по 

сравнению с международными межправительственными орга-

низациями. 

Обратимся к вопросу о возникновении и эволюции непра-

вительственных организаций. Как отмечают некоторые иссле-

дователи, "тенденция развития международного сотрудничества 

по негосударственной линии наметилась еще в глубокой древ-

ности, хотя в ту пору оно и имело весьма ограниченные мас-

штабы: определялись места традиционных торговых ярмарок, 

происходили встречи ученых и т.д.". Как следствие возрастаю-

щие потребности в международном общении привели к тому, 

что количество неправительственных контактов множилось, а 
формы их усложнялись и видоизменялись. 

Несмотря на то что точные сведения о первых междуна-

родных встречах такого характера не дошли до нас, некоторые 
документальные свидетельства, которые относятся к более 

позднему периоду, имеются. Так, первый конгресс, докумен-

тально подтвержденный, был встречей медиков, которая состо-

ялась в Риме с 10 марта 1681 г. по 8 июля 1681 г. и собрала 46 

ученых из разных стран. 

Международные неправительственные организации как 

международно-правовое явление международных отношений 

возникли в силу социальной потребности, которая родилась в 

результате промышленной и научно-технической революции. 

Они возникли в Европе и Северной Америке в середине XIX 

столетия, а их сфера деятельности распространялась на самые 

различные области. Наряду с пацифистскими и религиозными 

неправительственными организациями создавались организации 

филантропического характера, а одной из первых постоянных 

научных МНПО была европейская ассоциация по геодезии, со-

зданная в 1862 г. 
По мнению западных авторов, причины возникновения 
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международных неправительственных организаций коренятся в 

частной инициативе выдающихся личностей, которые "проник-

лись духом времени". Бельгийский исследователь Л. Вернье пи-

сал: "В большей степени, чем дипломаты и другие правитель-

ственные чиновники, определенную потребность своего време-

ни чувствовали люди, хотя и не имевшие на то каких-либо офи-

циальных мандатов или полномочий, но посвятившие себя со-

зданию международных неправительственных ассоциаций. Это 

происходило в самых различных областях: научной, экономиче-

ской, культурной и филантропической". 

Распространенной современной формой неправитель-

ственного сотрудничества закономерно считаются конгрессы и 

конференции, которые являются не только предысторией созда-

ния международных неправительственных организаций, но и 

широко используются в нынешней практике МНПО. 

Вопрос об определении понятия "международной непра-

вительственной организации" до сих пор активно обсуждается в 

научной литературе. Сложности выработки единого понятия 

"неправительственной организации" сопряжены с рядом факто-

ров. Во-первых, в группу неправительственных организаций 

входят слишком разнообразные международные организации. 

Это не только организации, занимающиеся общественной дея-

тельностью, но и такие организации, которые занимаются спе-

циальными вопросами. Во-вторых, национальные законодатель-

ства по-разному и неоднозначно определяют это явление, да и 

по-разному называют, по сути, одно и то же явление, не говоря 

уже о неоднозначном определении его правового статуса и пра-

восубъектности. 

Таким образом, отсутствие общепринятого понятия за-

трудняло долгие десятилетия введение этого термина в научный 

оборот. При этом в кругах самих международных неправитель-

ственных организаций, в их документах и информационных ма-

териалах этот термин прочно присутствует. Он также содержит-
ся в резолюциях и конвенциях международных межправитель-

ственных организаций (например, в резолюциях Экономическо-

го и Социального Совета ООН, в Директивах, касающихся от-
ношений ЮНЕСКО с неправительственными организациями, в 

Европейской конвенции о признании международных неправи-
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тельственных организаций субъектами права и др.). 

По мнению профессора Парижского университета М. Мер-

ля, международная неправительственная организация представ-

ляет собой "транснациональное явление", осуществляющее 
"транснациональную солидарность". Он полагал, что основной 

функцией таких организаций будет содействие "примирению 

враждующих идеологий". Среди других функций профессор М. 

Мерль называл функцию подмены (т.е. МНПО будет брать на 

себя выполнение общемировых задач от имени всего мирового 

сообщества) и функцию связи и сотрудничества (т.е. осуществле-

ния связи между частной и общественной инициативой при раз-
решении проблем исключительно международного характера). 

Союз международных ассоциаций разработал и передал 

ЮНЕСКО проект международного договора о МНПО. Согласно 

этому документу любая МНПО обладает рядом признаков: 

- организация не должна ставить целей извлечения при-

были; 

- организация должна быть признана со стороны по край-

ней мере одного государства или обладать консультативным 

статусом при ММПО; 

- организация должна получать денежные средства из бо-

лее чем одной страны; 

- организация должна осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав че-

ловека. 

Согласно Директивам, касающимся отношений ЮНЕСКО 

с неправительственными организациями, которые были приня-

ты на 28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, непра-

вительственная организация - это любая организация, учре-

жденная не на основании межправительственного соглашения, 

причем ее цели, роль и функционирование должны быть непра-

вительственными и некоммерческими по своему характеру.  

Римский клуб - международная общественная организа-

ция, объединяющая около ста предпринимателей, управляющих, 

политических деятелей, высокопоставленных служащих, дове-

ренных экспертов, деятелей культуры, ученых из стран Запад-

ной Европы, Северной и Южной Америки и др. Свою деятель-

ность Р.К. начал в 1968 г.  
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Основными целями данной общественной организации 

являются следующие вопросы: а) дать обществу методику, с 

помощью которой можно было бы научно анализировать "за-

труднения человечества", связанные с физической ограниченно-

стью ресурсов Земли, бурным ростом производства и потребле-

ния - этими "принципиальными предметами роста"; б) донести 

до человечества тревогу представителей Римского клуба отно-

сительно критической ситуации, которая сложилась в мире по 

ряду аспектов; в) подсказать обществу, какие меры оно должно 

предпринять, чтобы "разумно вести дела" и достичь "глобально-

го равновесия". 

 

 

ТЕМА: РОЛЬ ООН И ОБСЕ В МИРОВОМ ПОЛИТИ-

ЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Организация объединенных наций 

 

Название Объединенные Нации, предложенное президен-

том Соединенных Штатов Франклином Д. Рузвельтом, было 

впервые использовано в Декларации Объединенных Наций        

1 января 1942 года, когда во время Второй мировой войны пред-

ставители 26 государств обязались от имени своих правительств 

продолжать совместную борьбу против стран фашизма. 

Первые международные организации были созданы для 

сотрудничества в отдельных областях. Нынешний Международ-

ный союз электросвязи был создан в 1865 году как Междуна-

родный телеграфный союз, Всемирный почтовый союз был ос-

нован в 1874 году. Обе организации являются сегодня специали-

зированными учреждениями ООН. 

Первая Международная конференция мира была созвана в 

Гааге в 1899 году для разработки соглашений по мирному раз-
решению кризисов, предупреждению войн и правилам ведения 

войны. Конференция приняла Конвенцию о мирном решении 

международных столкновений и учредила Постоянную Палату 

Третейского Суда, которая начала свою работу в 1902 году. 

Предшественником ООН была Лига Наций, организация, 

задуманная при схожих обстоятельствах во время Первой миро-
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вой войны и учрежденная в 1919 году в соответствии с Версаль-

ским договором «для развития сотрудничества между народами 

и для обеспечения мира и безопасности». 

Международная организация труда также была создана в 

соответствии с Версальским договором в качестве ассоцииро-

ванного с Лигой учреждения. Лига Наций прекратила свою дея-

тельность вследствие своей неспособности предотвратить Вто-

рую мировую войну. 

