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ПОЛИТОЛОГИЯ В СХЕМАХ



1. Политология в системе общественных наук
2. Основные категории политической науки
3. Структура и функции политического знания
4. Объект и предмет политической науки
5. Структура категориального аппарата политологии
6. Этапы становления политической науки

Введение



Схема 1
Политология в системе общественных наук



Основные категории политической науки
Схема 2



Схема 3
Структура и функции политического знания



Объект и предмет политической науки
С хеми 4

Политология

Политика, политическая сфера 
жизни общества

Уровни

К Объект Предмет Закономерности становления и 
развития политической власти, 
формы и методы ее функциони

рования в государственно- 
организованном

Политическая теория, изучающая наиболее общие 
закономерности становления, развития и смены 

политических систем, понятия и категории поли
тики

Изучение реальных политических процессов в 
конкретной исторической обстановке, разработка 

теории и методики исследования политических 
явлений

Конкретные исследования политических 
институтов, ситуаций, процессов, деятельности 

субъектов политики

Методология политологии

Совокупность принципов, норм и методов позна
ния политической реальности

Закономерности политологии

Закономерности политологии отражают объектив
но существующие, повторяющиеся связи действи
тельности, наиболее существенные и устойчивые 

тенденции политического развития

Категории политологии

Категории -  наиболее общие понятия, посредством 
которых выражаются законы политической науки. 

Ключевыми в политологии являются категории
«политика» и «политическая власть»



Схема 5

Структура категориального аппарата политологии



Этапы становления политической науки
Схема 6

Основные этапы становления и развития политической науки

Основные этапы Основные черты содержания учений
-

Персоналии

Политические учения 
Древнего Востока, 

Древнего

Господствует религиозно-мифологической понимание власти, политическая 
мысль не сформировалась в самостоятельную область научного знания

Хаммурапи, Конфуций, Мо 
Цзы, ЛаоЦзы, 

Заратустра

Политические учения 
Древней Г рении и 

Древнего Рима

Политика осмысляется рационально, рассматривается как результат дея
тельности человека. Политические учения оформляются как 

самостоятельная часть философии
<

Гомер, Пифагор, Гераклит, 
Демокрит, Аристотель, 

Платон, Цицерон, Перикл

Политические учения 
Средних веков

Развитие политической мысли под влиянием Церкви, обоснование поли
тической власти и роли государства вобшестве теологическими теориями С

Марк Августин, 
Фома Аквинский

Политические учения 
эпохи Возрождения и 
эпохи Просвещения

Развитие гуманистических начал в политике и ее осмысление, освобожде
ние политических учений от религиозного влияния, анализ проблем и сво

бод человека, закона и государства, рациональное устройство общества
с

Н. Макиавелли, М. Лютер, 
Т. Мор, Т. Кампанелла, 

Т. Г оббс, Г. Греции, 
Дж. Локк, Ж. Воден

Политические учения 
Нового времени

Формирование либеральной политической идеологии, обоснование прин
ципа разделения властей и идеи договорного государства, появление идей о 

правовом государстве, разработка концепции прав человека <
И. Кант, 111. Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, И. Бентам, 
О. Конт, А.П. Радищев

Политические учения 
Новейшее время

Формирование современных теорий государства, разработка предметного 
поля политической науки и ее методологии, становление основных поли

тологических Ш К О Л  II их <

Ф. Лейбер, Г. Моека, М. 
Вебер, Д. Истон, Г. Алмонд, 

Д. Кейнс, К.



1. Этапы становления научного знания
2. Политика как вид деятельности
3. Функции политики
4. Политика и гуманизм
5. Политическая власть
6. Ресурсы политической власти
7. Политическая и государственная власть
8. Политическая система общества
9. Функции политической системы
10. Классификация политических систем 
1 1. Политический режим
12. Сравнительная характеристика типов политических режимов
13. Демократический политический режим
14. Авторитарный политический режим
15. Тоталитарный политический режим

Модуль 1. Теория и методология политической науки



Этапы становления научного знания
Схема 1



Политика как вид деятельности
Схема 2



Функции политики
Схема 3

Политика выполняет также ряд специфических функций. Это поддержание классового или социаль
ного господства; зашита основополагающих прав человека; привлечение граждан к управлению об

щественными делами; обеспечение социальной справедливости и общего блага



Политика и гуманизм
Схема 4

Гуманизм
исторически изменяющаяся сист ема воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на 

свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием опенки со
циальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности, желаемой нормы отношений ме

жду людьми

отнош ение к человеку к ак  к высш ей 
ценности

уважение достоинства каждой лично
сти, ее права на жизнь, свободное раз- 
витие, реализацию своих способностей 

и ст ремления к счастью

признание всех основополагающ их 
прав человека

утверж дает благо личности к ак  вы с
ший критерий оценки любой обшест- 

венной деятельности

не разделяет людей по национальному, 
классовом у, религиозному, кровнород- 
ственном у или каком у-нибудь другому 

подобному принципу

требует равно уваж ительного отнош е
ния к любому представителю  челове- 

ч еск ою  рода, а такж е оказания помощи 
слабы м  или страдаю щ им  от бедствий 

людям

сз
X
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П рименительно к целям и содержанию гуманизм 
проявляется в ее направленности на реализацию ин- 

тересов человека, повы ш ения благосостояния и 
улучш ение условий жизни населения, укрепление 

социальной справедливости и мира в государстве и 
на планете в целом.

Гум анизм  в средствах проявляется в устранении 
наиболее ж естких, варварск и х форм политического 
противоборства: войн, применения оружия массово
го уничтож ения, в запрете п ы ток  и других средств, 

разруш аю щ их личность или уничтож аю щ их челове
ческое достоинство, а так  же в отказе от духовного 

насилия -  м анипулирования сознанием и поведением 
людей с пом ощ ью  спец иальны х м ею дах обмана.

Гуманизм проявляется в сочетании в полит ике це
лей и средств в соответствии с вы двинуты м  И. Кан
том им перативом  (требованием, нравственны м  за- 

коном) -  человек должен и рассм атриваться другими 
лю дьм и л и ш ь к ак  цель, а не средство.



Полати ческая власть
Схема 5

I



Ресурсы полит ической  власти
Схема б



Политическая и государственная власть
Схема 7

Политическая власть Государственная власть

Специфическая форма общественных Форма общественной власти, которая законно
отношений, проявляемая в реальной А к распространяется на все население, опирается

способности определенной социальной группы, класса. / на специфический аппарат принуждения.
индивида проводить в жизнь свою волю, выраженную V — / I осударственная власть представляет ядро

в политике, политических и политической власти
правовых нормах

Основные черты

Легальность и многообразие используемых 
в пределах государства ресурсов, 

в том числе силовых

Верховенство, обязательность ее решении для вся
кой иной власти, способность проникновения 

в любые общественные процессы

Публичность, всеобщность и безличность, полити
ческая власть обращается от имени всего общест

ва с помощью права ко всем гражданам

Моноцснз рнчность, го ест ь наличие единого цен
тра нрпннтни политических решений

Это и организация и деятельность по 
осуществлению властных целей

Наличие особою аппарата управления и 
принуждения - государства

Принятие власти, признание ее права управлять и 
согласие подчинят ься -  означает се легитимность



Схема 8
Политическая система общества



Ф ункции полит ической  сист ем ы
Схе.ча 9



Классификация политических систем
Схема 10

к>ю
Классификация политических систем

Основания для классификации:

Данная классификация отражает идеальные тины политических систем, значительно отличающиеся от существующих 
в реальной жизни. В действительности политическая система представляет синтезированный вариант оформления вла

сти и наиболее полно проявляется в существующем политическом режиме



Политический режим
Схема П

Политический режим
Политический режим -  это способ функционирования и взаимосвязи основных элементов 

политической системы общества в данном конкретном обществе, в данное конкретное время

Обеспечивает

Стабильность политической 
системы

Достижение целей политики, 
осуществление интересов 

властвующей элиты

Управляемость граждан, 
приемлемую для власти динамику 

и направленность политических 
отношений

Критерии для определения
Х арактер  и мера осущ ествления власти

М еханизм формирования власти

Взаимоотнош ения общ ества и власти

Роль негосударственны х организаций и структур

Х арактер  сущ ествую щ их в общ естве запретов

Роль идеологии в жизни общ ества

Х арактер  политического лидерства

С оотнош ение прав и свобод граждан

Положение средств массовой информации

Роль политических партий

Родь и значение органов подавления
Ю
и»



Сравнительная характеристика типов политических режимов
Схема 12

4̂
Политический режим - определяет способы, методы, с помощью которых государство 

осуществляет свою власть и управляет обществом

Показатели Типы политических режимов по характеру взаимодействия власти и
политического режима общества

М етоды  осущ ествления 
власти

Ф орм а правления

Демократический. Классическая либеральная демократия трак тует этот тип к ак  
контроль больш и нства общ ества над властью  с помощ ью избирательны х для этой 
цели органов. В случае неограниченного господства больш и нства так ая  дем ократия 
перерождается в тотали тарную  демократию . Если в демократии начинает доминиро
вать либеральны е принципы , то она перерождается в лнбертатнзм . Реальная же де
м ократия в лучш ем  случае - власть  больш инства над меньш инством , в худш ем  - гос
подство хорош о организованного, опирающ егося на экономическу ю и информацион
ную власть, а такж е на социальны е привилегии м еньш инства над больш инством , 
осущ ествляемое при формальном согласии больш инства граждан.

Авторитарны й . Х арактери зуется практически неограниченной вл астью  одного лица 
или группы лиц над общ еством , при котором тотально подавляется политическая 
сфера и области, близкие к ней (права человека, и т. д.). Особой формой автори тар
ных режимов вы ступ аю т военны е режимы. Что касается партийной систем ы , го при 
авторитарном  режиме имеет месго однопартийная система.

Т отали тарны й . О значает управление социальной системой к ак  целы м и всеми ее 
элементами, в том  числе лю дьм и, их сознанием. Тотали тарны й политический режим 
характеризуется всеобщим контролем властны х органов над всеми сторонами общ е
ственной жизни: экономикой, политикой, социальной и духовны м и сферами, над ос
новны м содержанием человеческой жизнедеятельности - как  в общ ественной, т а к  и в 
личной жизни. В современном обыденном сознании тоталитаризм  представляется 
государственны м  господством  над всеми людьми и общ ественными процессами, от
сутствием  политической, экономической и духовной свободы.

О сновны е сходства и различия тоталитаризм а и авторитаризм а. Авторитаризм  вос
принимается значительной частью  населения к ак  нелегитимный режим, в то время 
к ак  легитим ность тоталитаризм а больш инством не оспаривается. Авторитаризм  ус
танавливается вопреки мнению больш инства, тоталитаризм же устан авли вается при 
самом акгнвном  участи и масс.



Демократический политический режим
Схема 13

Демократический политический режим
Способ функционирования политической системы общества, основанный на признании народа в ка
честве единственного источника власти, на его праве участвовать в решении государственных и об

щественных вопросов н наделении граждан широким кругом прав и свобод

Характерные черты

Избрание представительских органов власти 
путем всеобщих выборов

Наличие у парламента исключительного 
права издания общегосударственных законов

Реальное разделение законодательной, 
исполнительном и судебной власти

Многопартийность, наличие действующей в 
рамках Конституции оппозиции

Принятие политических решений большинст
вом при уважении интересов

Отсутствие у партий непосредственных власт
ных отношений и полномочий

Условия функционирования

Наличие системы контроля со стороны граждан
ского общества за деятельностью государства

Отсутствие системы привилегий и преферен
ций, связанных с исполнением властных пол

номочий

Постоянное информирование граждан

Наличие и открытость процедур 
отрешения (отзыва) от власти

I арантии равноправия граждан, признание 
прав на критику власти и ее представителей



Схема /4

ю
А втори тарный полита ческий режим



Тоталитарный политический режим
Схема 15

Тоталитарный политический режим
Политический режим, стремящийся к установлению полного (тотального) контроля 

над различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в целом

Причины возникновения

Революции, политические пе
ревороты, путчи

Военные поражения, 
терроризм

Внутренняя дестабилизация, 
катает рофы, 

стихийные бедствия

Навязывания извне

Условия формирования

Разрушение установившихся 
социальных структур 

и институтов, 
маргинализация общества

Кризис политической 
системы общества

Разрушение или 
деградация гражданского 

общества

Деформация 
политического сознания, 
изменение политической 

культуры

Условия осуществления

Появление современных СМИ 
и использование их в интересах 
маргинализованного и люмпе

низированного населения

Возникновение и деятельность 
массовых политических 
партий,срастание их с 

государственным аппаратом

Решение общественных 
задач путем мобилизации 
(в т.ч. принудительной) 
больших масс населения

Формирование и 
деятельность 

разветвленного аппарата 
репрессий и подавления

-г



Модуль 2. Политические институты. Государство, как основной ин
ститут политической системы

1. Государство как основной институт политической системы
2. Основные концепции возникновения государства
3. Классификация государств
4. Правовое государство
5. Гражданское общество
6. Конфедерация
7. Федерация
8. Парламент
9. Политическая партия
10. Партийная система
11. Общественные организации
12. Форма политического правления Республики Беларусь
13. Основные институты власти Республики Беларусь
14. Законодательная власть Республики Беларусь
15. Политические институты



Государство как основной институт политической системы
Схема 1



Основные концепции возникновения государства
Схема 2



Классификация государств
Схема.?

Классификация государств по форме политического правления и типу 
государственно-территориального устройства

' ' ~ ~  - Ц -  --------
Форма правления показывает как: создаются высшие ор
ганы власти в государстве, их структуру, какие принципы 
лежат в основе взаимодействия межу государственными 
органами, как строятся взаимоотношения между верхов
ной властью и рядовыми гражданами страны, в какой ме
ре организация органов государства позволяет обеспечивать 

права и свободы граждан

Форма государственного устройства -  способ территори
альной организации государства или государств, обра
зующих союз. Оно представляет собой внутреннее деле
ние государства на составные части -  административно- 
территориальные единицы, автономные политические 
образования или суверенные государства. Она отражает 
так же характер взаимоотношений государственного цен

тра и отдельных областей.