В 1945 году представители 50 стран собрались в Сан-

Франциско на Конференции Объединенных Наций по созданию 

международной организации, чтобы разработать Устав ООН. В 

основу работы делегаты положили предложения, выработанные 
представителями Китая, Советского Союза, Великобритании и 

Соединенных Штатов в Думбартон-Оуксе в августе-октябре 

1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945 года представите-

лями 50 стран. Польша, не представленная на Конференции, 

подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем. 

Организация Объединенных Наций официально суще-

ствует с 24 октября 1945 года, к этому дню Устав был ратифи-

цирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобрита-

нией, Соединенными Штатами и большинством других подпи-

савших его государств. Двадцать четвертое октября ежегодно 

отмечается как День Организации Объединенных Наций. 

Организа́ция Объединённых На́ций, ООН — международ-

ная организация, созданная для поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности, развития сотрудничества 

между государствами. 

«ООН остается универсальным форумом, наделенным 

уникальной легитимностью, несущей конструкцией междуна-

родной системы коллективной безопасности, главным элемен-

том современной многосторонней дипломатии». 

Основы её деятельности и структура разрабатывались в 

годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитле-

ровской коалиции. Название «Объединённые Нации» было 

впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, 

подписанной 1 января 1942 года. 

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конфе-

ренции, проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 
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26 июня 1945 года представителями 51 государства[2]. Дата 
вступления Устава в силу (24 октября) отмечается как День Ор-

ганизации Объединённых Наций. 

ООН — лауреат Нобелевской премии мира (2001), премия 

«За вклад в создание более организованного мира и укрепление 

мира во всем мире» присуждена совместно организации и её 

Генеральному секретарю Кофи Аннану. В 1988 году Нобелев-

скую премию мира получили миротворческие силы ООН. 

 

Генеральная Ассамблея 

 

Занимает центральное место в качестве главного совеща-
тельного, директивного и представительного органа. Генеральная 

Ассамблея рассматривает принципы сотрудничества в области 

обеспечения международного мира и безопасности; избирает не-
постоянных членов Совета Безопасности ООН, членов Экономи-

ческого и Социального Совета; по рекомендации Совета Безопас-
ности назначает Генерального секретаря ООН; совместно с Сове-
том Безопасности избирает членов Международного Суда ООН; 

координирует международное сотрудничество в экономической, 

социальной, культурной и гуманитарной сферах; осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные в Уставе ООН. 

У Генеральной Ассамблеи сессионный порядок работы. 

Она может проводить регулярные, специальные и чрезвычайные 
специальные сессии. 

Ежегодная очередная сессия Ассамблеи открывается в 

третий вторник сентября и работает под руководством Предсе-

дателя Генеральной Ассамблеи (или одного из его 21 заместите-

ля) на пленарных заседаниях и в главных комитетах до полного 

исчерпания повестки дня. 

Генеральная Ассамблея, согласно её решению от 17 де-

кабря 1993 года, имеет в своем составе 6 комитетов, Генераль-

ный комитет и Комитет по проверке полномочий. 

Генеральный комитет — выносит рекомендации Ассам-

блее относительно утверждения повестки дня, распределения 

пунктов повестки дня и организации работы. 

Специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН могут 

созываться по любому вопросу по требованию Совета Безопас-
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ности в течение 15 дней со дня получения такого требования 

Генеральным секретарём ООН или большинства членов ООН. 

До конца 2006 года было созвано около 30 специальных сессий 

по вопросам, касающимся большинства государств мира: по 

правам человека, охране окружающей среды, борьбе с наркоти-

ками и др. 

Чрезвычайные специальные сессии могут созываться по 

требованию Совета Безопасности ООН или большинства госу-

дарств-членов ООН в течение 24 часов после получения такого 

требования Генеральным секретарём ООН. 

 

Совет Безопасности 

 

Совет Безопасности несёт главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, его реше-

ниям обязаны подчиняться все члены ООН. Пять постоянных 

членов Совета Безопасности (Российская Федерация, США, Ве-

ликобритания, Франция, Китай) обладают правом вето. 

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Со-

вета — постоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и 

Китай), остальные десять членов (по терминологии Устава — 

«непостоянные») избираются в Совет в соответствии с процеду-

рой, предусмотренной Уставом. 

 

Секретариат 
 

Это международный персонал, работающий в учреждени-

ях по всему миру и выполняющий разнообразную повседнев-

ную работу Организации. Он обслуживает другие главные орга-

ны Организации Объединённых Наций и осуществляет приня-

тые ими программы и политические установки. Подразделения 

Секретариата находятся в Центральных учреждениях ООН в 

Нью-Йорке и в других местах расположения Центральных 

учреждений органов ООН, наиболее крупными из которых яв-

ляются отделения ООН в Женеве, Вене и Найроби. 

Секретариат ООН обеспечивает работу органов ООН, 

осуществляет опубликование и распространение материалов 

ООН, хранение архивов, производит регистрацию и издание 
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международных договоров государств — членов ООН. 

Секретариат возглавляет Генеральный секретарь ООН. 

 

Генеральный секретарь 

 

Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь, ко-

торый назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации 

Совета Безопасности сроком на 5 лет с возможностью переиз-
брания на новый срок. 

В настоящее время действует джентльменское соглаше-

ние, по которому гражданин государства — постоянного члена 

Совета Безопасности ООН не может быть Генеральным секре-

тарём ООН. 

 

2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе (ОБСЕ) 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) представляет собой общеевропейский орган, занимаю-

щийся вопросами безопасности, в состав которого входят 56 

государств. ОБСЕ является главным инструментом раннего пре-

дупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кри-

зисов и постконфликтного восстановления в регионе своей дея-

тельности.  

ОБСЕ - уникальная организация, поскольку использует 

присущий только ей подход к обеспечению безопасности, охва-

тывающий три измерения безопасности - военно-политическое, 

экономическое, экологическое и человеческое, в силу чего за-

нимается широким кругом проблем, связанных с упрочением 

безопасности, включая контроль над вооружениями, меры 

укрепления доверия и безопасности, права человека, националь-

ные меньшинства, демократизацию, стратегии полицейской дея-

тельности, противодействие терроризму, а также экономические 
и экологические вопросы. Исследователями отмечается, что 

ОБСЕ переживает определенный кризис, однако в ситуациях, 

когда Совет Безопасности ООН не всегда оказывается в состоя-

нии предотвратить возникающие конфликты, тяжело говорить о 

конструктивной роли региональных образований, среди кото-
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рых находится и ОБСЕ. Однако мы поддерживаем точку зрения 

относительно наличия у ОБСЕ огромного потенциала, возмож-

ности которого еще предстоит использовать для реализации за-

явленных целей и принципов. 

Решения в ОБСЕ принимаются консенсусом и носят поли-

тический, а не юридически обязательный характер, все члены 

организации имеют равный статус. 

ОБСЕ сегодня представляет собой результат развития Со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), со-

зданного в начале 1970-х гг. в качестве многостороннего форума 

для ведения диалога и переговоров между государствами Запад-

ной и Восточной Европы. 1 августа 1975 г. был подписан Хель-

синкский заключительный акт, в котором закреплены ряд ключе-
вых обязательств в военно-политической области, в сфере эконо-

мики и охраны окружающей среды, а также прав человека, кото-

рые легли в основу так называемого хельсинкского процесса. 
Основной формой функционирования СБСЕ были встречи 

и конференции, впоследствии на Парижской встрече на высоком 

уровне в ноябре 1990 г. перед Совещанием были поставлены 

новые задачи, обусловленные изменениями в международной 

обстановке. Так, в Парижской хартии для новой Европы перед 

СБСЕ ставилась задача по внесению своего вклада в управление 

процессом исторических перемен в Европе, дать ответ на новые 

вызовы, возникшие после окончания холодной войны, создав 

постоянные институты и оперативный потенциал. В рамках Па-

рижской встречи был также заключен Договор об обычных во-

оруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а в последующем заклю-

чены такие не менее важные договоры, как Договор по откры-

тому небу 1992 г., Венские документы 1990, 1992, 1994 и 1999 

гг., а также Документ о легком и стрелковом оружии 2000 г. 
Ввиду необходимости создания регулярной основы для 

проведения встреч в начале 1990-х гг. был создан Секретариат и 

несколько институтов, развернуты миссии, работа Совещания 

приобрела более систематический характер. Решение о пере-

именовании Совещания в Организацию по безопасности и со-

трудничеству в Европе было принято на Будапештской встрече 
на высшем уровне в 1994 г. В дальнейшем на Стамбульской 

встрече на высшем уровне в ноябре 1999 г. была принята Хар-
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тия европейской безопасности, чем был внесен полезный вклад 

в укрепление оперативного потенциала Организации и развитие 

ее сотрудничества с партнерами. Начиная с 2000 г. ОБСЕ адап-

тировалась к новым вызовам 21 века, создавая подразделения и 

развивая деятельность по вопросам охраны правопорядка и 

борьбы с терроризмом, незаконной торговли людьми, наркоти-

ками и оружием, ксенофобией и нетерпимостью. 

Как уже упоминалось, ОБСЕ является уникальной органи-

зацией, что объясняется рядом факторов: количеством членов 

Организации, относящихся как евроатлантическому, так и евро-

азиатскому регионам; всеобъемлющем и основанным на со-

трудничестве подходом к безопасности; имеющимися инстру-

ментами предотвращения конфликтов; глубоко укоренившейся 

традицией открытого диалога и формирования консенсуса; 
функционированием широкой сети миссий на местах; наличием 

отлаженных механизмов сотрудничества с другими междуна-

родными организациями. 

Структура ОБСЕ включает Постоянный совет, который 

является основным постоянным органом ОБСЕ для политиче-

ских консультаций и принятия решений. Его членами являются 

постоянные представители государств-членов, которые участ-
вуют в заседаниях, проходящих в Вене (Австрия). В Вене также 
проходят регулярные заседания Форума по сотрудничеству в 

области безопасности, который занимается вопросами контроля 

над вооружениями и мерами укрепления доверия и безопасно-

сти, а также встречи Совместной консультативной группы, ко-

торая осуществляет контроль за выполнением Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе. 

В рамках Совета министров происходят ежегодные встре-

чи министров иностранных дел всех государств-членов, за ис-

ключением тех лет, когда проводится встреча на высшем уровне 

с участием глав государств и правительств. 

Один раз в год в Праге (Чешская Республика) проводится 

Экологический форум, на котором обсуждаются проблемы эко-

номического и экологического измерения. 

За исполнительную деятельность отвечает Действующий 

председатель ОБСЕ, которым является министр иностранных 

дел, занимающий председательский пост. Пост Председателя 
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переходит от страны к стране ежегодно на основе ротации: 1 

января 2007 г. он был передан от Бельгии Испании, а в 2008 г. 
председательствовать будет Финляндия. Эти три страны обра-

зуют нынешний состав Тройки ОБСЕ, которая выполняет кон-

сультативные функции при председателе. Кроме того, Предсе-

датель может назначать личных или специальных представите-

лей, поручая им заниматься теми или иными проблемами и си-

туациями. 

Административную деятельность Организации обеспечи-

вает Секретариат, возглавляемый Генеральным секретарем (с 
июня 2005 г. - французский посол Марк Перрен де Бришамбо). 

К функциям Генерального секретаря относится руководство 

структурами и операциями ОБСЕ, представительство Действу-

ющего председателя. Секретариат, который размещен в Вене, 

также занимается оперативно-административным обеспечением 

деятельности Организации. Помимо Канцелярии Генерального 

секретаря с подразделениями по вопросам полицейской дея-

тельности, борьбы с терроризмом и с торговлей людьми, в его 

состав входят Центр по предотвращению конфликтов, Бюро ко-

ординатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружа-

ющей среды, Департамент людских ресурсов и департамент по 

вопросам управления и финансов. Пражское отделение выпол-

няет вспомогательные функции документационного, исследова-

тельского и вспомогательного характера. 

В рамках системы органов ОБСЕ действуют и иные орга-

ны, призванные помочь Организации в осуществлении ее целей. 

Так, активную роль в наблюдении за проведением выборов и 

содействии становлению национальных избирательных органов 

и институтов по правам человека играет Бюро по демократиче-

ским институтам и правам человека, которое также оказывает 
техническую помощь, способствует формированию неправи-

тельственных организаций и построению гражданского обще-

ства, занимается подготовкой журналистов и наблюдателей ОБ-

СЕ, следящих за положением в сфере прав человека и проведе-

нием выборов; кроме того, оно обеспечивает проведение специ-

ализированных семинаров ОБСЕ по человеческому измерению. 

На данный момент Бюро возглавляет Директор - австрийский 

дипломат Кристиан Штрогал, а персонал Бюро размещен в 
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Варшаве (Польша). 

В настоящее время ОБСЕ имеет 19 миссий или других 

структур на местах в следующих 17 государствах: Азербайджан, 

Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, бывшая югославская республика Маке-

дония, Молдова, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, 

Узбекистан, Хорватия и Черногория. 

ОБСЕ также обеспечивает основу для принятия мер по 

контролю над обычными вооружениями, а также мер укрепле-

ния доверия и безопасности, которые определены в Венском 

документе 1999 г. Государствами-членами принят Кодекс пове-

дения в военно-политической области (1994 г.), в котором изла-

гаются принципы, определяющие роль вооруженных сил в де-

мократическом обществе. Помимо этого, в рамках СБСЕ/ОБСЕ 

было создано несколько механизмов мирного урегулирования 

споров и учрежден суд по примирению и арбитражу. В 1999 г. 
ОБСЕ приняла под свою эгиду Пакт о стабильности для Юго-

Восточной Европы. 

Важным органом ОБСЕ является Парламентская ассам-

блея, в состав которой входят более трехсот парламентариев из 
всех государств - членов Организации. Ее задачей является со-

действие участию парламентских институтов в деятельности 

Организации посредством обсуждения проблем и принятия ре-

золюций и рекомендаций, относящихся к работе ОБСЕ. Основ-

ная ежегодная сессия Ассамблеи проводится в июле, а в течение 
года проходят другие совещания и встречи. Секретариат Ассам-

блеи находится в Копенгагене (Дания). 

Как отмечают исследователи, уважение прав и основных 

свобод, демократии и верховенства права занимает центральное 
место в принятой ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасно-

сти. Появлению целого ряда потенциальных угроз могут спо-

собствовать также систематические нарушения прав человека и 

основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к нацио-

нальным меньшинствам. 

Особо важную роль в области раннего предупреждения и 

предотвращения конфликтов играет Бюро Верховного комисса-

ра по делам национальных меньшинств, расположенное в Гааге 
(Нидерланды), а также наиболее молодой институт ОБСЕ - Бю-
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ро Представителя по вопросам свободы средств массовой ин-

формации. 

Обобщая исследование относительно правозащитных 

международных институтов, следует отметить, что к их созда-

нию привели различные социально-экономические и политиче-

ские предпосылки (прежде всего это относится к институтам 

Совета Европы и ОБСЕ, Европейского союза), вместе с тем со 

всей определенностью прослеживается тенденция по совершен-

ствованию механизмов международной защиты прав человека в 

сторону создания специализированных уполномоченных. Кроме 
того, специфика организаций определяет приоритеты в сфере 
деятельности таких уполномоченных (защита прав националь-

ных меньшинств, беженцев и т.д.). 