Унитарные
Единая, политически однородная организация. состоящ ая из ад-
мннпсз раз ивно-зеррн т р и а л ь н ы х  единиц, не обладаю щ их собст-

венной государственностью

- - Ф едераци я _ _ _ _ _
Устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах распреде
ленных .между ними и центрах компетенций, имеющих собственные 

1аконодательные. исполнительные и судебные органы

К онф едерация

Постоянный II. 
дарсгв для ос\т

ш временный союз самоск 
исствлении конкретных со

ягельных госу- 
змесгных целей



Правовое государство
Схема 4

ю



Гражданское общество
Схема 5

и>



4^ Конфедерация
Схема 6

__________________________ Конфедерация________________________ |_
Конфелераиия -  постоянный сои» самостоятельных государст в для осуществления совместных целей. Ее члены 

полностью сохраняют государственный суверенитет и предают в компетенцию союта решение ограниченного числа 
вопросов, чаще всего в обл ает  обороны, внешней политики, транспорта и святи, денежной системы. Эта форма 

государственного объединения непрочна, и обычно, либо постепенно преобразуется в федерацию, либо распадается.

Основные черты

Образуется на основе соответствующих. Постоянно действующие органы управления конфеде-
несимметричных договоров ранни ограничены во властных

Субъекты конфедерации имеют право Субъектам принадлежит право отказа в
свободною выхода нз псе признании актов конфедерации

Суверенитет в конфедерации принадлежит 
государствам, входящим в ее состав

Бюджет и финансово-кредитная система формируются 
на договорной

В предмет ведения конфедерации входит только Субъекты имеют право устанавливать ограничения на
оговоренный круг вопросов передвижение лиц, капиталов, товаров и услуг

Образуются органы совместного управления. Воинские формирования набираются субъектами на
выделенные недоговорным актам основе территориального принципа комплектования

Парламент формируется представительными Союзное гражданство устанавливается на основе
органами субъектов конфедерации договора или отсутствует вообще



Федерация
Схема 7

Федерация

Федерация -  это устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах распределенных между 
ними и центром компетенций, имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные органы и, как

правило, конституцию, а часто и двойное гражданство

Основные черты



Парламент
Схема 8



Политическая партия
Схема 9



<̂г Партийная система
Схема 10



Общественные организации
Схема 11

ор| ишпации яв.1и('1сн выборным коллегн- 
альныП ор1ан, поло! чётным своду (конфе- 

рсминм) млн общему собранию.чО



О Форма политического правления Республики Беларусь
Схема 12

Форма политического правления Республики Беларусь



Основные институты власти Республики Беларусь
схема и



ю
Законодательная власть Республики Беларусь

Схема 14



Политические институты
Схема 15

■Р*
и»



1. Политические отношения
2. Политический процесс
3. Политическая деятельность
4. Политическое участие
5. Политическое поведение
6. Избирательный процесс
7. Избирательная система Республики Беларусь
8. Выборы
9. Политические элиты
10. Политическое лидерство
11. Политическая идеология
12. Политическое сознание
13. Политическая психология
14. Политико-психологические феномены
15. Политическая культура
16. Политическая культура как регулятор политического участия
17. Политическая социализация
18. Политический маркетинг
19. Политический кризис
20. Кризисы политического развития и политический конфликт

Модуль 3. Политические процессы в современном мире

44



Политические отношения
Схема I



Политы ческие отношения
Схема 2



Политическая деятельность
Схема 3



-Рьоо
Политическое у  частив

Схема 4

Политическое участие
действия, предпринимаемые чле 
с целью оказать влияние на про 

ственной пол»

нам» социально-политической общности на и 
иесс формулировки или принятия политичесь 
тики или выбор политических деятелей на лн

нднвидуальной или групповой основе 
их решений, осуществление государ- 
збом уровне власти



Политическое поведение
Схем»



Избирательный процесс
Схема 6

О

Определение результатов

Д а та вы боров назначается уполномоченным органом в соо тветствии с 
законодательством  страны .

обязательная, которая означает, что государство само составля ет списки 
избирателей добровольное, предусм атриваю щ ее, что избиратели сами 

регистрирую тся на вы борны х участк ах

образую тся избирательные округа на основании данны х о численности 
избирателей, зарегистрированны х на соответствую щ ей территории.

может осущ ествляться тремя основны ми способами; вы движ ение изби
рателями, сам овы движ ение или самовы движение с поддержкой избира
телей; выдвиж ение политическими партиям и; выдвиж ение кандидатов 

путем особой процедуры (праймериз).

Голосование проходит в один или два тура и осущ ествляется путем по
дачи бюллетеня или путем использования специальной маш ины  для го

лосования

устанавливаются путем сложения содержащихся в протоколах данных о резуль
татах выборов; 1) о признании избранным кандидата, набравшего необходимое 
количество голосов; 2) о проведении повторного голосования: 3) о проведении 

дополнительных выборов; 4) о признании выборов несостоявшимися; 5) о при
знании выборов недействительными.

голосования



Избирательная система Республики Беларусь
Схема 7

1Л



Выборы
Схема 8

I



Политыческие элиты
Схема 9



Политическое лидерство
Схема 10



Политы ческая идеология
Схема //

Политическая идеология
Политическая идеология -  это разновидность корпоративного сознания, отражающая сугубо 

групповую точку зрения на ход политического и социальног о развития, 
отличающаяся склонностью к духовому экспансионизму



Политическое сознание
Схема 12



Политы ческая психология
Схема 13

V)



1У1оо Политико-психологические феномены
Схема 14

Политическая психология - «практический»
тип политического сознания

Совокупность по преимуществу эмоционально-чувственных ощущений и представлений людей 
о политических явлениях, складываю щихся в процессе их (людей) политического поведения и 

непосредственного взаимодействия с институтами

Социально- 
психологические чув
ства и эмоции, харак
теризующие специфи
ку отображения чело
веком своих интересов 
и формирование моти
вов политической дея

тельности в группе

Индивидуально- 
психические элементы, 
отражающие личност
но-персональные чер
ты психики -  волю, 

память, способность к 
мышлению и др.

Функционально
физиологические эле
менты сознания, ха

рактеризующие психи
чески врождённые 

черты и задатки чело
века, регулирующие 
адаптацию человече

ского организма к 
внешней среде

Психофизические свой
ства, регулирующие 
наследственность и 

темперамент, демогра
фические и половозра
стные черты, здоровье 
и прочие аналог ичные 

характеристики



Политы ческая культура
Схема 15



оо Политическая культура как регулятор политического участия
Схема 16

Политическая культура — часть обшей культуры, включающая исторический опыт, 
память о социальных и политических событиях, политические ценности, ориентации 

и навыки, непосредственно влияющие на политическое поведение

Функции

Познавательная
(формирует у граждан необходимые 
общ ественно-политические знания, 
взгляды , повы ш ает политическую  

образованность)

-

Интегративная
(помогает д остигать согласия в рам

ках сущ ествую щ ей политической 
систем ы  и избранного общ еством 

политического строя)

- Коммуникативная

-

Регулятивная
(закрепляет в общ ественном созна

нии необходимые политические цен
ности,нормы поведения)

Воспитательная
(дает возмож ность сф орм ировать 

гражданина к ак  полноценного субъ
ек та политики)



Политы ческая социалиищи я
Схема 17

о \



Политический маркетинг
Схема 18

Политический маркетинг
наука искусство и технология эффективной социальной деятельности в сфере 

производства, продвижения, распределении и обмена политической продукции.



Политический кризис
Схема 19



О ' Кризисы политического развития и политический конфликт
Схема 20



Модуль 4 . . Государственная политика и управление

1. Государственная политика и управление
2. Социальное государство
3. Политический маркетинг



о\ Госу дарственная политика и управление
Схема /

Государственное управление и политика

Отрасль политической науки, предметом которой является организация и деятельность 
государственных органов и связанных с ними предприятий и учреждений 

по удовлетворению общественных интересов.

Функции государственного управления - 
это специфическое, целостное 

воздействие государства на общество.

Ф ун к ц и я планирования

Ф ун к ц и я организации

Ф ун к ц и я регулирования

Ф ункци я контроля

Ф ун к ц и я работы с 
персоналом

Ф ун к ц и я прогнозирование

Критерий эффективности - признак или 
совокупность признаков, на основании ко
торых оценивается эффективность систе
мы управления в целом, а также отдель

ных управленческих решений.

Ценностно-рациональный

Признаки эффектив
ности:

уровень осущ ествле
ния основны х ф унк
ций госуд. управле

ния (сохранение сис
тем ы , обеспечение 

целостности общ ест
ва, прав и свобод 

граждан и др.); уро
вень рациональности 

решений, их леги
тимности, демокра

тизм, свобода выбора.

Прагматический

Признаки эффек
тивности: 

общ ественная по
лезность, экономи
ческая, социально- 
политическая вы 
года, рациональ

ность использова
ния ресурсов, ин

новационность ре
шений, их опера-

Т И ВН О С  I Ь .

Управление

Стратегиче-

Реш ение еже
дневны х, тек у

щ их задач

Целерациональиый

Признаки эф ф ектив
ности:

полнота осущ ествле
ния поставленны х 

целей, легитим ность, 
демократизм , закон

ность, ком петент
ность, информацион

ное обеспечение.

Оперативное

П остановка целей, 
планирование и 

движение на годы 
вперед, когда чет
ко просм атривает
ся буду щее, когда 
руководителю  яс

но, что он хочет 
полу чить в пер

спективе

1



Социальное государство
Схема 2

■-л



00
Политический маркетинг

Схема 3



Модуль 5. Международные политические отношения и геополитика

1. Международные отношения
2. Внешняя политика
3. Глобальные проблемы современности
4. Классификация глобальных проблем современности
5. Тенденции и факторы международных отношений в условиях 

глобализации
6. Геополитика и политическая география

69



-ло Международные отношения
Схема 1



Внешняя политика
Схема 2



--4Ю Глобальные проблемы современности 
современности

Схема 3

Глобальные проблемы современности

Совокупность жизненно важных проблем, от решения которых зависит 
дальнейший социальный прогресс и выживание всего человечества

Проблема сохранения 
мира

Преодоление
экономической

отсталости

Борьба с голодом и - Экологическая
недоеданием

- Энергетическая

блем здравоохранения и 
образования

Сырьевая

- 1
Продовольственная 1

Заш ита от «загрязнения» 
духовной среды обитания и Демографическая



Классификация глобальных проблем современности
Схема 4



-6*
Тенденции и факторы международных отношений в условиях глобализации

Схема 5

Тенденции и факторы международных отношений в условиях глобализации



Геополитика и политическая география
Схема 6



ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СТРАН 
МИРА



1. Австралия
2. Австрия
3. Афганистан
4. Босния и Герцеговина
5. Бразилия
6. Беларусь
7. Великобритания
8. Гренландия
9. Г реция
10. Дания
11. Индонезия
12. Исландия
13. Испания
14. Италия
15. Китай
16. Литва
17. Лихтенштейн
18. Маршалловы острова
19. Монако
20. Новая Зеландия
21. Российская Федерация
22. Саудовская Аравия
23. Сингапур
24. США
25. Узбекистан
26. Украина
27. Франция
28. Чехия
29. Швейцария
30. Эстония
3 1. Ямайка
32. Япония



•—400 Австралия
Схема 1



Австрия
Схема 2
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ооо Афганистан
Схема 3

Президент Исламской Республики Афганистан

Глава государства, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами 
Республики Афганистан, глава Кабинета министров

Представительская власть 
Лойя Джирга

- члены палат парламента
- председатели провинциальных и 
окружных советов

Без права голоса:
- министры
- Председатель Правительства
- члены Верховного суда

Правительство

Предлагает 
законопроекты, 
издает нормати
вы и инструкции

(27 человек)

Парламент 
Шураи мелли

Верхняя палата 
Миш ран у Джирга 

(Палата старейшин)

102 депутата

1/3 выборочны е члены 
провинциальны х советов

1/3 выборочные члены уездных советов

1/3 назначаются президентом

Нижняя палата 
Вулуси джирга 

(Народная палата) 
249 депутатов

Граж дане, имеющ ие избирательное право

И На Юлетний срок

Верховный суд

Председатель

9 судей

Афганистан временно 
вернулся к судебной 
системе 1964 года, 
в которой традиционное 
Шариатское право 
сочетается с элементами 
европейских правовых 
систем.



Босния и Герцеговина
Схе.ча 4
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Бразилия

Президент федеративной республики Бразилия

Схема 5

Глава государства, глава исполнительной власти и 
главнокомандующий Вооружёнными силами Бразилии

Федеральное
правительство раво импичмента

--------------1—
Назначает, после 

утверждения 
Федеральным 

Сенатом

Национальный Конгресс
Палата депутатов

513 депутатов, изби
раются на 4-летний 
срок, не моложе 21 
года. Число депута

тов от каждого штата 
должно быть менее 6.

Ф е д е р а л ь н ы й  сен а т  
81 сенатор, не мо

лож е 35,(по 3 от ка
ж дого ш тата и фе

дерального округа), 
на 8 лет одновре
менно с двум я за

м естителями. Каж
ды е 4 года С енат 

обновляется попе
ременно на 1/3 и 

2/3.

прямые выборы 
сроком па 4 юта.

Граждане, имеющие 
избирательное право

В выборах могут участвовать 
граждане не моложе 16 лет. Для 
всех грамотных граждан в воз
расте от 18 до 69 лет участие в 

выборах является строго обяза
тельным.

по мажоритарном системе

по пропорциональной системе

Прямые выборы 
сроком на 4 года

_т____________
Вице-президент

Федеральный 
Верховный суд

осуществляет кон
троль над соблюдени
ем конституции, ре
шает внешнеполити- 
ческие и внутренние

Высший суд право
судия

выносит решения по 
обвинению против 

губернаторов и других 
должностных лиц 

штатов, занимается 
толкованием законо

дательства.