 

ТЕМА: ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕ-

МА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

1. Понятие и сущность терроризма 
 

Терроризм — политика, основанная на систематическом 

применении террора. Синонимами слова «террор» (лат. terror — 

страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устра-

шение». 

Террор — применение силы или угроза её применения 

сильнейшей стороной по отношению к слабейшей (обычный 

терроризм — наоборот). Примеры: практика массовых публич-

ных казней палачами революционного правительства Франции в 

1792 году; «красный террор», сталинские репрессии. 

В праве России терроризм определяется как идеология 

насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и/или иными формами про-

тивоправных насильственных действий. В праве США — как 

предумышленное, политически мотивированное насилие, со-

вершаемое против мирного населения или объектов субнацио-

нальными группами или подпольно действующими агентами, 

обычно с целью повлиять на настроение общества. 
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Виды терроризма  

1. Неорганизованный или индивидуальный (терроризм 

одиночек) — в этом случае теракт (реже, ряд терактов) совер-

шает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо орга-

низация (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич, Равашоль и др.); 

2. Организованный, коллективный — террористическая 

деятельность планируется и реализуется некой организацией 

(народовольцы эсеры, Аль-Каида, ИРА, ЭТА, государственный 

терроризм). Организованный терроризм — наиболее распро-

странённый в современном мире. 

3. Националистический — преследует сепаратистские или 

национально-освободительные цели; 

4. Религиозный — может быть связан с борьбой привер-

женцев религии между собой (индуисты и мусульмане, мусуль-

мане и христиане) и внутри одной веры (католики-протестанты, 

сунниты-шииты), и преследует цель подорвать светскую власть 

и утвердить власть религиозную (Исламистский терроризм); 

5. Идеологически заданный, социальный — преследует 
цель коренного или частичного изменения экономической или 

политической системы страны, привлечения внимания общества 
к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма 
называют революционным. Примером идеологически заданного 

терроризма служат анархистский, эсеровский, фашистский, ев-

ропейский «левый», экологический терроризм и др.; 

6. Терроризм оппозиционеров по отношению к власти;  

7. Терроризм самих властей, государственном терроризме, 

терроризме как направлении государственной политики; 

8. Терроризм индивидуальный, при котором адресатами 

терактов являются конкретные лица в силу личных действий 

или принадлежности к определённой группе или организации 

(русские цари и государственные сановники; Анвар Садат, Ин-

дира Ганди; 

9. Терроризм массовый, или слепой, в отношении случай-

ных людей (взрывы в Оклахоме, Москве, Волгодонске); 
10. Левый терроризм — вырос из тираноборства, но под 

влиянием леворадикальных взглядов образ тирана стал коллек-

тивным и начал ассоциироваться с широкими массами населе-

ния западных стран. Карлуш Маригелла, один из участников и 
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теоретиков городской герильи, считал терроризм её составной 

частью[8]. «Сегодня быть боевиком или террористом — каче-

ство, которое делает честь любому человеку доброй воли, пото-

му что это акт, достойный революционера, занятого в воору-

жённой борьбе против позорной военной диктатуры и ее чудо-

вищ», писал он после смены политического режима в Бразилии 

в 1964 году. 

11. Безлидерный терроризм — террористические акты, со-

вершаемые малыми независимыми группами (тайными ячейка-

ми) или отдельными людьми. При этом террористическая орга-

низация может быть пирамидальной, но ее сторонники дей-

ствуют независимо. 

12. Биотерроризм - тип терроризма, один из видов наси-

лия, реализация которого происходит с помощью токсических 

веществ, вирусов, бактерий, с целью поражения мирного насе-

ления, из политических, расистских побуждений. Это более ко-

варный вид терроризма, так как такие вещества позволяют пре-

ступнику действовать более беспрепятственно и скрытно чем 

при использовании взрывчатого вещества, так как они имеют 
микро размеры и при этом обнаружить источник распростране-

ния, в момент террористического акта, слишком сложно. И не-

смотря на свои малые размеры, число жертв может быть более 
значительное, чем от тротиловой взрывчатки, которую, в типич-

ном случае, как правило используют террористы смертники. В 

момент поражения токсическим веществом, например ипритом 

(который использовался ещё во времена первой мировой вой-

ны), способно вызвать не только токсическое отравления, но 

обладает и мутагенным действием. Также как и радиация, мута-

гены способны вызвать у людей изменения в соматических и 

половых клетках. Врачам хорошо известно, что соматические 
изменения способны стимулировать злокачественные опухоли, а 

мутации в половых клетках способствуют рождению детей с 
серьёзными наследственными изменениями, это при том усло-

вии, что жертва теракта останется жива. После поражения виру-

сом, человек лишён возможности выжить, смерть неминуема, 

если только во время не будет введена вакцина с противояди-

ем(если такова существует). Не секрет, что существуют «ком-

мерческие» лаборатории, в которых проводятся тщательные ис-
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следования вирусов, разрабатываются вирусы способные пора-

зить чуть ли не каждый орган человеческого тела. Биотерро-

ризм- это тёмная сторона таких наук как биохимия, биофизика, 

генная инженерия, вирусология и т. д. Один из примеров био-

террора, случай с сибирской язвой, произошедший осенью 2001 

году, в США. 

Также в последние времена для совершения террористи-

ческого акта могут использоваться различные технологические 
средства, например радиоустановки, которые способны излу-

чать электромагнитные излучения определённой частоты (СВЧ), 

негативно воздействующие на психику человека, а также вызы-

вая физическую боль, что может использоваться против массы 

людей. Увы, доказать это сложно, поэтому об этом, пока что 

просто говорят. 
 

2. Отграничение терроризма от иных криминальных форм 

насилия 

 

Терроризм часто сопоставляют: 
- с тираноборством — убийствами диктаторов; 

- с диверсиями — операциями по уничтожению коммуни-

каций и живой силы противника в тылу врага; 

- с городской герильей — партизанской войной в городе; 
- с криминальным насилием — не преследующим полити-

ческие цели. 

Деструктивные действия террористов осуществляются с 

целью запугивания (властных структур или, как более распро-

странено в наше время, всего общества), то есть воздействия на 
поведение людей посредством страха. Специфика современного 

терроризма заключается в том, что его мишенью обычно стано-

вится гражданское население. В этом его отличие от терроризма 

XIX — первой половины XX века, чаще всего направленного 

против представителей власти и если допускавшего жертвы сре-

ди населения, то как побочные потери, а не как цель. При этом в 

наше время, задуманное воздействие оказывает не столько сам 

теракт (убийство, взрыв, похищение), сколько сопровождающее 
его информационное освещение в СМИ. 

Угроза терроризма возрастает в связи с ростом доступно-
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сти мощных средств разрушения, таких как взрывчатка и мате-

риалы для её производства. Особую опасность представляет 
применение террористами химического, биологического и даже 
ядерного оружия.  

Специалисты, исследующие проблему терроризма, выде-

ляют две возможные стратегии борьбы с терроризмом — «про-

грессивную» и «консервативную»: 

1. «Прогрессивная» стратегия подразумевает частичные 

уступки требованиям террористов — выплату выкупа, террито-

риальные и моральные уступки (например, признание ценно-

стей, поддерживаемых террористами, признание лидеров терро-

ристов равноправными партнёрами по переговорам и т. д.). В 

определённой степени такой позиции до недавнего времени 

придерживалась Россия. 

2. «Консервативная» стратегия означает безоговорочное 
уничтожение террористов и их сторонников, а также поощрение 
лиц, идущих на сотрудничество с «демократическими» государ-

ствами в их борьбе с террором, отказ от каких бы то ни было 

переговоров с террористами, отказ от заключения перемирий. 

 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СЕПАРАТИЗМА 

 

1. Понятие сепаратизма 
 

Сепаратиизм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдель-

ный) — политика и практика обособления, отделения части тер-

ритории государства с целью создания нового самостоятельного 

государства или получения статуса очень широкой автономии 

(индивидуальная свобода действия; самостоятельность). Сепа-

ратизм ведёт к нарушению суверенитета, единства и территори-

альной целостности государства, принципа нерушимости границ 

и, как показывает опыт, может явиться источником острейших 

межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с 
тем нельзя не видеть, что причины сепаратизма очень часто бы-

вают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, 

национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В 

этом плане сепаратизм может сыграть существенную положи-

тельную роль, как это имело место, например, в борьбе против 
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ига колониализма, за образование новых молодых националь-

ных государств. Сепаратизм сегодня создает немало сложных и 

острых проблем в жизни как развитых (Канада, Испания и др), 

так и развивающихся (Индия, Пакистан, Ирак, многие африкан-

ские государства) стран. Свою роль сепаратизм сыграл в распа-

де СССР, бывшей Югославии, Чехословакии. Главный путь 

борьбы с сепаратизмом — это уважение и реальное соблюдение 
прав и свобод человека и народов, гарантирование им достой-

ных условий жизни и развития. Это, естественно, не исключает 
возможность правового ограничения и даже подавления неза-

конных действий воинствующих сил, пытающихся использовать 

популистские лозунги сепаратизма в своих корыстных, антиде-

мократических целях. 

Сепаратизм принято подразделять на два вида: религиоз-
ный и этнический., т.е. в первом случае - движение религиозно-

го меньшинства за отделение, в другом -этнического. Сепара-

тизм также различается по целям, которые преследуют соответ-
ствующие группы людей. Во-первых, выделяют сепаратизм, це-

лью которого является отделение и образование нового незави-

симого государства, яркими примерами такого сепаратизма яв-

ляются курдский сепаратизм в Турции и уйгурский сепаратизм в 

Китае и Средней Азии. Во-вторых, сепаратизм, с целью отделе-

ния и присоединения к другому государству, например движе-

ние за присоединение к Монголии автономного региона Китая 

Внутренней Монголии. В-третьих, сепаратистские движения, 

целью которых являются только получение большей автономии 

при сохранении региона в составе государства, борьба за рас-

ширение прав автономии Корсики во Франции. Также сепара-

тизм различается по процессу протекания в развитых и разви-

вающихся странах. Как правило, почти всегда основная масса 
бастующих развивающихся стран - это люди низших слоев, а 
причинами их недовольств, как правило, являются экономиче-

ски неуспешное развитие региона, в таких странах сепаратизм 

обычно подавляется силовым путем, например, в сепаратизм в 

Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. В развитых 

странах настроения, наоборот, менее экстремистские, выражены 

идеи обычно в предоставлении большей автономии, а не отде-

лением, и зачастую движения представлены партией, защища-
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ющей данные требования, а подавляется такой сепаратизм мяг-
ким путем, без применения силы, например, квебекский сепара-

тизм. Также выделяют виды сепаратизма по группам бастующих 

и их выдвигаемым требованиям. Например, существует 3 типа 

требований: требование ущемленных политических и экономи-

ческих выгод, требование независимости, борьба коренных 

народов за права и землю. Абдулатипов Р. Г. Этнополитология. 

СПб.: Питер, 2004. С. 249. Если разделить бастующих на 3 

группы по своему социальному положению то, получится, что 

выступления элит обусловлены потребностью во власти, сред-

них слоев – национальной дискриминацией, а низших слоев - 

экономическими факторами, как правило, это разрыв между со-

циальным положением. 

В новейшее время с оружием в руках право на самоопреде-
ление отстаивали азербайджанцы в Иране, ачехцы в Индонезии, 

бенгальцы Восточного Пакистана, обитатели региона Шаба в Заи-

ре, многочисленные движения на северо-востоке Индии, пуштуны 

и белуджи в Пакистане, сикхи Пенджаба, курды в Ираке, Иране и 

Турции, эритрейцы и сомалийцы в Эфиопии, сомалийцы в Джибу-

ти и Кении, немусульманское население Судана, арабская и хри-

стианская коммуны Чада, карены, мон, качины, шаны, ва, аракан в 

Бирме/Мьянме, туареги Мали и Нигера, биафра в Нигерии, баски в 

Испании, корсиканцы во Франции, албанцы в Сербии и Республи-

ке Македонии, сербы и хорваты в Боснии и Герцеговине, ирландцы 

в Великобритании, абхазы в Грузии, армяне в Азербайджане, уйгу-

ры и тибетцы на территории КНР, русские и украинцы в Молда-
вии, индейцы в США. 

Политики и политологи обращают внимание на то, что ве-

дущие к сепаратизму этнические конфликты чаще всего вспы-

хивают тогда, когда общее социально-экономическое положе-

ние в стране резко меняется к худшему и (или) когда наступает 
политическая нестабильность. Яркие примеры этому — СССР и 

страны Восточной Европы после крушения мировой социали-

стической системы, где произошли распады Советского Союза, 

Чехословакии, Югославии. 

В основе возникновения многих очагов сепаратизма ле-

жит не просто этнический, а этнорелигиозный (этноконфессио-

нальный) фактор. Это могут быть разногласия между католика-
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ми и протестантами (Северная Ирландия, Квебек), католиками и 

православными, между другими религиями, но в большинстве 

случаев с наиболее непримиримых позиций выступают ислам-

ские фундаменталисты, конфликтующие и с православием (Ко-

сово, Северный Кавказ, Северный Кипр), и с католицизмом 

(Босния и Герцеговина, Южные Филиппины), и с индуизмом 

(Кашмир), и с буддизмом (Мьянма). 
Сепаратистские движения довольно редко достигают ито-

говой цели, чаще всего удовлетворяясь предоставлением кон-

кретной группе автономии. Помимо стран, образовавшихся при 

распаде СССР, Чехословакии, Югославии, в качестве примеров 

успешных сецессий можно назвать только Бангладеш, Синга-

пур, Эритрею, Южный Судан. 

Практически во всех случаях сепаратистской сецессии 

бывших частей, в т.ч. и при распаде стран, а также подобной 

сепаратизму деколонизации зависимых территорий, централь-

ные власти препятствовали появлению новых независимых 

стран. В большинстве случаев этому предшествовали нацио-

нально-освободительные и гражданские войны и вооружённые 
конфликты, от быстротечных до затяжных. Однако в ряде дру-

гих случаев (в т.ч. по большому счёту в СССР) происходил 

"бархатный развод". 

В некоторых развитых странах (Европы, в т.ч. в СССР, и 

Америки) сецесии были и есть возможны законодательным пу-

тём при соблюдении ряда условий, главным из которых являет-
ся свободное волеизъявление на референдуме. Так, в Велико-

британии для независимости исторических частей, колониаль-

ных и зависимых территорий достаточно проведения референ-

дума и поддержки сецессии большинством голосов. В частно-

сти, близкая возможность обрести независимость есть у Шот-

ландии, где, хотя проведённые референдумы не дали положи-

тельный результат, с 1997 г. (когда появился местный парла-

мент) количество сторонников отделения значительно возросло. 

Подобными же правами могут воспользоваться и остальные ча-

сти страны - Англия, Сев. Ирландия и Уэльс. Однако иницииро-

ванное ирландцами-католиками неоднократное проведение ре-

ферендума об отделении Северной Ирландии не увенчалось 

успехом ввиду некатолического англо-шотландского большин-
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ства населения, а отделение Уэльса тем более маловероятно, т.к. 