Губернатор
Глава исполнитель

ной власти штата



Беларусь
Схема 6

Форма политического правления Республики Беларусь
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Великобритания



Гренландия
Схема 8

оо



00
С '

Греция
Схема 9

Греческая Республика

Исполнительная власть

Кабинет
Министров

Премьер-министр

глава правительст
ва Греческой Рес
публики и лидер 

кабинета Минист
ров

Законодательная власть

Парламент

не менее 200 и не более 300 
человек

Рассматривает и утвер
ждает законопроекты (но 
они должны быть ратифи
цированы президентом, а 
президентское вето может 
быть абсолютным боль

шинством голосов общего 
числа депутатов)

— I— I—
сроком на 5 лет

А>
Президент

высшее должностное лицо Г реческой Республики 
является Верховным главнокомандующим 

Вооружённых сил

Судебная власть

Верховны й С уд  
Ареопаг 

(55 судей)

прямые 
выборы 

сроком на 
4 года

Апелляционны й суд

Окруж ной суд

М ировой суд

Адм ини стративны й суд

Ф и нансовы й суд

Г раждане Г рении, достигшие 18 лет



Дания
Схема 10
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00оо Индонезия
Схема 11

Индонезия
Президент Республики

Глава государства, Верховный Главнокомандующий вооружённь ми силами Индонезии

Я7 ^
Конституционный

суд
9 судей

председатель

Верховный суд 

60 судей

председатель

Вице-президент

Формирует и является главой

Правительство

Министры-координаторы

Министры

Государственные министры

Государственный секретарь

Главы ведомств

■I ?

с *
:ь I

несет ответст
венность

Народный конституцион
ный конгресс

Совет народных пред
ставителей

560 человек, 9 фракций

Совет представителей 
регионов

132 человека, 3 провинции 
и 2 особых округа

И П рям ы е вы боры  на 5 лет

Граждане Республики Индонезия, имеющие избирательное право



Исландия
Схема 12
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Испания
Схема 13



Италия
Схема 14

Итальянская Республика

Президент Италии
Глава государства, представляет национальное единство, является главнокомандующим Вооружённых сил

Избирается на 7 лез парламентом м 
может неоднократно иереизби- 

разъея

Президент нанранляс! паш ам 
послания; назначает выборы но

вых н аш

П арламент- вы сш ий орган законодательной вла
сти

С ен ат республики (насчиты вает 322 сенатора) 
И збирается сроком на 5 лет. Сенатором  может 
бы ть избран гражданин, достигш ий возраста 

40 лет

П алата д еп утатов (насчиты вает 630 чел.) 
Д епутатом  может бы ть избран любой гражда

нин республики, достигш ий возраста 25 лет

Г раж да не ш
ч[

П алаты  наделены больш ими полномочиями: ут
верж дают государственны й бюджет, реш аю т во

просы  о займах и предоставлении кредитов, рати
фицирую т международны е договоры  и т.д.

Оз нечаем только перед 
нар. шмоном

Достигшие возраста 18 лет 
имеют право избирать

Досгш шие возраста 25 лет 
имеют право избирать

ПравмНМ1.С1ВО назначается Президентом республики 
после консультаций с лидерами партийных фракций в 

палатах и их председателями

П равительство- наиболее ак ти вн ы й  орган ис
полнительной власти

П редседатель совета м инистров - возглав
ляет прави тельство, несет ответственность 

за общ ую  политику

С о вет  м инистров

Правительст во форм ируется из депутатов пар
тий, обладаю щ их больш инством  голосов в 

парламенте. Оно исполняет законы , принимает 
регламенты , декреты  и разного рода постанов

ления по управлению . П олномочия, предос
тавленны е Конституцией Президенту респуб

лики, ф актически осущ ествляю тся прави тель
ством .

С ч ётн ая палата

Государственны й совет

Н ациональны й совет экономики и труда



Китай
Схема 15

Китайская Народная Республика
Председатель КНР



Литва
Схема 16

______________ Литва -  президентско-парламентская ______________
республика

Президентско-парламентская республика характеризуется значительной ролью президента в сис
теме государственных органов, соединением в его руках полномочий главы государства и руково

дства правительством

Президент (всенародно 
избирается на 5 лет)

глава Л итовской 
Республики. Прези
дент представляет 
государство. Пол
номочия и статус 

президента Л и то в
ской Республики 
определяется в 

главе VI конститу
ции Л и твы , приня
той на референдуме 

25 октября 1992 
года

ЯС ейм (однопалатный парламент 
Литовской Республики) NИ

----------------- г
О сновны е

О сновны е полномочия
полномочия С ейм  Л итовской Респуб- ---------------- 1 - ---------------

| лики - вы сш ий гаконода-
обсуждает и принимает по-тельны й орган Л и твы .

С остоит из одной палат ы. правки к К онституции;
Определяет внеш- вклю чаю щ ей 141 депута- издаёт !аконы ; принимает
нюю политику; на- та С енм а, избираемо! о постановления относи-
значаег очередные сроком на четы ре года на тельно референдумов; на-

вы боры  С енма; под- основе всеобщ его, равно- значает выборы Презнден-
писывает и обнароду- го, прям ого избиратель- та Л итовской Республики;
ет приняты е С еимом ного права при тайном учреждает предусмотрен-
законы  (пли возвра- голосовании. 71 депутат ные законом государствен-

шает их в С енм), с избирается по мажорн- ные институты , а также
одобрения С енма на- тарной систем е в одно- назначает и освобождает их

значает премьер- м андатны х округах, 70 — руководит елей; одобряет
министра и угвер- по пропорционально- или не одобряет кандида-

ждает состав прави- списочной системе тур у П ремьер-министра,
тел ьства, назначает представляем ую  II ре шлеи-

судей том Республики

Кабинет министров 
(правительство)

I ----

Прем ьер-м инистр гла
ва п рави тельства н 

вм есте с ним осущ еств
ляет исполнительную  

власт ь в Л и гве. Назна
чается президентом с 

одобрения С ейм а

О



Лихтен штейн
Схема 17

5



Маршалловы острова
Схе.ма 18

• осущ ествляет общее направление и 
контроль та государственной вла
стью  страны ;

• представляет нижней палате пар
лам ента законопроекты ;

• вносит предложения о повыш ении 
пошлин или других источников 
госбюджета и расходов казённых 
денег;

• несёт ответственность за внешнюю 
политику страны ;

• подписывает с одобрения нижней 
палаты  парламента международ
ные договоры , н а т а ч а е т  послов

Всеобщее голосование

Верховный суд
обладает апелляционной 

юрисдикцией с правом вынесения 
конечного решения

Высокий суд
обладающ ий общей юрисдикцией 

по вопросам расхождения закона и 
факта

Традиционный правовой
суд

рассмотрение вопросов, связанных 
с определением титулов 

или земельных прав

Окружные суды
рассм атриваю т гражданские иски, 

сум м ы  которы х не более §10 000
О



Монако
Схема 19
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Новая Зеландия
Схема 20
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00 _______ Российская Федерация_________

Президент Российской Федерации

Схема 21

О
п

ре
де

ля
ет

 с
тр

ук
ту

р
у,

 н
аз

н
ач

ае
т,

 о
св

об
ож

да
-



К
о

н
тр

о
л

ь 
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и

Саудовская Аравия
Схема 22

Саудовская Аравня -  абсолютная монархия



Сингапур
Схема 23



Соединенные Штаты Америки
Схема 24
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Схема 25
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Украина
Схема 26

Украина -  президентско-парламентская республика

Президент Украины
является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостное™, вы- 

патнения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Судебная власть

Конституционный
Суд

реш ает вопросы о соответст
вии Конституции законов и 

других
правовы х ак тов Верховной 

Рады ; актов Президента; ак
тов  Кабинета М инистров; 

п равовы х актов Верховного 
С о вета  Автоном ной Респуб

лики Кры м.

18 судей - по ш есть от Прези
дента, Верховной Рады и 

съезда судей У  краины  сро
ком на 10 лет

С уды  общей юрисдикции

Верховный Суд 
Украины

осущ ествляет правосудие, 
обеспечивает одинаковое 

применение законодательст
ва всеми судами общей 

юрисдикции.

м естны е суды

апелляционные суды

Кассационный суд Украины

высшие специализированные 
суды

И сполнительная власть

Премьер-министр

Президент назначает, по со
гласованию  с Верховной Ра
дой, прекращ ает его полно

мочия и принимает решения 
о его отставке.

Кабинет Министров

Президент, согласно пред
ставлению  Премьер- 

м инистра, назначает членов 
Кабинета М инистров

Высший хозяйственный суд 
Украины

Высший административный 
суд Украины

Граж дане, имеющ ие избирательное право

Законодательная власть

Верховная Рада

парламент -  (450 депутатов) 
Полномочия определяются 
Конституцией и Законами 

У краины .

прям ы е вы боры  
на пять лет



Франция
Схема 27

Франция -  президентско-парламентская республика
Президент Республики

Глава государства, гарант национальной независимости, территориальной целостности, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами

Конституционный
Совет

(С ледит за соблюдением 
положений Конституции, 

9 членов, на 9 лет)

Г осударственный 
Совет

Высший Совет маги
стратуры

Высокий Суд право
судия

Суд правосудия Рес
публики

Н азначаю т по 
3 члена

П раво рос
пуска

П редседательствует на 
заседаниях

Парламент

Сенат

(21 член, обновляется на треть 
каж ды е 3 года, срок полномо

чий сенатора -  9 лет)

Национальное собрание

(577 д епутатов, 555 от метропо
лии, 22 -  от заморских депар
там ентов и территорий, изби

рается на 5 лет)

Во
тум

недо
верия

= =
11

Н азначает О тветствен н о

Правительство

Премьер -  министр

(ответственен за национальную  
оборону, исполнение законов, 
имеет право законодательной 
инициативы , может тр ебо вать  

созы ва П арламента)

Министры

Г осударственные 
секретари

П рямые вы боры  на 5 
лет по мажоритарной 

системе

Граждане, имеющие избирательное право



Чехия
Схема 28



Швейцария
Схема 29

Швейцария -  парламентская республика

Ф едеральное собрание наби
рает п рави тельство. Ф еде
ральны й суд, канцлера и 

главноком андую щ его арми
ей, определяет бюджет, ра

тифицирует договоры  с ино
странны м и государствами, 

имеет право объявлять войну 
н заклю чать мир. В его ком
петенцию входит одобрение 

конституций кантонов и 
принятие решений о мерах, 
обеспечиваю щ их вы полне
ние кантонами своих феде

ральны х обязанностей.

Президент Швейцарской 
Конфедерации Избирают 

на 6 лет

Избирается на 1 год

Федеральный совет 
(правительство, 7 членов)

I избирает

Федеральное собрание
Совет кантонов

46 депутатов (по 2 от к ан 
тонов и по 1 от полуканто- 

нов), срок полномочий 
членов С овета кантонов -  

от 3 до 4 лет

Национальный
Совет

200 депутатов, избираемых 
на 4 года всеобщим голосо
ванием на основе пропор

ционального представитель
ства. Сессии парламента 

созываются ежегодно феде
ральным правительством

Прямые выборы па 4 шла - н кантонах, н 
года в но.1хкан10на\

Ф едеральны й
канцлер

Ф едеральная
канцелярия

Ф едеральны й
С уд

Избирают 
на 6 лет

Прямые вы боры  на 4 года

Граж дане конфедерации, имеющие избирательное право

И сточник власти -  плебисцитарная инициатива народа кантонов конфедерации

каждом кантоне действует своя конституция, работаю т парламент и правительство. Грани цы  их 
суверенитета определены в федеральной Конституции: «Кантоны суверенны  в той мере, в какой 
их суверенитет не ограничивается федеральной конституцией ». Они осущ ествляю т все права, они 
осущ ествляю т все права, которы е не переданы федеральной власти (ст. 3).



Эстония
Схема 30
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Эстония -  парламентская республика

Лица, прож иваю щ ие в 
Э стонской Республике

П рям ые вы боры  на 4 
года (только граждане 

Эстонии)

М естны е выборы (могут голо
совать такж е и лица без граж

данства и граждане других 
стран, имеющие статус посто

янного жителя)

Законодательная власть Президент

Парламент
«Гийгиког»

101 депутат
Избирается 

на 5 лет

Если не отниму щ 
кин. шта гов не 

утаюсь набрать 
требуемого бо. ть- 
ншнства голосов

Канцлер юстиции
(надзор за соблюдением конституции 
и законодательства государственны 

ми органами)

Государственный суд

Совет Банка Эстонии

Г осударственный 
контролёр

Совет местных 
самоуправлений

По представлению Президента Рес
публики назначает на должность

(2/3 от конституционного 
состава)

Исполнительная власть

Правительство республики

Премьер-министр

Министры

Утверждается
президентом
получившего 

олоб|н.'нне пар
ламента



Ямайка
Схема 31
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Япония
Схема 3



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) —  международная 
экономическая организация, наделенная функциями, связанными с 
формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее 
государств (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, 
цен и другими составляющими функционирования общего рынка.

В соответствии с Уставом ЕврАзЭС, статус наблюдателя может 
предоставляться государству или межгосударственной (межправительственной) 
организации по их просьбе.

10 октября 2000 года в Астане (Республика Казахстан) главами 
государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) был 
подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В 
Договоре заложена концепция тесного и эффективного торгово- 
экономического сотрудничества для достижения целей и задач, определённых 
Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 
Предусмотрены организационно-правовые инструменты реализации 
достигнутых договоренностей, система контроля за реализацией принимаемых 
решений и ответственности Сторон.

В августе 2006 на Межгосударственном совете ЕврАзЭс было принято 
принципиальное решение о создании Таможенного союза в составе лишь трёх 
государств, готовых к этому, - Беларуси, России и Казахстана.

История создания и основные этапы развития
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было образовано на 

основе созданного в 1995 году Таможенного союза Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России. С инициативой преобразования Таможенного союза в 
новую международную экономическую организацию в мае 2000 года выступил 
президент России Владимир Путин. 10 октября 2000 г. в Астане президенты 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали 
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества.

6 октября 2007 года в Душанбе прошел саммит ЕврАзЭС, на котором 
была принята концепция таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 
План действий по формированию таможенного союза рассчитан на три года. 