валлийцы составляют ещё меньший процент населения. Более 
реальная независимость Бермудских островов также пока не 
состоялась ввиду того, что на референдуме население решило не 

отказываться от преимуществ британского гражданства. Прочие 
британские колониальные территории, а также не входящие 

формально в Соединённое Королевство, но зависимые от него 

острова Мэн, Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни также пока не 
воспользовались правом на независимость. Независимость бель-

гийской Фландрии (и автоматически второй части распадаю-

щейся в таком случае страны - Валлонии) вполне реальна в бу-

дущем, поскольку фламандцы составляют большинство населе-

ния Бельгии, однако пока этого не произошло, в т.ч. потому что 

в этом случае Фландрия останется без столицы, так как Брюс-

сель (официальная столица Фландрии) не является её частью. 

Сторонники независимости Фрисландии, северной Фландрии в 

Нидерландах, также как Падании, Сардинии, Южного Тироля в 

Италии и Бретани, Корсики, Окситании, французской части 

Басконии во Франции есть, но не имеют политического веса. Во 

французской заморской территории Новая Каледония прово-

дившиеся референдумы пока не дали положительного результа-

та ввиду преобладания выходцев из Франции над желающим 

независимости коренным населением, а в других таких её тер-

риториях вопрос о независимости пока не поднимается. Испа-

ния занимает более жёсткую политику в отношении отделения 

своих частей, включая силовое преследование радикальных сто-

ронников независимости Страны Басков, однако в случае мир-

ного проявления единодушной воли большинством населения 

этой части страны и Каталонии, обретение ими независимости 

вполне возможно. Нидерланды готовы были предоставить неза-

висимость своей заморской территории Аруба с 1996 г., а затем 

и другим островам Нидерландских Антил, однако, местное 
население пока не решилось на это. В Канаде два проведённых 

референдума об отделении Квебека пока не привели к его неза-

висимости, однако на последнем из них для этого не хватило 

считанного количества процентов голосов. Законодательство 

США не предусматривает отделения штатов, но сторонники их 

независимости не имеют серьёзного политического веса даже в 
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некогда бывшем самостоятельным Техасе, где есть незначи-

тельные группы сепаратистов. Тем своим зависимым террито-

риям (Палау, Маршалловы острова, Микронезия), население 
которых это волеизъявило, Соединённые Штаты уже предоста-

вили независимость. Жители Пуэрто-Рико на референдуме со-

чли выгодным, сохраняя американское квазигражданство, 

остаться в зависимом статусе ассоциации, как не провозглашая 

независимости, так и не добиваясь вступления в США в каче-

стве штата. Сторонники независимости своих территорий из 
числа индейцев в США (Лакота и др.) и Мексике (Чьяпас и др.) 

есть, но достаточной политической и экономической силы не 
имеют. Ввиду большой численности этносов и территорий, 

мощные сепаратистские движения действуют в Китае, имея ис-

торические прецеденты квазинезависимости (Тибет, Маньчжу-

рия, Восточный Туркестан, Внутренняя Монголия), а также мас-

совых восстаний и хорошей организованности. 

Население Западной Сахары отстаивает своё право на не-

зависимость, но пока реализовать его не смогло ввиду оккупа-

ции этих территорий государствoм Марокко. Ранее этого доби-

лись население Намибии и Восточного Тимора. Национально-

освободительные движения этих стран фактически близки, но 

формально не относятся к сепаратистским, поскольку их право 

на независимость всегда признавалось ООН и мировым сообще-

ством, а борьба с оккупацией номинально сепаратизмом не яв-

ляется. 

На постсоветском пространстве к числу сепаратистских 

формально и народно-освободительных фактически относятся 

движения в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, При-

днестровье, Гагаузии, так как данные регионы были включены в 

состав союзных республик СССР, ставшими независимыми, без 
воли на то их населения, однако ООН это в расчёт не берёт. В 

первых 4-х из них (а также в Гагаузии и Татарстане в 1991—

1994 гг. и Чечне (Ичкерии) в 1996—1999 гг.) сепаратизм достиг 
относительно больших успехов, организовав непризнанные и 

частично-признанные государства так же, как в остальном мире 
это сделали Косово, Сомалиленд, Северный Кипр, Вазиристан. 

Согласно одной из наиболее детализированных оценок[1], 

в мире насчитывается 50 основных очагов сепаратизма, вместе 
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занимающих территорию в 12,7 млн кв. км с населением в 220 

млн человек. Данный анализ выделяет шесть географических 

типов сепаратизма. К западноевропейскому типу относится 8, к 

восточноевропейскому — 12, к исламскому — 6, к азиатскому 

— 14, к африканскому — 6 и к американскому — 4 таких очага. 

При этом в 20 очагах конфликты носят вооружённый характер, 

что особенно характерно для Азии. Есть ещё несколько десятков 

мест проявления сепаратизма в других частях планеты. 

Сепаратистские движения и объединения организовали 

ряд всемирных и региональных международных организаций. 

Главная среди них Организация наций и народов, не имеющих 

представительства позиционирет себя как аналог ООН. Постсо-

ветские непризнанные и частично-признанные территории орга-

низовали Содружество непризнанных государств как аналог 
СНГ, а также движение За демократию и права народов и вместе 
с постюгославсккими территориями ранее — Союз непризнан-

ных государств. В Европейском союзе действует Европейский 

свободный альянс — объединение партий разных стран, имею-

щих сепаратистскую или променьшинственную направленность. 

Существует футбольный союз команд непризнанных террито-

рий NF-Board, который проводит чемпионаты VIVA аналогично 

союзу и чемпионатам признанных стран FIFA. 

 

2. Последствия парада суверенитетов 

 

С августа по октябрь 1990 года происходит «парад суве-

ренитетов» автономных республик и автономных областей 

РСФСР. Большинство автономных республик провозглашают 
себя советскими социалистическими республиками в составе 

РСФСР, СССР. В наследство от парада суверенитетов Россий-

ской Федерации достались две республики, желавшие незави-

симости. 

30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР 

принял Декларацию о государственном суверенитете Республи-

ки Татарстан. В декларации, в отличие от некоторых союзных и 

почти всех других автономных российских (кроме Чечено-

Ингушетии) республик, не было указано нахождение республи-

ки ни в составе РСФСР, ни СССР и было объявлено, что как су-



 

121 

веренное государство и субъект международного права она за-

ключает договоры и союзы с Россией и другими государствами. 

В ходе массового обвала СССР и позже Татарстан с такой же 
формулировкой принял декларации и постановления об акте о 

независимости и вхождении в СНГ, провёл референдум, принял 

конституцию. 

18 октября 1991 было принято Постановление Верховного 

Совета об акте о государственной независимости Татарстана. 

Осенью 1991, при подготовке к подписанию 9 декабря 

1991 Договора о создании ССГ как конфедеративного союза, 

Татарстан вновь объявил о желании самостоятельного вступле-

ния в ССГ. 

26 декабря 1991, в связи с беловежскими соглашениями о 

невозможности учреждения ССГ и образованием СНГ, была 
принята Декларация о вхождении Татарстана в СНГ на правах 

учредителя. 

21 марта 1992 года в Татарстане прошёл референдум о ста-

тусе Республики Татарстан. На вопрос: «Согласны ли Вы, что 

Республика Татарстан — суверенное государство, субъект меж-

дународного права, строящее свои отношения с Российской Фе-
дерацией и другими республиками, государствами на основе рав-

ноправных договоров?» проголосовало положительно более по-

ловины граждан республики, принявших участие в голосовании. 

Однако, до этого Постановлением Конституционного суда 

Российской Федерации от 13 марта 1992 года № 3-П были при-

знаны не соответствующим Конституции РСФСР — Российской 

Федерации 1978 года ряд положений Декларации о государ-

ственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, 

ограничивающие действие законов Российской Федерации на 
территории Республики Татарстан, а также постановление Вер-

ховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года 
«О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу 

о государственном статусе Республики Татарстан» в части фор-

мулировки вопроса, предусматривающей, что Республика Та-

тарстан является субъектом международного права и строит 
свои отношения с Российской Федерацией и другими республи-

ками, государствами на основе равноправных договоров. 