Задачи:
завершение оформления в полном объеме режима свободной 

торговли, формирование общего таможенного тарифа и единой системы 
мер нетарифного регулирования;

обеспечение свободы движения капитала; 
формирование общего финансового рынка; 
согласование принципов и условий перехода на единую 

валюту в рамках ЕврАзЭС;
установление общих правил торговли товарами и услугами и 

их доступа на внутренние рынки;
создание общей унифицированной системы таможенного 

регулирования;



разработка и реализация межгосударственных целевых
программ;

создание равных условий для производственной и 
предпринимательской деятельности;

формирование общего рынка транспортных услуг и единой 
транспортной системы;

формирование общего энергетического рынка; 
создание равных условий для доступа иностранных 

инвестиций на рынки Сторон;
предоставление гражданам государств Сообщества равных 

прав в получении образования и медицинской помощи на всей его 
территории;

сближение и гармонизация национальных законодательств; 
обеспечение взаимодействия правовых систем государств 

ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства в рамках 
Сообщества.
Структура.
Межгосударственный совет —  высший орган Евразийского 

экономического сообщества. В его состав входят главы государств и 
правительств сообщества. Межгосударственный совет рассматривает 
принципиальные вопросы Сообщества, связанные с общими интересами 
государств-участников, определяет стратегию, направления и перспективы 
развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей 
и задач ЕврАзЭС.

Межгосударственный совет ЕврАзЭС принимает решения консенсусом. 
Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех 
государствах-членах Сообщества. Исполнение решений происходит путем 
принятия необходимых национальных нормативных правовых актов в 
соответствии с национальным законодательством.

Интеграционный комитет  —  постоянно действующий орган 
Евразийского экономического сообщества. В его состав входят заместители 
глав правительств государств ЕврАзЭС. К числу основных задач 
Интеграционного комитета относится: обеспечение взаимодействия органов 
ЕврАзЭС, подготовка предложений по повестке дня заседаний
Межгосударственного совета, а также проектов решений и документов, 
контроль за реализацией решений, принятых Межгосударственным советом.

Секретариат выполняет функцию организации и информационно
технического обеспечения работы Межгосударственного совета и 
Интеграционного комитета. Секретариат возглавляет Генеральный секретарь 
Евразийского экономического сообщества. Это высшее административное 
должностное лицо сообщества, назначаемое Межгосударственным советом.

6 октября 2007 года в Душанбе в ходе заседания Межгоссовета ЕврАзЭС 
генеральным секретарем Сообщества был назначен Таир Мансуров.

Межпарламентская ассамблея —  орган парламентского 
сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, рассматривающий вопросы гармонизации



(сближения, унификации) национального законодательства и приведения его в 
соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС в целях 
реализации задач Сообщества.

Межпарламентская ассамблея формируется из парламентариев, 
делегируемых парламентами стран Сообщества.

Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение 
договаривающимися сторонами Договора об учреждении Евразийского 
экономического сообщества и других действующих в рамках Сообщества 
договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений. Суд Сообщества 
рассматривает также споры экономического характера, возникающие между 
членами ЕврАзЭС по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и 
положений договоров, действующих в рамках Сообщества, даёт по ним 
разъяснения и заключения.

Таможенный союз Евразийского экономического сообщества —
форма торгово-экономической интеграции Беларуси, Казахстана и России, 
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во 
взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и 
ограничения экономического характера, за исключением специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны- 
участники таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие 
единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.

В официальных документах ЕврАзЭС используется наименование 
«Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества» или, 
чаще, просто «Таможенный союз».

Межгосударственными соглашениями предусматривается также 
присоединение к союзу Киргизии.

Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют 
территории Беларуси, Казахстана и России, а также находящиеся за пределами 
территорий государств —  членов Таможенного союза искусственные острова, 
установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства —  
члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. По 
расчётам учёных Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России позволит 
стимулировать экономическое развитие и может дать дополнительно до 15 % 
роста ВВП стран-участниц к 2015 году.

Состав:
Республика Казахстан (1 июля 2010)
Российская Федерация ( 1 июля 2010)
Республика Беларусь (6 июля 2010)

История создания Таможенного союза
В 1995 году руководители Казахстана, России, Беларусь, а чуть позже 

Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый договор о создании 
Таможенного союза, который впоследствии трансформировался в ЕврАзЭС.
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6 октября 2007 года в Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией 
подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза.

В 2009 году на уровне глав государств и правительств были приняты и 
ратифицированы около 40 международных договоров, составивших основу 
Таможенного союза.

28 ноября 2009 года в Минске прошла встреча Д. А. Медведева. А. Г. 
Лукашенко и Н. А. Назарбаева по созданию на территории России, Беларуси и 
Казахстана с I января 2010 года единого таможенного пространства.

6 июля 2010 года Таможенный кодекс вступил в силу на всей территории 
Таможенного союза.

1 апреля 2011 года на границе России и Беларуси отменён транспортный 
контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного союза.

I июля 2011 года на границах России, Казахстана и Белоруссии отменён 
таможенный контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного 
союза.

19 октября 2011 года в Санкт-Петербурге на заседании глав ЕврАзЭС 
было заявлено о присоединении Киргизии к Таможенному союзу.

С целью обеспечения функционирования и развития Таможенного союза 
и Единого экономического пространства была создана Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК). Она стала преемницей комиссии Таможенного 
союза.

В октябре 2011 года комиссия ТС привела все нормы Таможенного союза 
в полное соответствие с нормами ВТО. Кроме того, было решено, что в случае 
вступления в ВТО, нормы этой организации будут иметь большую силу, чем 
нормы ТС.

Органы управления Таможенного союза
Основным органом Таможенного союза ЕврАзЭС является Высший 

евразийский экономический совет —  Межгосударственный совет ЕврАзЭС в 
составе представителей стран-участниц Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. В совет входят главы государств и правительств 
Таможенного союза. Высший совет собирается на уровне глав государств не 
реже одного раза в год, на уровне глав правительств —  не реже двух раз в год. 
Решения принимаются консенсусом. Принятые решения становятся 
обязательными для выполнения во всех государствах-участниках. Совет 
определяет состав и полномочия прочих регулирующих структур Таможенного 
союза.

Евразийская экономическая комиссия
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) —  постоянно действующий 

наднациональный регулирующий орган Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Основной задачей комиссии является 
обеспечение условий функционирования и развития союза. Евразийская 
экономическая комиссия функционирует с 1 января 2012 года и унаследовала 
полномочия Комиссии таможенного союза в сферах таможенно-тарифного



регулирования, таможенного администрирования и технического 
регулирования. ЕЭК имеет два уровня управления: Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК.

Коллегия Комиссии является исполнительным органом Комиссии. 
Коллегия Комиссии состоит из 9 членов (по 3 члена от каждой страны- 
участницы), один из которых решением Высшего совета назначается 
председателем Коллегии.

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) —  экономическое и политическое 
объединение 27 европейских государств, подписавших Договор о Европейском 
союзе (Маастрихтский договор). ЕС —  международное образование, 
сочетающее признаки международной организации и государства, однако 
формально он не является ни тем, ни другим. Союз является субъектом 
международного публичного права, имеет полномочия на участие в 
международных отношениях и играет в них большую роль.

Главным новшеством, связанным с созданием Европейского союза, по 
сравнению с другими международными образованиями, является то, что члены 
Союза отказались от определённой части национального суверенитета ради 
создания политического объединения с единой структурой.

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 
1951: ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия подписали 
договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, целью 
которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и 
угля, в силу данный договор вступил с июля 1952 года. С целью углубления 
экономической интеграции те же шесть государств в 1957 учредили 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок).

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в 
современный Европейский союз происходил путём, во-первых, передачи всё 
большего числа функций управления на наднациональный уровень и, во- 
вторых, увеличения числа участников интеграции.

В настоящее время действуют три соглашения, предполагающие разную 
степень интеграции внутри Евросоюза: членство в ЕС, членство в зоне евро и 
участие в Шенгенском соглашении. Членство в ЕС не обязательно влечёт за 
собой участие в Шенгенском соглашении. Не все страны-члены ЕС входят в 
зону евро.

Согласно Лиссабонскому договору 2007 года эта сложная система была 
упразднена в 2009 году, был установлен единый статус Евросоюза как субъекта 
международного права (в подчинённом ЕС виде продолжает существовать 
Евратом).

Европейские институты.
Европейский совет - высший политический орган ЕС, состоящий из глав 

государств и правительств стран-членов и их заместителей —  министров 
иностранных дел. Членом Европейского совета является также председатель 
Еврокомиссии. Совет определяет основные стратегические направления 
развития ЕС. Выработка генеральной линии политической интеграции —  
основная миссия Европейского совета. Наряду с Советом Министров



Европейский совет наделён политической функцией, заключающейся в 
изменении основополагающих договоров европейской интеграции.

Решения совета обязательны для поддержавших их государств.
Европейский совет следует отличать от Совета ЕС и от Совета Европы. 

Европейский совет —  формально не входит в структуру институтов 
Европейского союза. В его рамках осуществляется так называемое 
«церемониальное» руководство, когда присутствие политиков самого высокого 
уровня придаёт принятому решению одновременно и значимость и высокую 
легитимность.

Европейская комиссия —  высший орган исполнительной власти 
Европейского союза. Состоит из 27 членов, по одному от каждого государства- 
члена. При исполнении своих полномочий они независимы, действуют только в 
интересах ЕС, не вправе заниматься какой-либо другой деятельностью. 
Государства-члены не вправе влиять на членов Еврокомиссии.

Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной деятельности 
ЕС. направленной на выполнение основополагающих Договоров. Она 
выступает с законодательными инициативами, а после утверждения 
контролирует их претворение в жизнь. В случае нарушения законодательства 
ЕС Комиссия имеет право прибегнуть к санкциям, в том числе обратиться в 
Европейский суд. Комиссия обладает значительными автономными правами в 
различных областях политики, в том числе аграрной, торговой, конкурентной, 
транспортной, региональной и т. д. Комиссия имеет исполнительный аппарат, а 
также управляет бюджетом и различными фондами и программами 
Европейского союза.

Совет Европейского союза, или, неофициально, «Совет Министров», 
наделён рядом функций как исполнительной, так и законодательной власти, а 
потому нередко рассматривается как ключевой институт в процессе принятия 
решений на уровне Европейского союза.

Был создан в 1952 г. и призван был уравновесить Европейскую 
Комиссию. Однако компетенции этих органов чётко поделены. Если 
Европейская комиссия играет в большей мере административную роль, то 
Совет Министров ЕС осуществляет политическое лидерство. Совет играет 
ключевую роль в тех областях европейской интеграции, где принятие решений 
происходит на межправительственном уровне.

В Совет входят министры иностранных дел государств-членов 
Европейского союза. Решения Совета имеют одинаковую силу вне зависимости 
от конкретного состава принявшего решение. Под эгидой Совета действуют 
многочисленные рабочие группы по конкретным вопросам. Их задача — 
готовить решения Совета и контролировать Еврокомиссию в случае, если ей 
делегированы определённые полномочия Совета.

Европейский Парламент  является собранием из 736 депутатов, 
напрямую избираемых гражданами государств-членов ЕС сроком на пять лет. 
Председатель Европарламента избирается на два с половиной года. Члены



Европейского парламента объединяются не по национальному признаку, а в 
соответствии с политической ориентацией.

Основная роль Европарламента —  утверждение бюджета ЕС. Кроме того, 
практически любое решение Совета ЕС требует либо одобрения Парламента, 
либо, по крайней мере запроса его мнения. Парламент контролирует работу 
Комиссии и обладает правом её роспуска. Одобрение Парламента требуется и 
при принятии в Союз новых членов, а также при заключении соглашений об 
ассоциированном членстве и торговых договоренностей с третьими странами. 
Последние выборы в Европарламент проводились в 2009 году.

Европейский суд (официальное название —  Суд Европейских сообществ) 
проводит свои заседания в Люксембурге и является судебным органом ЕС 
высшей инстанции.

Суд регулирует разногласия между государствами-членами; между 
государствами-членами и самим Европейским союзом; между институтами ЕС; 
между ЕС и физическими либо юридическими лицами, включая сотрудников 
его органов (для этой функции недавно был создан Трибунал гражданской 
службы). Суд дает заключения по международным соглашениям; он также 
выносит предварительные (преюдициальные) постановления по запросам 
национальных судов о толковании учредительных договоров и нормативно
правовых актов ЕС. Решения Суда ЕС обязательны для исполнения на 
территории ЕС. По общему правилу юрисдикция Суда ЕС распространяется на 
сферы компетенции ЕС.

Европейский суд аудиторов создан в 1975 для аудиторской проверки 
бюджета ЕС и его учреждений. Функции:

проверяет отчеты о доходах и расходах ЕС и всех его институтов и 
органов, имеющих доступ к фондам ЕС;

следит за качеством управления финансами;
после завершения каждого финансового года составляет доклад о 

своей работе, а также представляет Европарламенту и Совету заключения 
или замечания по отдельным вопросам;

помогает Европарламенту контролировать исполнение бюджета ЕС.
Европейский Центробанк был образован в 1998 г. из банков 11 стран 

ЕС, входящих в еврозону. Греция, которая ввела евро с 1 января 2001 года, 
стала двенадцатой страной зоны евро.

Европейский Инвестиционный банк создан на базе капитала, 
предоставленного странами-членами. ЕИБ наделен функциями коммерческого 
банка, функционирует на международных финансовых рынках, предоставляет 
кредиты государственным структурам стран-членов.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) —
военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора 
о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Договор 
продлевается автоматически каждые пять лет.

15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности
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(ДКБ). Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, Грузия — 9 
сентября 1993 года, Беларусь —  31 декабря 1993 года. Договор вступил в силу 
20 апреля 1994 года. Договор был рассчитан на 5 лет и допускал продление.

14 мая 2002 года было принято решение о преобразовании ДКБ в 
международную организацию —  Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). 7 октября 2002 года в Кишинёве подписаны Устав и 
Соглашение о правовом статусе ОДКБ, которые ратифицированы всеми 
государствами-членами ОДКБ и вступили в силу 18 сентября 2003 года.

2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о 
предоставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) одобрили создание Коллективных сил 
оперативного реагирования. Согласно подписанному документу, Коллективные 
силы оперативного реагирования будут использоваться для отражения военной 
агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной 
преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Эти силы состоят из десяти батальонов: три от России, 
два от Казахстана, остальные страны ОДКБ представлены одним батальоном. 
Общая численность личного состава коллективных сил — около 4 тыс. человек. 
Авиационная составляющая (10 самолетов и 14 вертолётов) находится на 
российской военной авиабазе в Киргизии.

Целями и задачами ОДКБ является защита общекультурного, 
экономического и территориального остаточного постсоветского пространства 
(СНГ) совместными военными методами армий и вспомогательных 
подразделений министерств и ведомств стран-участниц СНГ (Армении, России, 
Казахстана, Белоруссии, Киргизии) от любых внешних военно-политических 
агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф 
крупного масштаба.

Структура ОДКБ.
Высшим органом Организации является Совет коллективной 

безопасности (СКБ). В состав Совета входят главы государств-членов. Совет 
рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и 
принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также 
обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для 
реализации этих целей.

Совет министров иностранных дел (СМИД) —  консультативный и 
исполнительный орган Организации по вопросам координации взаимодействия 
государств-членов в области внешней политики.

Совет министров обороны (СМО) — консультативный и 
исполнительный орган Организации по вопросам координации взаимодействия 
государств-членов в области военной политики, военного строительства и 
военно-технического сотрудничества.



Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) — 
консультативный и исполнительный орган Организации по вопросам 
координации взаимодействия государств-членов в области обеспечения их 
национальной безопасности.

Г’енеральный секретарь Организации является высшим
административным должностным лицом Организации и осуществляет 
руководство Секретариатом Организации. Назначается решением СКБ из числа 
граждан государств-членов и подотчётен Совету. В настоящее время им 
является Николай Бордюжа.

Секретариат Организации —  постоянно действующий рабочий орган 
Организации для осуществления организационного, информационного, 
аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов 
Организации.

Объединённый штаб ОДКБ —  постоянно действующий рабочий орган 
Организации и СМО ОДКБ, отвечающий за подготовку предложений и 
реализацию решений по военной составляющей ОДКБ. С 1 декабря 2006 
предполагается возложить на объединённый штаб задачи, выполняемые 
командованием и постоянной оперативной группой штаба коллективных сил.

Организация Североатлантического договора, НАТО, Северо- 
Атлантический Альянс (англ. ЫопЬ АОапОс Тгеа1у Ог^ашгаПоп, ЫАТО; фр. Ог- 
§аш5а1юп би Ггайё бе ГАбапОцие 1Могб, ОТА1М) —  военно-политический блок. 
Появился 4 апреля 1949 года в США. Тогда государствами-членами НАТО 
стали США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург,. Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это 
«трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками 
консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы 
его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность; 
обеспечивает сдерживание любой формы агрессии в отношении территории 
любого государства-члена НАТО или защиту от неё. На 1 января 2010 года 
членами НАТО являются 28 государств.

Североатлантический совет (Совет НАТО) -  является высшим 
политическим органом НАТО является который состоит из представителей 
всех государств-членов и проводит свои заседания под председательством 
Генерального секретаря НАТО. Североатлантический совет может проводить 
свои встречи на уровне министров иностранных дел и глав государств и 
правительств. Решения совета принимаются единогласно. В период между 
сессиями функции Совета НАТО выполняет Постоянный совет НАТО, куда 
входят представители всех стран-у частниц блока в ранге послов.

Высшим военно-политическим органом организации с декабря 1966 года 
стал Комитет военного планирования, который собирается дважды в год на 
свои сессии на уровне министров обороны. В период между сессиями функции 
Комитета военного планирования выполняет Постоянный комитет военного 
планирования, в состав которого входят представители всех стран-участниц 
блока в ранге послов.
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Высшим военным органом НАТО является Военный комитет, 
состоящий из начальников генеральных штабов стран —  членов НАТО и 
гражданского представителя Исландии, не имеющей регулярных вооруженных 
сил, и собирающийся не реже двух раз в год на свои заседания. Военный 
комитет имеет в своем подчинении командования двух зон: Европы и 
Атлантики. Верховное главное командование в Европе возглавляется 
верховным главнокомандующим (всегда — американским генералом). В его 
подчинении находятся главные командования на трех европейских театрах 
военных действий: Североевропейском, Центральноевропейском и
Южноевропейском. В период между заседаниями функции Военного комитета 
выполняет Постоянный военный комитет.

К основным органам НАТО относится также Группа ядерного 
планирования, проводящая свои заседания обычно дважды в год на уровне 
министров обороны, обычно перед заседаниями Совета НАТО. Исландия 
представлена в Группе ядерного планирования гражданским наблюдателем.

Организация Объединённых Наций, ООН — международная 
организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и 
безопасности, развития сотрудничества между государствами.

Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй 
мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название 
«Объединённые Нации» было впервые использовано в Декларации 
Объединённых Наций, подписанной 1 января 1942 года.

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, 
проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года 
представителями 50 государств. Дата вступления Устава в силу (24 октября) 
отмечается как День Организации Объединённых Наций.

Основные органы ООН.
Генеральная Ассамблея занимает центральное место в качестве главного 

совещательного, директивного и представительного органа. Генеральная 
Ассамблея: рассматривает принципы сотрудничества в области обеспечения 
международного мира и безопасности; избирает непостоянных членов Совета 
Безопасности ООН; членов Экономического и Социального Совета; по 
рекомендации Совета Безопасности назначает Генерального секретаря ООН; 
совместно с Советом Безопасности избирает членов Международного Суда 
ООН; координирует международное сотрудничество в экономической, 
социальной, культурной и гуманитарной сферах; осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные в Уставе ООН.

Совет Безопасности ООН несёт главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности; его решениям обязаны 
подчиняться все члены ООН. Пять постоянных членов Совета Безопасности 
(Российская Федерация, США, Великобритания, Франция, Китай) обладают 
правом вето. Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Совета - 1  
постоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), остальные
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десять членов (по терминологии Устава —  «не постоянные») избираются в 
Совет в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом.

Секретариат ООН - это международный персонал, работающий в 
учреждениях по всему миру и выполняющий разнообразную повседневную 
работу Организации. Он обслуживает другие главные органы Организации 
Объединённых Наций и осуществляет принятые ими программы и 
политические установки. Во главе Секретариата стоит Геперальный 
секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации 
Совета Безопасности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый 
срок.

Международный суд - главный судебный орган ООН. Суд состоит из 15 
независимых судей, действующих в личном качестве и не являющихся 
представителями государства. Они не могут посвящать себя никакому другому 
занятию профессионального характера. При исполнении судебных 
обязанностей члены Суда пользуются дипломатическими привилегиями и 
иммунитетами. Стороной дела данного Суда может быть только государство, а 
юридические и физические лица обращаться в Суд не в праве.

Экономический и социальный совет осуществляет функции ООН в 
сфере экономического и социального международного сотрудничества. 
Состоит из 5 региональных комиссий.

Специализированные учреждения. Согласно Уставу ООН, любой 
главный орган ООН может учреждать различные вспомогательные органы для 
выполнения своих обязанностей. Самыми известными из них являются: 
Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО), ЮНЕСКО.

Содружество Независимых Государств (СНГ) —  межгосударственное 
объединение (договор о сотрудничестве между независимыми странами) 
большинства бывших союзных республик СССР.

СНГ было основано главами БССР, РСФСР и УССР путём подписания 
Декларации 8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом (Беларусь). В 
документе, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатировалось, что Союз 
ССР прекращал своё существование как субъект международного права и 
геополитической реальности. Однако, основываясь на исторической общности 
народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к 
демократическому правовому государству, намерение развивать свои 
отношения на основе взаимного признания и уважения государственного 
суверенитета, стороны договорились об образовании Содружества 
Независимых Государств.

В Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года излагались цели и 
принципы СНГ. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие 
участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия 
через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и
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действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками 
Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным 
образованием».

Первые годы существования организации в большей степени были 
посвящены организационным вопросам. Организационный этап завершился в 
1993 году, когда 22 января, в Минске, был принят «Устав Содружества 
Независимых Государств» - основополагающий документ организации.

Согласно действующему Уставу Содружества Независимых Государств 
государствами-учредителями организации являются те государства, которые к 
моменту принятия Устава подписали и ратифицировали Соглашение о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому Соглашению от 21 
декабря 1991 года. Государствами-членами Содружества является те 
государства-учредители, которые приняли на себя обязательства, вытекающие 
из Устава, в течение I года после его принятия Советом глав государств.

Для вступления в организацию потенциальный член должен разделять 
цели и принципы СНГ, приняв на себя обязательства содержащиеся в Уставе, а 
также получить согласие всех государств-членов. Действующим Уставом 
предусматривается и регламентируется порядок выхода государства-члена из 
Содружества. СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов, 
поэтому все государства-члены являются самостоятельными субъектами 
международного права.

Основными целями организации являются:
сотрудничество в политической, экономической, 

экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
всестороннее развитие государств-членов в рамках общего 

экономического пространства, межгосударственной кооперации и 
интеграции;

обеспечение прав и свобод человека;
сотрудничество в обеспечении международного мира и 

безопасности, достижение всеобщего и полного разоружения; 
взаимная правовая помощь;
мирное разрешение споров и конфликтов между

государствами организации.
Органы СНГ.
Высшим органом организации является Совет глав государств СНГ, в 

котором представлены все государства-члены и который обсуждает и решает 
принципиальные вопросы, связанные с деятельностью организации. Совет глав 
государств собирается на заседания два раза в год. Совет глав правительств 
СНГ координирует сотрудничество органов исполнительной власти
государств-членов в экономической, социальной и иных областях общих 
интересов. Собирается четыре раза в год. Все решения, как в Совете глав 
государств, так и в Совете глав правительств, принимаются на основе 
консенсуса. Главы двух этих органов СНГ председательствуют поочерёдно в 
порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
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Союзное государство (также в прессе встречаются названия Союз 
России и Белоруссии (СРБ), Союзное Государство России и Белоруссии
(СГРБ), Союз Беларуси и России, Союзное государство Беларуси и России) — 
союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым 
единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, 
юридическим, гуманитарным, культурным пространством.

Договор о создании Союза Беларуси и России подписан 2 апреля 1997 на 
базе Сообщества Белоруссии и России, созданного ранее (2 апреля 1996) для 
объединения гуманитарного, экономического и военного пространства. С 26 
января 2000 года официальное название Союза —  Союзное государство. 
Участником Союза может стать государство —  член Организации 
Объединенных Наций, которое разделяет цели и принципы Союза и принимает 
на себя обязательства, предусмотренные Договором о Союзе Беларуси и России 
от 2 апреля 1997 года и Уставом Союза. Присоединение к Союзу 
осуществляется с согласия государств — участников Союза. При 
присоединении к Союзу нового государства рассматривается вопрос об 
изменении названия Союза.

Для реализации задач Союза государства —  участники Союза образуют 
на паритетных началах Высший Государственный Совет Союза, Парламентское 
Собрание Союза, Исполнительный Комитет Союза и, в случае необходимости, 
другие органы Союза.

Высшим органом Союза является Высший Госубарственный Совет 
Союза, в который входят главы государств, главы правительств, руководители 
палат парламентов государств —  участников Союза, а также председатель 
Исполнительного Комитета Союза с правом совещательного голоса. Высший 
Государственный Совет Союза решает важнейшие вопросы развития Союза. 
Председателем Высшего Государственного Совета Союза поочередно является 
один из Президентов государств —  участников Союза.

Парламентское Собрание Союза является представительным органом 
Союза и решает вопросы развития нормативной правовой базы интеграции 
государств —  участников Союза в политической, правовой, экономической, 
социальной, гуманитарной и других областях.

Парламентское Собрание Союза состоит из депутаций, делегируемых 
соответственно Федеральным Собранием Российской Федерации и 
Национальным Собранием Республики Беларусь. Каждая парламентская 
депутация включает равное число представителей: по 36 от государства —  
участника Союза. Делегирование представителей в состав Парламентского 
Собрания Союза, а также их отзыв осуществляются парламентами государств 
— участников Союза в соответствии с их регламентами. Срок действия и 
порядок прекращения полномочий депутаций определяются соответствующим 
парламентом самостоятельно.

Исполнительный Комитет Союза является постоянно действующим 
исполнительным органом Союза. Исполнительный Комитет Союза 
формируется Высшим Советом Союза. В состав Исполнительного Комитета 
входит равное число представителей государств —  участников. Персональный
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состав представителей государств —  участников в Исполнительном Комитете 
утверждается главой соответствующего государства. Функции и полномочия 
Исполнительного Комитета Союза, а также порядок его деятельности 
определяются положением о нем, утверждаемым Высшим Советом Союза по 
предложению Исполнительного Комитета Союза.

ЮНЕСКО (1^Е 8С О  —  СпИес! N311011* Ес1иса(юпа1, 8с1еп(И1с апй 
Си11ига1 Огуаш /абоп) —  Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.

Организация была создана 16 ноября 1945 года и её штаб-квартира 
располагается в Париже, во Франции. В состав организации входит 67 бюро и 
подразделений, расположенных в различных частях мира.

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 
и вступил в силу 4 ноября 1946 после сдачи на хранение актов о его принятии 
двадцатью подписавшими его государствами. В настоящее время в организации 
насчитывается 192 государства-член а и 6 членов-сотрудников. 173 государства- 
члена располагают постоянным представительством при Организации в 
Париже.

Основная цель ЮНЕСКО  —  содействие укреплению мира и 
безопасности путём расширения сотрудничества народов в области 
образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения, 
справедливости, соблюдения законности и прав человека, а также основных 
свобод, провозглашённых в Уставе Организации Объединённых Наций, для 
всех народов, без различия расы, пола, языка или религии.