31 марта 1992 года Татарстан отказывается подписать Фе-
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деративный договор. В апреле 1992 года между органами власти 

Российской Федерации и Татарстана прошли первые перегово-

ры о присоединении Республики Татарстан к Федеративному 

договору. Они проходят в течение 1992—1993 годов, но заве-

шаются безрезультатно. 

22 мая было принято Постановление Верховного Совета о 

статусе Татарстана как суверенного государства. 

30 ноября 1992 года вводится новая Конституция Респуб-

лики Татарстан, объявляющая его суверенным государством. 

В декабре 1993 года в Татарстане объявлен бойкот всерос-

сийского голосования 12 декабря 1993 года по проекту новой 

Конституции России. Однако часть жителей республики прини-

мает участие в голосовании. Большинство из них (74,84 %) про-

голосовало за принятие Конституции Российской Федерации, 

определяющей Татарстан как субъект Российской Федерации. 

В заключённом 15 февраля 1994 года Договоре о взаим-

ном делегировании полномочий с Российской Федерацией Та-

тарстан объявлялся объединённым с Россией ассоциированным 

государством с конфедеративным статусом. 

Татарский сепаратизм 90-х и 2000-х годов основывался, в 

том числе, на обвинении русских в осаде Казани и подкреплялся 

лозунгами «Я помню 1552 год» и «Холокост татарского народа 
— 1552!», татарские националисты отмечают неофициальный 

«День памяти защитников Казани» ежегодно считая Казанское 

ханство мирным, а Московское княжество агрессивным образо-

ваниями. До 2012 года появлялись предложения об отделении от 
России, требования «Кайся, Русь!» и подобные. 

19 апреля 2002 года Госсовет Татарстана принял новую 

редакцию Конституции республики, приведенную в соответ-
ствие с Конституцией РФ. 

 

ТЕМА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. ФУН-

ДАМЕНТАЛИЗМ 

 

1. Понятие фундаментализма 

 

Фундаментализм (от лат. Fundamentum – основание) – со-

бирательное наименование крайне консервативных философ-
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ских, моральных и социальных течений. Фундаментализм часто 

является консервативной реакцией на протекающие в современ-

ном обществе процессы глобализации, секуляризации (умень-

шения роли, влияния) и модерна (научное развитие общества). 
Одним из вариантов данного течения является фундаментализм 

религиозный. 

В качестве одной из основных своих задач религиозный 

фундаментализм рассматривает возвращение религиозным 

структурам господствующих позиций в обществе. Основными 

его идеологическими положениями являются необходимость 

строгого следования предписаниям, установленным в религиоз-
ных священных книгах, недопустимость критики, либо либе-

рального толкования указанных текстов. 

 

История термина. 

Термин изначально использовался для обозначения узко-

направленных религиозных убеждений, развившихся 

в протестантское движение в США в начале XX века, и имею-

щих свои истоки в фундаменталистско-модернистских противо-

речиях, широко известных в тот период. Он был связан с публи-

кацией серии произведений под заголовком «The Fundamentals. 

A Testimony to the Truth» . До 1950-х гг. термин фундаментализм 

не был внесен в Оксфордский словарь английского языка. Тер-

мин широко используется в качестве негативно характеризую-

щего определения, особенно часто сочетаясь с другими эпите-

тами (напр., часто употребляемые выражения «исламский фун-

даментализм», «праворадикальный/леворадикальный фундамен-

тализм»). 

Наиболее активно фундаменталистское течение проявля-

ется в исламе, христианстве, иудаизме и индуизме тем не менее, 

направления, имеющие признаки фундаменталистских, выявля-

ются специалистами и в иных религиях. 

 

2. Виды фундаментализма 

 

Религиозный фундаментализм. 

1. Протестантский фундаментализм 

Широкую популярность религиозный протестантский 



 

124 

фундаментализм получил в южных штатах США, среди 

групп пресвитериан, баптистов и методистов в 1910 – 12-е годы. 

Идеологами движения отвергались любые попытки критики и 

модернистского истолковывания Священного писания. 

В 20-е годы XX века фундаменталисты провели ряд вы-

ступлений, критикующих победившие, к тому времени, эволю-

ционистские основы в науке, а в южных штатах (например, шта-

тах Теннеси,Арканзас, Миссисипи и др.) в 1921-29 гг. были 

приняты законы, запрещающие преподавание в государствен-

ных школах теории Дарвина о происхождении человека 
(Обезьяний процесс). 

В 1973 году в штате Теннеси была принята поправка к за-

кону, позволяющая преподавать дарвиновское учение в каче-

стве гипотезы наряду с креационистской библейской версией. 

В России в феврале 2006 г. был подан в Петербургский 

суд иск против комитета образования Санкт-Петербурга и Ми-

нистерства образования, с требованием запретить в средних 

школах преподавание эволюционной теории Чарльза Дарвина, 

которая, по-мнению истцов, оскорбляет религиозные чувства. 

Иск поддержали представители РПЦ и других конфессий. 

С 1919 года существует Всемирная ассоциация фундамен-

талистов, которая в 1948 году была переименована 
в Международный совет христианских церквей 

(англ. International council of Christian churches), в который вхо-

дило 140 протестантских организаций. 

 

2. Католический фундаментализм. 

Менее радикальны, чем протестанты, но весьма влиятель-

ны в христианском мире католические фундаменталисты. К ним 

относят, в частности, «Священническое братство св. Пия Х», 

основанное в 1970 году архиепископом Марселем Лефевром. 

Конфликт Лефевра с официальным Ватиканом привёл к отлуче-

нию архиепископа от церкви. Не менее известна организация 

«Opus Dei» («Божье дело»), основанная испанцем Эскривой де 

Балагером в 1928 году и оказавшая большое влияние на ряд 

правых политических режимов XX века в Европе и Латинской 

Америке. Известны также «Militas Dei» («Воины Божьи») или 

«Лига католической контр-реформации» (Франция). 
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Католические фундаменталисты выступают против мо-

дернизма, экуменизма и реформированного богослужения, при-

нятого II Ватиканским собором.  

 

3. Православный фундаментализм. 

Зарождение православного фундаментализма в России от-
носят к началу ХХ века. На общественном уровне его проявле-

нием стали еврейские погромы (1881, 1903), а на политическом 

– созданием «Союза русского народа». Среди теоретиков того 

времени можно назвать А. И. Дубровина, В. А. Грингмута, о. 

Иоанна Восторгова, Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича, архи-

мандрита Макария (Гневушева), архиепископа Андроника (Ни-

кольского) и др.  

Второй волной роста фундаменталистских настроений от-
мечены 1980 – 1990-е годы. В политическом поле оно ознамено-

валось появлением национально-патриотических объединений с 

православной риторикой (первым из них было Общество «Па-

мять»). Если на ранних этапах значительную роль для таких 

объединений играли антисемитские и монархические настрое-

ния, то позднее основную роль стал играть самостоятельный 

религиозный фактор. В стране действовал ряд религиозно-

общественных организаций фундаменталистского характера, 
таких как «Братство», «Православие или смерть», «Общества 

ревнителей митрополита Иоанна», «Чёрной сотни», «Славян-

ского мира», «Союза православных граждан», «Общественного 

комитета за нравственное возрождение отечества», Христиан-

ско-патриотического движения «Александр Невский».  