С целью осуществления своего мандата ЮНЕСКО выполняет пять 
осиови ых (рункцим:

- проводит перспективные исследования форм образования, науки, 
культуры и коммуникации, необходимых в завтрашнем мире;

- проводит продвижение, передачу и обмен знаниями, опираясь главным 
образом на научные исследования, подготовку и преподавание;

- осуществляет нормативную деятельность: подготовку и принятие 
международных актов и обязательных к исполнению рекомендаций;

- предоставляет услуги экспертов государствам-членам для определения 
их политики в области развития и разработки проектов в форме технического 
сотрудничества;

- осуществляет обмен специализированной информацией.
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Джон Мейнард Кейнс (1883 —  1946) —  английский экономист, 
основатель кейнсианского направления в политико-экономической теории.

Суть кейнсианства исходит из того, что рыночной экономике не 
свойственно равновесие. Поэтому государство должно регулировать экономику 
воздействием на совокупный спрос: увеличение денежной массы, снижение 
ставок процента (стимуляция инвестиционной деятельности). Д.М. Кейнс 
предлагал следующий выход: если массовый потребитель не способен оживить 
совокупный спрос в масштабах национальной экономики, это должно сделать 
государство. Если государство предъявит (и оплатит) предприятиям некий 
крупный заказ, это приведет к дополнительному найму рабочей силы со 
стороны этих фирм. Получая заработную плату, бывшие безработные увеличат 
свои расходы на потребительские товары, и, соответственно, повысят 
совокупный экономический спрос. Это, в свою очередь, повлечет рост 
совокупного предложения товаров и услуг, и общее оздоровление экономики.

Никколо Макиавелли (1469 — 1527) —  итальянский мыслитель, 
писатель, политический деятель (занимал во Флоренции пост государственного 
секретаря). Выступал сторонником сильной государственной власти, для 
укрепления которой допускал применение любых средств, что выразил в 
прославленном труде («Государь», опубликованном в 1532 году), автор других 
военно-теоретических трудов. В работах «Государь» («Князь») и «Рассуждения 
на первую декаду Тита Ливия» Макиавелли рассматривает государство как 
политическое состояние общества: отношение властвующих и подвластных, 
наличие соответствующим образом устроенной, организованной политической 
власти, учреждений, законов. Макиавелли называет политику «опытной 
наукой, которая разъясняет прошлое, руководит настоящим и способна 
прогнозировать будущее.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) - один из наиболее известных древнегре
ческих мыслителей, философ и ученый, энциклопедист. Ученик и критик Пла
тона. Аристотель написал большое количество произведений, но многие из них 
утеряны.

Исследованию политико-правовых явлений посвящены такие 
сохранившиеся работы, как «Политика», «Афинская полития» и «Никомахова 
этика». Государственно-правовая проблематика рассматривается с позиций 
идеального понимания греческого полиса (города-государства), в котором 
происходит политическое общение людей - свободных и равных. Государство 
возникло, подобно семье и селению, в результате естественного развития. 
Семья и селение - это первичные формы общения людей, государство - высшая 
форма общения, которая объединяет все остальные. В государстве все формы 
общения достигают своей цели (блага) и получают завершение. Человек - 
существо политическое по своей природе, и в государстве он завершает свое 
развитие. Гражданином может быть только тот, кто «обладает совокупностью 
гражданских прав», может участвовать в отправлении функций 
законосовещательной и судебной власти государства. Определение государства
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зависит от понятия гражданина. С этой точки зрения государство - достаточная 
для существования совокупность граждан. В каждой форме государства 
имеется свое понятие гражданина (отсюда вывод Аристотеля, что с изменением 
понятия гражданина - и соответственно формы государства - изменяется само 
государство). Критерием определения формы государства является верховная 
власть.

Аристотель делит формы государства на правильные и неправильные. В 
государствах правильных форм правители руководствуются общественной 
пользой, неправильных - личными интересами. Возможны шесть форм 
государственного строя: три правильные и три неправильные. Из форм 
правления, правильны: монархия (или царская власть) - правление одного; 
аристократия - правление немногих (но более одного) и полития - правление 
большинства.

Аристотель критикует крайнюю демократию, так как власть в ней 
принадлежит демосу, а не закону.

Тирания - наихудшая из форм государственного строя и всего дальше 
отстоит от его сущности: она не направлена на защиту интересов подданных и 
всегда возникает против их желания.

Олигархия - вырожденная форма аристократии, господство меньшинства, 
состоящего из богатых.

Демократия - такая же своекорыстная форма господства большинства, 
состоящего из бедных. Рабы не входят в состав аристотелевского государства; 
они его экономическая и социальная предпосылка, но не признанный 
политический элемент. Гражданских прав лишены также ремесленники, 
торговцы, «толпа матросов». Территория государства должна быть хорошо 
ориентирована по отношению и к морю, и к материку. Земля в государстве 
делится на две части: для общего пользования и для частного владения 
граждан.

Историческая заслуга Аристотеля заключается в попытке 
энциклопедического охвата действительности и систематизации ее в учении о 
государстве и праве.

Конфуций (Кун Фу-Цзы, латинизировано как СопГисшз; ок. 551 до н. э. 
— 479 до н. э.) —  древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало 
глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой 
философской системы, известной как конфуцианство. Настоящее имя —  Кун 
Цю, в литературе часто именуется Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или 
просто Цзы —  «Учитель».

Взгляды Конфуция нашли аутентичное выражение в составленном в 5-4 
вв. до н.э. и обретшем современную форму на рубеже нашей эры сборнике 
сентенций, диалогов, исторических описаний и бытовых сцен «Суждения и 
беседы». Конфуций воздерживался от суждений о сверхъестественном, полагая, 
что высшей мироуправляюшей силой является божественно-натуралистическое 
«безмолвное» Небо (тянь). Ниспосылаемое им «предопределение» может и 
должно быть познано человеком, который только в таком случае способен стать
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«благородным мужем, то есть нормативной личностью, сочетающей в себе 
идеальные, духовно-моральные качества с правом на высокий социальный 
статус.

В центре учения Конфуция -  человек, осмысляемый в единой социально
этической плоскости. Конфуций считал, что « ...по  природе люди близки друг 
другу, а по привычкам -  далеки...», поэтому для формирования личности 
необходимо «преодоление себя и возвращение к благопристойности», 
результатом чего становится торжество «гуманности» в Поднебесной. 
«Благопристойность» -  это «внешняя», ритуализированная этико-социальная 
норма, а «гуманность» -  «внутренняя» морально-психологическая установка на 
«любовь к людям». В целом социально-политическая доктрина Конфуция 
основана на приоритете моральных ценностей и норм над любыми иными 
видами регуляции общественной жизни: административно-правовым, 
утилитарно-экономическим, естественно-природным, которые выдвигались на 
первый план критиковавшими конфуцианство иными философскими школами.

Платон (427-347 до н.э.) -  великий древнегреческий философ, 
основатель Академии и родоначальник традиции платонизма.

В своих политических воззрениях Платон исходил из того, что 
существует идеальное государство, идеальный образец и его многократные 
повторения - искажения в реальном мире вещей. По мнению Платона, 
высказанному им в трактате «Государство», главной основой идеального 
государства является справедливость. Она состоит в том, чтобы каждому 
гражданину было отведено особое занятие, наиболее соответствующее его 
натуре. А поскольку между людьми существуют индивидуальные различия, 
Платон предлагает деление общества на сословия: философов - правителей, 
воинов - стражей и ремесленников - производителей. Для Платона идеальный 
строй - тот, где каждый гражданин тождествен в своих интересах 
общественному целому, не представляет собой еще личности, не 
претендующей на автономию в поступках. У него государство и гражданское 
общество представлены в едином, нерасчлененном понятии. Целью государства 
является обеспечение для максимального числа их граждан условий для 
добродетельной жизни.

Платон выделяет следующие формы правления: царский строй 
(монархия), аристократия, тимократия (господство сильнейших воинов), 
олигархия, демократия, тирания. Самым правильным и разумным он считает 
царский строй и аристократию. Аристократия - это правление лучших с 
одобрения народа.

Гениально предугадав значение разделения труда в экономической жизни 
общества, Платон, тем не менее, выступал за ограничение хозяйственной 
активности и сохранение аграрно замкнутого, «самодостаточного» государства. 
Тирания - наихудший вид государства. Власть тиранов держится на 
вероломстве и насилии. Главной причиной смены всех форм государства 
Платон считал порчу человеческих нравов. Выход из порочных состояний 
общества он связывал с возвратом к правлению мудрых. Политические идеи 
Платона изложены в диалогах: «Законы» и «Государство»



Ленин Владимир Ильич (настоящая фамилия Ульянов; 1870 — 1924) —  
российский и советский политический и государственный деятель, революцио
нер, создатель партии большевиков, один из организаторов и руководителей 
Октябрьской революции 1917 года, председатель Совета Народных Комиссаров 
(правительства) РСФСР и СССР. Философ, марксист, публицист, основопо
ложник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель Третьего (Коммунистиче
ского) интернационала, основатель Советского государства.

В.И. Ленин опубликовал множество работ самого разного жанра по во
просам политики, власти, государства, важнейшие из них, как «Что делать?» 
(1902), «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916), «Государство и 
революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в револю
ции» (1917), «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918), «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» (1920).

Рассмотрение комплекса взглядов Ленина на государство и власть надо 
начинать с вопроса о классовой природе государства. Сугубая классовость -  
врожденная, неотъемлемая и всеопределяющая, по Ленину, черта такого соци
ального установления, каким выступает государство. Она внутренне присуща 
ему в силу нескольких причин. Первая из них -  воплощение в государстве ан
тагонизма классов, расколовшего общество со времени утверждения в нем ча
стной собственности и общественных групп с противоречивыми экономиче
скими интересами. Вторая причина, под действием которой государство явля
ется по своей природе классовым установлением,- комплектование аппарата 
государства (и прежде всего верхних эшелонов государственной власти) лица
ми из среды господствующего класса. Третья причина, делающая государство, 
согласно Ленину, организацией насквозь классовой (вернее, организацией гос
подствующего класса),- осуществление государственной машиной политики, 
угодной и выгодной главным образом господствующему классу, отвечающей 
его коренным экономическим, политическим и идеологическим интересам.

К вопросу о свободе, взятой во всех ее аспектах и реализуемой только по
средством институтов демократии и права, Ленин на протяжении всей своей 
революционной деятельности оставался в целом равнодушным.

Государственной формой диктатуры пролетариата, вовлечения трудя
щихся в политическую жизнь должна быть, согласно Ленину, Республика Со
ветов. Роль коммунистической партии в общем механизме пролетарской госу
дарственной власти Ленин определяет так: «Диктатуру осуществляет организо
ванный в Советы пролетариат, которым руководит коммунистическая партия 
большевиков».

Положения о диктатуре рабочего класса, пролетарской демократии, о со
отношении коммунистической партии и советского государства, об экономиче
ских функциях такого государства, его территориальном единстве, внешней 
политике образуют костяк ленинского учения о социалистической государст
венности.

Взгляды Ленина на власть и политику, государство и право, в особенно
сти на «технологию» осуществления политического господства и т.д., его дея-
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тельность как главы коммунистической партии и советского правительства ока
зали главное, решающее воздействие на развитие теории и практики больше
визма. Они имели, кроме того, широкий международный резонанс. В XX в. ими 
так или иначе вдохновлялись многие ультрарадикальные политические движе
ния разного толка.

Новгородцев Павел Иванович (1866 —  1924) - юрист, философ, обще
ственный и политический деятель, историк (автор книг по истории философии 
права). Один из представителей либерализма в России.

П.И. Новгородцев занимался проблемой естественного права, как мо
рально-критической инстанции над положительными законодательствами. 
Обоснованием возродившейся естественно-правовой доктрины служат для 
Новгородцева новейшие выводы из нравственной философии Канта. Главными 
недостатками кантовской философии права Новгородцев считает неясность 
связи нравственного закона с миром действительности, затрудняющий понима
ние общественной стороны морали. Исходя из убеждения, что современные со
мнения в моральной и общественно-воспитательной ценности права имеют 
глубокие корни в новейшей эволюции правовых идей, Новгородцев подверг 
критическому пересмотру все основные, существовавшие тогда, политико
юридические понятия. Политическая эволюция XIX в., по мнению П.И. Новго
родцева, совершалась в двояком направлении: с одной стороны, постепенно па
дала вера в возможность совершенной и безошибочно действующей государст
венной организации, с другой стороны, сфера функций государства бесконечно 
расширялась.

Плеханов Георгий Валентинович (1856 — 1918) —  теоретик и пропа
гандист марксизма, философ, видный деятель российского и международного 
социалистического движения. Входил в число основателей РСДРП, газеты 
«Искра», крупный исследователь в области философии, социологии, эстетики, 
религии, а также истории и экономики. В 1901 - 1905 - один из руководителей 
созданной В. И. Лениным газеты «Искра»; позднее выступал против больше
визма.

В философско-социологических трудах «К вопросу о развитии монисти
ческого взгляда на историю» (1895), «Очерк по истории материализма» (1896), 
«К вопросу о роли личности в истории» (1898) развил материалистическое по
нимание истории, представив материализм как продукт длительного развития, 
связанного с социальными конфликтами и прогрессом науки; применил диа
лектический метод к познанию общественной жизни. Отвергал концепции о 
«героях - делателях истории», считая, что «народ, вся нация должна быть геро
ем истории». В области эстетики стоял на позициях реализма, рассматривая ис
кусство как специфическую форму отражения общественной жизни, способ ху
дожественного освоения действительности.

Вебер Макс (1864— 1929) —  один из крупнейших представителей запад
ной социологии и политологии. Труды М. Вебера сегодня являются классикой 
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западной социальной и политической науки. В центре политической социоло
гии Вебера —  проблема власти. Власть, основанную на приказе и подчинении, 
Вебер называл господством. Основой господства является легитимность. Про
блема легитимного господства —  одна из главных в научном творчестве Вебе
ра. Методологические подходы, сформулированные выдающимся ученым, ока
зали большое влияние на характер и направление развития всей последующей 
политической науки.

Гоббс Томас (1588 - 1679) - английский государственный деятель и фи
лософ. Гоббс утверждал, что поскольку все причинно обусловлено, то и воля 
строго детерминирована. Не воля, а поступки свободны настолько, насколько 
это вытекает из природы человека. Человеческая природа первоначально побу
ждается только эгоизмом - стремлением к самосохранению и наслаждению. Ес
тественным состоянием человека была война всех против всех (ЬеИит о т ш и т  
сопПа отпев), убыточная для всех. Поэтому люди путем договора объедини
лись в государство и подчинились государю, чтобы тем самым получить защи
ту и возможность гуманной жизни. То, что государь санкционирует, является 
хорошим, противоположное - дурным. Общественный закон есть совесть граж
данина.

Основные произведения: «Начальные основания философические о граж
данине», 1776; «Левиафан как материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского», 1864.

Даль Роберт -  доктор политических наук, старший научный сотрудник в 
области социологии, один из самых выдающихся политологов современности. 
В прошлом занимал должность президента Американской ассоциации полити
ческой науки. В настоящее время -  член Национальной академии наук, Амери
канского философского общества. Американской академии искусств и наук, 
член-корреспондент Британской академии.

Даль возражал, что в формирование политики вовлечены различные эли
ты, которые должны работать друг с другом на основе диалога и компромисса. 
Если это не демократия в популистском духе, говорил Даль, то это, по меньшей 
мере, полиархия. Впоследствии работы Даля приобрели более пессимистиче
ский оттенок относительно содержания и перспектив западной демократии.

Алмонд Габриэль (1911 —  2002) —  американский политолог, специа
лист в области общетеоретической и сравнительной политологии. Приобрёл 
популярность благодаря своим работам по теориям политической системы и 
политической культуры. Широко использовал концепцию «входа и выхода» в 
анализе политических систем и уделил много внимания изучению соответст
вующих функций. Алмонд хорошо проиллюстрировал связь между политиче
скими ориентациями граждан и особенностями функционирования политиче
ской системы. Политическую систему Алмонд определяет как существующую 
во всех самостоятельных обществах систему взаимодействия, которая выпол
няет функции интеграции и адаптации (внутри общества, вне его и между об-
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ществами) посредством применения или угрозы применения более или менее 
легитимного физического принуждения.

Политическая система, по его мнению, является легитимной, поддержи
вающей порядок и преобразующей системой в обществе. Это узаконенная сила, 
пронизывающая все «входящие» и «исходящие» факторы общества и придаю
щая ему особые свойства и смысл, обеспечивающая его сплоченность как сис
темы.

Г. Алмонда, в отличие от Д. Истона, интересует не столько анализ проис
ходящих процессов, сколько определяющее значение устойчивых структур по
литической системы. Фундаментальным для всего подхода является постулиро
вание функциональных требований к системе. Согласно Алмонду, входящие и 
исходящие факторы политической системы следует анализировать с точки зре
ния функций, заложенных в недрах системы.

Научная польза моделей Истона и Алмонда состоит в том, что их можно 
использовать как источник концепций и рабочих моделей, которые могут при
меняться во многих специфических и самостоятельных сферах с целью созда
ния эмпирически объединяемых гипотез. Кроме того, стало возможным стан
дартизировать терминологию, кодифицировать данные, сохранять информа
цию. весьма актуальную для решения некоторых важных проблем эмпириче
ского анатиза.

Основные произведения: «Привлекательность коммунизма» (1954), 
«Гражданская культура: Политические ориентации в 5 странах» (1963), «Поли
тическая теория и политическая наука» (1966).

Арон Раймон (1905 —  1983) — французский философ, политолог, со
циолог и публицист. Либерал. Считал, что государство обязано создавать зако
ны. обеспечивающие свободу, плюрализм и равенство гражданам, а также 
обеспечить их выполнение. Является одним из авторов теории индустриального 
и постиндустриального обществ.

Автор книги «Опиум для интеллигенции» (1955). В этой работе Арон из
лагает свои мысли о том, почему интеллигенция так тяготеет к марксистской 
идеологии и Советской системе. По его мнению, она со временем разочаруется 
в марксизме и потеряет к нему интерес, осознав всю антидемократичность со
ветского строя.

Истон Дэвид (1917) —  один из ведущих американских политологов. Об
разование получил в университете в Торонто. С 1981 г. —  профессор Калифор
нийского университета. В 1968— 1969 гг. президент Американской ассоциации 
политических наук. В 1984 г. был избран на пост вице-президента Американ
ской академии наук и искусств.

Основной вклад Д. Истона в политическую науку связан с адаптацией и 
применением принципов и методов системного анализа к изучению функцио
нирования политических систем, а также с исследованием проблем политиче
ской социализации. Акцент внимания Истона —  на изменчивости и динамич
ности политических систем, на роли различных структур в поддержании непре-



рывности функционирования политической системы. Д. Истон определяет по
литическую систему как взаимодействия, посредством которых в обществе 
осуществляется распределение ценностей и на этой почве предотвращаются 
конфликты между членами общества.

При рассмотрении политических систем Истон использует кибернетиче
ский принцип замера показателей функционирования системы на её «входе» 
(запросы и потребности граждан) и «выходе» (решения и действия властей).

Истон первым предложил наиболее систематическое изложение теории 
политической системы в работах «Политическая система») 1953), «Концепту
альная структура для политического анализа» (1965), «Системный анализ поли
тической жизни» (1965).

Ростоу Уолт Уитмен (1916 —  2003) —  американский экономист и поли
тический мыслитель. Ростоу написал более 30 книг по экономической истории, 
экономической теории, политологии, советологии и т.д. Основной его научный 
вклад связан с тремя концепциями -  теорией «стадий экономического роста», 
концепцией фаз перехода к демократии и ценовой теорией длинных волн 
конъюнктуры.

Вместо предложенного Марксом принципа выделения фаз развития по 
способам производства, Ростоу предложил учитывать другие экономические 
критерии -  технологические инновации, скорость экономического роста, изме
нения в структуре производства и т.д. У. Ростоу выделяет пять стадий развития 
общества, две из которых являются промежуточными, обеспечивающими пере
ход к новой фазе развития.

Традиционное общество. Это аграрные общества с довольно примитив
ной техникой, преобладанием сельского хозяйства в экономике, сословно
классовой структурой и властью крупных земельных собственников.

Переходное общество. На этом этапе создаются предпосылки для перехо
да в новую фазу развития: зарождается предпринимательство, складываются 
централизованные государства, растет национальное самосознание.

Стадия «сдвига» с промышленными революциями и следующими за ними 
крупными социально-экономическими и политическими преобразованиями.

Стадия «зрелости», связанная с развитием научно-технической револю
ции, ростом городов.

Эра «высокого массового потребления». Ее важнейшая черта -  значи
тельный рост сферы услуг, превращение производство товаров потребления в 
основной сектор экономики.

В своей более поздней работе «Политика и стадии роста» (1971) он доба
вил к ранее выделенным пяти стадиям шестую -  стадию «поиска качества жиз
ни», когда на первый план выдвигается духовное развитие человека.

Ростоу полагал, что ни одна страна не может перескочить через какую бы 
то ни было стадию или пройти их в другом прядке. Хотя путь развития един 
для всех стран мира, но прохождение стадий носит более или менее индивиду
альный характер -  в разных странах темпы прохождения стадий могли сильно 
различаться. Отставшие в развитии страны заимствуют опыт передовых и име
ют шансы догонять или даже перегонять их.
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Известны политологические концепции Ростоу, посвященные формирова
нию современного демократического строя. В своих работах Ростоу выделил че
тыре фазы демократизации. Первая фаза связана с достижением национального 
единства как основной предпосылки для перехода -  как правило, это стихийный, 
никем не управляемый процесс. На второй фазе подготовка к смене старого ре
жима уже приобретает более или менее организованный характер: в ходе непре- 
кращающейся политической борьбы контрэлита последовательно выступает 
против правящего режима, оппозиционные выступления постепенно подводят к 
необходимости институализировать некоторые демократические процедуры. 
Третья фаза -  это фаза решительных реформаторских решений (создания, на
пример, систем всеобщего избирательного права и пропорционального предста
вительства). И только когда все демократические новшества становятся повсе
дневностью и органично входят в существующие реалии, можно утверждать о 
наступлении последней, четвертой фазы -  фазы привыкания.

Гумплович Людвиг (1838-1909), австрийский экономист и социолог 
польского происхождения. С 1875г. преподавал в университете Граца (Авст
рия). Испытал влияние О. Конта, Ч. Дарвина, Г. Спенсера, А. Сен-Симона. Ре
зультатом соединения всех эти разнородных элементов стала концепции госу
дарства как аппарата насилия и истории как последовательной смены периодов 
диктатуры и анархии. Практически все элементы общественного устройства Л. 
Гумплович объяснял порождающими их конфликтами между расами, классами 
и народами.

Среди учеников Гумпловича выделяется Э. Дюркгейм.

Локк Джон (1632 - 1704) - английский философ, психолог, педагог. По
литические идеи Локка исходили из признания того, что естественное состоя
ние —  это состояние полной свободы и равенства при распоряжении своим 
имуществом и своей жизнью. Это состояние мира и доброжелательности. Закон 
природы предписывают мир и безопасность. Естественное право — право на 
личную собственность; право на действия, на свой труд и на его результаты. 
Поэтому Локк выступает как сторонник конституционной монархии и теории 
общественного договора, теоретик гражданского общества и правового демо
кратического государства (за подотчетность короля и лордов закону).

Локк первым предложил принцип разделения властей: на законодатель
ную, исполнительную и союзную или федеративную. Государство создано для 
гарантии естественных прав (свобода, равенство, собственность) и законов (мир 
и безопасность), оно не должно посягать на эти права, должно быть организо
вано так, чтобы естественные права были надежно гарантированы.

Локк считал правомерным и необходимым восстание народа против ти
ранической власти, посягающей на естественные права и свободу народа и раз
рабатывал идеи демократической революции.

134



Оппенгеймер Франц (1864 —  1943) —  немецкий экономист и социолог. 
В 1909-17 гг. Оппенгеймер —  приват-доцент Берлинского университета; в 
1917-29 гг. —  профессор Франкфуртского университета, где возглавлял впер
вые созданное там отделение. В 1933 г., после прихода нацистов к власти в 
Германии, Оппенгеймер эмигрировал, читал лекции в университетах Франции 
и Эрец-Исраэль, с 1938 г. жил в США. Сторонник социального либерализма и 
идеи «социального рыночного хозяйства».

Согласно Оппенгеймеру, государство, которое изначально явилось ре
зультатом завоевания кочевниками-скотоводами земледельческих племен и 
превращения последних в рабов, все еще во многом остается орудием эксплуа
тации меньшинством большинства. Условие преодоления неравенства Оппен
геймер видел в ликвидации охраняемой государством монополии на средства 
производства и, в особенности, на землю и предоставлении каждому человеку 
возможности стать собственником земли и орудий труда (что предотвратит 
эксплуатацию и сделает гармоничной экономическую жизнь на основе истинно 
свободных рыночных отношений свободных производителей).

Таким образом, из предложенного им главного принципа экономической 
и социальной жизни —  стремления путем минимальных затрат достичь макси
мальных результатов —  вытекала его приверженность к кооперации, особенно 
земледельческой, как лучшего способа объединения усилий в условиях услож
няющегося производства.

Основные работы: «Государство» (1919), «Система социологии», (1922- 
35).

Руссо Жан-Жак (1712 —  1778) —  французский писатель, мыслитель, 
композитор. Разработал прямую форму правления народа государством (пря
мую демократию), которая используется и по сей день, например в Швейцарии. 
Главные философские произведения Руссо, где изложены его общественные и 
политические идеалы: «Новая Элоиза», «Эмиль» и «Общественный договор».

Руссо впервые в политической философии попытался объяснить причины 
социального неравенства и его виды, иначе осмыслить договорный способ про
исхождения государства. Он полагал, что государство возникает в результате 
общественного договора. Согласно общественному договору верховная власть 
в государстве принадлежит всему народу. Суверенитет народа неотчуждаем, 
неделим, непогрешим и абсолютен. Закон как выражение общей воли выступа
ет гарантией индивидов от произвола со стороны правительства, которое не 
может действовать, нарушая требования закона. Благодаря закону как выраже
нию общей воли можно добиться и относительного имущественного равенства.

Руссо решил проблему эффективности средств контроля над деятельно
стью правительства, обосновал разумность принятия законов самим народом, 
рассмотрел проблему социального неравенства и признал возможность её зако
нодательного решения.

Не без влияния идей Руссо возникли такие новые демократические ин
ституты, как референдум, народная законодательная инициатива и такие поли
тические требования, как возможное сокращение срока депутатских полномо
чий, обязательный мандат, отзыв депутатов избирателями.
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Солон (между 640 и 635 — около 559 до н. э.) —  афинский политический 
деятель и социальный реформатор, поэт, один из «семи мудрецов» Древней 
Г реции.

Будучи избранным в 594-593 гг. до н. э. архонтом. Солон провёл ряд 
реформ. Прежде всего. Солон отменил жестокие Законы Драконта, за 
исключением тех, которые касались убийств. Важнейшая из реформ состояла в 
том, что Солон ликвидировал долговое рабство и приказал снять все долговые 
камни, которые устанавливались ранее на земле должника. Крестьян, 
проданных за долги в рабство за границу, он велел разыскать и выкупить за 
государственный счет.

Солон произвел преобразование государственного строя. До реформ вся 
власть в Афинах принадлежала эвпатридам, народ не принимал участия в 
управлении государством. Солон привлёк к управлению государством не 
только эвпатридов, но и богатых людей простого происхождения. Он разделил 
всех граждан на 4 разряда в зависимости от их имущественного положения. Это 
деление влияло на службу в войске и на возможность занимать 
государственные должности: граждане первых трёх разрядов могли занимать 
высшие должности, беднейшие же граждане имели право участвовать только в 
народном собрании и в судах.

Высшей законодательной властью в Афинах стало народное собрание. 
Для предварительного обсуждения законов был создан особый Совет 
четырехсот. Народ же утверждал или отвергал предложенные ему проекты 
законов. От народного собрания зависело также избрание высших 
должностных лиц. Охрана законов и наблюдение за их выполнением 
поручались ареопагу.