Значительное влияние на рост православно-

фундаменталистских настроений в российском обществе играет 
позиция РПЦ. Уже к середине 1990-х годов иерархи Православ-

ной церкви участвовали в лоббировании ужесточения религиоз-
ного законодательства по отношению к другим конфессиям, 

прежде всего нетрадиционным. Начиная с 1998 года тенденция 

самостоятельной выработки консервативно-антилиберальных 

идей проявляется в выступлениях ряда церковных иерархов (в 

частности, митрополита Кирилла (Гундяева). Фундаменталист-
ские круги объединялись вокруг широко известных проправо-

славных СМИ (газета «Русь православная» и «Русь державная», 
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«Радонеж», телепередача «Русский Дом»). Вместе с тем, в целом 

сторонники радикального фундаментализма в православии в 

настоящее время составляют меньшинство верующих.  

Общими основами современного православного фунда-

ментализма являются: бескомпромиссный антиэкуменизм (осо-

бенно антисектантство и антикатолицизм); антилиберализм, ан-

тииндивидуализм, критика западной культуры; государственни-

чество (державность), поддержка национально-патриотических 

движений. Идеологическими столпами можно назвать теоцен-

тризм, благочестие, Святое Предание и традиция, следование 
истине Писания и святых Отцов, добродетель и целомудрие, 

концепции Христианского государства и «Народ и Родина».  

Социальной базой православного фундаментализма в Рос-

сии являются женщины старшего поколения, интеллигенция 

(особенно гуманитарная). Во многих случаях фундаментализм 

представляет собой маргинальное проявление обрядоверия, 

проявляющееся в форме радикально-националистической идео-

логии, ненависти к чужакам, политического ангажирования.  

 

4. Исламский фундаментализм. 

В настоящее время в исламе наблюдается «исламский 

фундаментализм» – течение, декларирующее необходимость 

возвращения мусульман к строгому соблюдению требований 

Корана и других священных в данной религии книг, а также 
«освобождения мусульманских земель от колонизаторов». 

Теория и практика исламского фундаментализма отлича-

ется разнообразием, данное движение характерно, как для сун-

нитского, так и для шиитского направления ислама. В отдель-

ных государствах фундаменталистам удалось добиться приня-

тия своей идеологии в качестве господствующей, в частности, 

в Исламской Республике Иран. В ряде других фундаменталист-
ские движения действуют в качестве оппозиции существующим 

светским или традиционным государственным институтам, в 

качестве метода борьбы с которыми отдельными группировками 

фундаменталистов используются методы терроризма. 

Идеи исламского фундаментализма лежат в основе поли-

тического ислама (исламизма). 
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Исламофашизм. 

Категорическое отрицание ряда ценностей Запада и 

склонность к радикальным методам борьбы против того, 

что Усама бин Ладен и другие исламисты называют «вторжени-

ем неверных» и «оккупацией арабских земель», дали основание 

ряду учёных, публицистов и политиков ввести в оборот термин 

«исламофашизм», которое впервые использовал французский 

писатель и публицист Максим Роденсон, обозначивший им ре-

жим революционной исламской диктатуры в Иране после собы-

тий 1979 года. Некоторые источники утверждают, что автором 

термина была итальянская писательница Ориана Фаллачи. 

Известный философ Френсис Фукуяма в 2002 го-

ду утверждал, что сегодняшний «конфликт цивилизаций» – это 

не просто борьба с терроризмом и не борьба с исламом как ре-

лигией или цивилизацией, а скорее «борьба с исламофашиз-
мом», то есть с радикально нетерпимой и антисовременной док-

триной, отрицающей ценности западной цивилизации, которая 

недавно получила распространение во многих частях исламско-

го мира.  

Однако некоторые известные учёные и политики крити-

куют употребление данного термина. В частности, Евгений 

Примаков считает, что есть исламский экстремизм, но не исла-

мофашизм, поскольку фашизм строится на национализ-
ме. Некоторые критики утверждают, что термин используется 

для пропаганды.  

 

5. Иудейский фундаментализм. 

Иудейский фундаментализм проявляется в деятельности ря-

да организаций и политических партий Израиля, выступающих за 
организацию всей жизни в государстве в соответствии с религиоз-
ными законами иудаизма. Некоторые группы ортодоксальных 

иудеев (так называемых харедим) часто конфликтуют с представи-

телями светского населения Израиля в связи с несоблюдением по-

следними строгих религиозных ограничений. Данные группы ча-
сто вступают в прямые столкновения с полицией.  

Существует также ультрарадикальная иудейская органи-

зация «Неторей карто», вовсе не признающая Израиль как госу-

дарство в связи с тем, что оно основано до прихода Мессии. 
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ТЕМА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МОНДИАЛИЗМА 

 

Задолго до победы Запада над Востоком возникла геополи-

тическая концепция мондиализма. Ее сущностью является утвер-

ждение полной планетарной интеграции, создание единого мира.  
Мондиализм (от лат. «mundi», фр. «monde» — «мир») — 

проект по установлению мирового правительства.Мондиализм 

— английский вариант французского слова «мондиализация» 

(mondialisation). Иногда это понятие путают с явлением глоба-

лизации. Понятие глобализации относится к экономической 

глобализации, тогда как мондиализация — к глобализации 

гражданской. 

Изначально, слово «мондиализация» использовалось по 

отношению к городам или муниципалитетам, которые объявля-

ли себя городами «граждан мира», проявляя таким образом своё 

неравнодушие к мировым проблемам и желание разделить от-
ветственность за судьбу человечества. Идея была предложена 

самопровозглашённым гражданином мира Гарри Дэвисом в 

1949 году как логическое продолжение идеи самопровозгла-

шённых мировых граждан, и поддержана Робертом Сарразаком, 

бывшим лидером французского Сопротивления, который создал 

Человеческий Фронт Граждан Мира в 1945-м. Первым «всемир-

ным городом» 20 июля 1949 года стал маленький французский 

городок Каор (около 20.000 жителей), являющийся столицей 

департамента Ло. Сотни других городов «мондиализировались» 

в течение нескольких последующих лет, большинство во Фран-

ции, а позже и за рубежом, включая многие немецкие города, а 
также Хиросиму и Нагасаки. 

Мондиализм — это движение, выражающее солидарность 

популяций на Земле, нацеленное на установление надгосудар-

ственных законов и федеративной структуры на всей планете, 

при уважении разнообразия культур и личностей. 

Движение мондиализма выступает за образование новой 

политической организации, управляющей всем человечеством, 

переместив части национальных суверенитетов во Всемирный 

Федеральный Департамент, Всемирное Федеральное Правитель-

ство и Всемирный Федеральный Суд. Департамент занимался 

бы решением общих повседневных проблем человечества, таких 
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как голод, дефицит пресной воды, войны, миротворчество, за-

грязнение окружающей среды и электроэнергия. Президент 
Всемирного Правительства избирался бы гражданами прямым 

голосованием, как в президентской республике. 

Мондиализмневозможен без подписания всеми государ-

ствами соответствующих законов или международных догово-

ров, имеющих силу закона. 

Давнюю историю имеют и притязания на американскую 

исключительность. Начало им положили взгляды первых посе-

ленцев – пуритан, прибывших в Северную Америку еще в XVII 

в. Они пытались реализовать библейскую заповедь «града на 
холме», где все поселенцы равны и свободны. Отсюда и обосно-

вание концепции экспансии с помощью принципов свободы и 

демократии как проявление логики Божественного Провидения. 

От этой мысли до идеи предначертания Америки реформиро-

вать весь мир и вести его за собой – один шаг. Уже в середине 
XIX в. американские идеологи утверждали, что в ближайшем 

будущем США станут центром, вокруг которого все нации объ-

единятся в единый народ.  

Космополити́зм (от др.-греч. κοσµοπολίτης (kosmopolites) — 

космополит, гражданин мира, (человек космоса — вселенной) — 

идеология, рассматривающая жителей Земли вне зависимости от 
гражданства или какой-либо родовой принадлежности. 
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