Суд при Солоне стал составляться из всех граждан. Любой гражданин 
мог сам или через посредника преследовать обидчика но суду.

Реформы Солона заложили основы афинской рабовладельческой 
демократии.

/
Цицерон Марк Туллий (106 до н. э., — 43 до н. э.) — древнеримский 

политик и философ, блестящий оратор.
Цицерон был убежденным сторонником сохранения и укрепления 

«сенатской республики)*;' основанной на «заветах предков». Свои основные 
труды он назвал «О республике» (чаще переводится «О государстве») и «О 
законах», оба произведения написаны в форме диалогов. Цицерон утверждает, 
что «...государство есть достояние народа, а народ не любое соединение 
людей, соб^днных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих 
людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью 
интересов».

Цицерон ратует за смешанное государственное устройство как наиболее 
стабильное и прочное, т.к. монархия, аристократия и демократия легко 
трансформируются в свои противоположности. Прочность государства, по 
Цицерону, также зависит от незыблемости законов: «...закон есть решение, 
отличающее справедливое от несправедливого и выраженное в соответствии с 
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древнейшим началом всего сущего —  природой, с которой сообразуются 
человеческие законы, дурных людей карающие казнью и защищающие и 
оберегающие честных». Справедливость Цицерон определял как отсутствие 
несправедливости.

Джефферсон Томас (1743 — 1826) —  видный деятель Войны за 
независимость США, автор Декларации независимости (1776), 3-й президент 
США в 1801— 1809, один из отцов-основателей этого государства, выдающийся 
политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения.

Человек разносторонних интересов и знаний, Т. Джефферсон в 1797-1815 
был президентом Американского философского общества.

Республиканские принципы в организации и деятельности государства, 
по его мнению, должны пронизывать последовательно все уровни -  
организацию и деятельность федерации (по вопросам внешней и 
общефедеральной политики), штата (по отношению к гражданам), а также 
округа, района и отдельного прихода (по всем мелким, но в то же время 
важным местным вопросам). Рассуждая относительно происхождения всякой 
справедливой власти и ее носителей (большинство, меньшинство, отдельные 
личности), Т. Джефферсон твердо держался принципа правления большинства, 
полагая, что лекарством от зла, приносимого демократией, является еще 
большая демократизация, поскольку от народа можно ожидать
несправедливостей в целом меньше, чем от правящего меньшинства.

В последние годы жизни он склонялся к мысли о необходимости и 
желательности такой организации управления государством, при которой 
традиционная аристократия богатства и статуса уступила бы место 
естественной аристократии талантов и способностей.

фон Моль Роберт ( 1799 - 1875) —  немецкий юрист, правовед.
Моль (с 1837 фон Моль) был профессором в Тюбингене; в 1845 г., 

выставив свою кандидатуру в Вюртембергскую палату депутатов, в обращении 
к избирателям подверг резкой критике правительство, за что был лишён 
кафедры и переведён советником правления в Ульм. В 1847 г. Моль занял 
кафедру права в Гейдельберге. В 1848 г. был избран членом франкфуртского 
парламента и в кабинете временного главы имперской исполнительной власти 
получил портфель министра юстиции. В парламенте Моль принадлежал к 
партии «малогерманцев», желавшей объединения Германии без Австрии. С 
1874 г. —  в германском рейхстаге, где примкнул к либеральной партии.

В науке государственного права Моль впервые отделил понятие об 
обществе от понятия о государстве как о самостоятельном союзе граждан, 
преследующем свои собственные, дозволенные законом цели; он сделал даже 
попытку установить особый отдел общественных наук, стоящий между 
правами государственным и гражданским.

Правовое государство Моль одним из первых противопоставил 
аристократическому полицейскому государству; оно является у него лишь
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средством для достижения различных жизненных целей и для ограждения прав 
личности. Между государственным правом и политикою или государственным 
искусством должно стоять, по мнению Моля, учение о государственной 
нравственности.

Дюверже Морис (1917) —  французский учёный, профессор
политической социологии Парижского университета (с 1955), политический 
обозреватель газет «Монд» и «Нувель обсервер», автор многочисленных книг 
по конституционному праву и политическим наукам. Получил известность 
благодаря вкладу в политологию, и в особенности, в классификацию партий и 
партийных систем.

Основной труд -  «Политические партии» продолжил ряд исследований 
политической организации общества и демократии, который в конце XIX - 
начале XX века был открыт трудами Э. Дюркгейма, М. Острогорского, М. 
Вебера, Р. Михельса и других выдающихся мыслителей, в ходе своих 
изысканий по существу заложивших и основы политической социологии как 
самостоятельной отрасли научного знания.

Дюверже по-новому подошел к самому понятию современной 
политической партии. Современные партии, по Дюверже, - это те партии, 
которые складываются в эпоху становления всеобщего избирательного права 
как единственного способа легитимации власти и качественного расширения 
прав парламента; они возникли в неразрывной связи с крушением 
абсолютистских феодальных режимов, сословно-иерархической структуры 
средневекового общества, авторитарной политической власти и цензовых 
избирательных режимов. Современная партия, согласно М. Дюверже, - это 
партия, способная реализовать всеобщее избирательное право и завоевать 
парламентское большинство путем нормального использования институтов 
демократического общества. В этом труде Дюверже формулирует свои 
ключевые выводы:

- сущность современных политических партий полнее и глубже всего 
раскрывается в их организации;

- партия есть общность на базе определенной организационной 
структуры;

- характер этих базовых структурных единиц и способ их интеграции в 
единое целое самым существенным образом влияет на ее социально-классовый 
состав и доктринальное единство;

- эффективность деятельности партии и даже сами принципы и методы 
этой деятельности непосредственнее всего определяются самой устойчивой 
характеристикой партии - ее базовой организационной структурой.

Сартори Джованни - дин из лидеров «флорентийской школы» 
политических исследований, с 1976 г. живет и работает в США, где возглавляет 
кафедру социологии политики Стэнфордского университета. Основные труды: 
Сартори Дж. Вертикальная демократия, Сартори Дж. Искажение концептов в
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сравнительной политологии. Дж. Сартори в работе «Партии и партийные 
системы» (1976), предложена типология партийных систем в которой он 
выделяет семь основных партийных систем, в основном руководствуясь 
критерием движения от властного монизма к политическому плюрализму.

1. Однопартийные системы (КНДР, Куба, ранее - СССР), где фактически 
существует тотальный контроль одной партии, сливающейся с 
государственным аппаратом.

2. Системы партии-гегемона (Китай, ранее - ГДР, Болгария и другие 
страны социалистического лагеря), в условиях, когда формально существуют 
партии-сателлиты, реально не влияющие на процессы принятия решений.

3. Системы доминирующей партии (Япония, Индия), где долгие годы, 
несмотря на наличие множества партий, 'контрольный пакет' держит одна и та 
же партия.

4. Двухпартийная, биполярная система, существующая в основном в 
англо-саксонских странах, где две основные партии сменяют друг друга в 
«маятниковом» режиме (Демократическая и Республиканская партии в США).

5. Системы умеренного плюрализма (от 3 до 5 партий), где партии 
довольно фрагментированы (Франция, Бельгия),

6. Системы крайнего плюрализма (от 6 до 8 партий), где происходит 
поляризация партийного спектра (Нидерланды, Финляндия) и образование 
сложных коалиций.

7. Атомизированные системы (свыше 8 партий), где происходит 
распыление влияния и дисперсия ролей (Малайзия).

Бёрк Эдмунд ( 1729 —  1797) —  английский парламентарий, 
политический деятель, публицист эпохи Просвещения, идейный родоначальник 
британского консерватизма.

Политические взгляды Бёрка наиболее последовательно отразились в его 
памфлетах против Великой французской революции. Бёрк первым подверг 
идеологию французских революционеров систематической и безжалостной 
критике. Корень зла он видел в пренебрежении традициями и ценностями, 
унаследованными от предков, в том, что революция бездумно уничтожает 
духовные ресурсы общества и накопившееся столетиями культурно
идеологическое наследие.

Радикализму французских революционеров он противопоставлял 
неписаную британскую конституцию и её основные ценности: заботу о 
политической преемственности и естественном развитии, уважение к 
практической традиции и конкретным правам вместо абстрактной идеи закона, 
умозрительных построений и основанных на них нововведениях.

Берк полагал, что общество должно принять за должное существование 
иерархической системы среди людей, что в виду несовершенства любых 
человеческих ухищрений искусственное перераспределение собственности 
может обернуться для общества катастрофой.
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Бернштейн Эдуард (1850 -  1932), один из теоретиков ревизионистского 
социализма, отвергавшего ортодоксальные положения марксизма. В 1872 г. 
вступил в социал-демократическую партию, и после введения
антисоциалистического законодательства в 1878 г. вынужден был покинуть 
Германию. В 1899 г. опубликовал в Лондоне свою основную работу 
«Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Выступал против 
положения о неизбежности краха капитализма и призывал социалистов 
превратить свою партию в партию реформ. Его взгляды вызвали резкий отпор 
со стороны большинства социал-демократов, считавших их еретическими. В 
1901 г. Бернштейн вернулся в Германию, где трижды избирался в рейхстаг.

Маннгейм Карл (1893 — 1947) —  немецкий и английский философ и 
социолог венгерского происхождения, один из создателей социологии знания.

Согласно Маннгейму, задача социологии знания заключается в анализе 
социально-исторической обусловленности мышления — как теоретического, 
так и обыденного. Анализируя марксистское понятие идеологии, он выделяет в 
нем два различных значения: «частичная» идеология проявляется там, где 
имеет место более или менее осознанное искажение фактов, продиктованное 
социальными интересами субъекта; «тотальная» идеология отражает 
своеобразие всей структуры сознания целой социальной группы, класса или 
даже эпохи.

С точки зрения Маннгейма, всего существуют два типа коллективных 
представлений: собственно идеологии —  мышление господствующих 
социальных групп, и утопии —  мышление угнетенных слоев. С помощью этих 
понятий Маннгейм пытается показать динамику в сфере идей, а главное — 
сделать социологию знания научным фундаментом политики и политического 
образования, формируя, таким образом, более прочные основания для 
демократии.

Идеи Маннгейма оказали большое влияние на социологическую мысль 
Запада и признаны классическими.

Маркс Карл Генрих (1818 —  1883) —  выдающийся немецкий философ 
экономист, политический журналист, общественный деятель. Его научные 
труды и публикации сформировали в философии диалектический и 
исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в 
политике —  теорию классовой борьбы. Эти направления стали основой 
коммунистического и социалистического движения и получили название 
«марксизм».

Опираясь на изучение немецкой классической философии (Гегель, 
Фейербах и др.), английской политэкономии (Смит, Рикардо и др.), 
французского утопического социализма (Сен-Симон, Фурье и др.), Маркс и 
Энгельс разработали диалектический материализм, теорию прибавочной 
стоимости и учение о коммунизме. Общество в марксизме рассматривается как 
организм, в структуре которого производительные силы определяют
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производственные отношения, формы собственности, которые в свою очередь 
обусловливают классовую структуру общества, политику, государство, право, 
мораль, философию, религию, искусство. Единство и взаимодействие этих сфер 
образуют определенную общественно-экономическую формацию; их развитие 
и смена составляют процесс поступательного движения общества. Борьба 
господствующих и угнетенных классов - движущая сила истории, а ее высшее 
выражение - социальная революция. Капитализм - последняя эксплуататорская 
формация, которая создает мощные стимулы развития общества, но 
постепенно превращается в препятствие его прогресса. В условиях капитализма 
созревает пролетариат, свергающий господство буржуазии и устанавливающий 
свою власть, с помощью которой осуществляется переход к коммунизму 
(уничтожение частной и утверждение общественной собственности, создание 
бесклассового общества и условий свободного развития личности).

В марксизме абсолютизировалась роль социальных антагонизмов, 
классовой борьбы и насилия, отрицались возможности эволюции буржуазного 
общества, значение частной собственности как основы гражданского общества, 
романтизировалась историческая роль пролетариата, неадекватно
истолковывался труд как источник стоимости; утверждалась необходимость 
ликвидации парламентских институтов и разделения властей; отвергалась 
общечеловеческая нравственность.

Марксизм стал идеологической основой социал-демократического 
движения, которое с начала 20 в. разделилось на революционное (В. И. Ленин и 
др.) и реформистское (Э. Бернштейн и др.) течения. В реформизме подверглись 
критике теоретические основы марксизма, что привело к отказу от его 
основных положений. В революционном течении возобладало крайне левое 
истолкование марксизма.

фон Хайек Фридрих Август (1899 —  1992) —  австрийский экономист и 
философ, представитель новой австрийской школы, сторонник либеральной 
экономики и свободного рынка. Лауреат Премии Шведского банка по 
экономике в память А. Нобеля (1974).

Хайек сделал большой вклад в социальную и политическую философию, 
который был основан на его взглядах относительно границ человеческого 
знания и идее естественного порядка. Он агитирует в пользу общества, 
организованного вокруг рынка, в котором механизм государства используется 
для того чтобы внедрить в жизнь юридический порядок необходимый для 
функционального свободного рынка.

В философии Хайека, указывается, что большая часть науки дает 
объяснение сложным многовариантным и нелинейным явлениям и что 
социология экономики и естественного порядка сходна с такими сложными 
науками как биология. Эти идеи были развиты в книге «Контрреволюция 
науки. Этюды о злоупотреблениях разумом» (1952).

Хайек расширил свою критику социализма с помощью теории 
культурной эволюции и человеческого сосуществования в обществе с
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разделением труда и тем самым существенно повлиял на развитие эволютивной 
экономики. Ценности, по мнению Хайека, если и являются плодом 
человеческих усилий и разума, то лишь в небольшой мере. Их существование 
обосновано тремя причинами: они биологически «унаследованы», культурно 
«опробованы» и лишь в последнюю очередь и с наименьшим влиянием 
рационально «спланированы». Поэтому развитые традиции являются в 
репродуктивном и адаптивном смысле чрезвычайно эффективными и 
теоретиками социализма недооцениваются, в то время как возможность 
воплощения идеального общества переоценивается.

Религии играют постольку решающую роль в эволюции человека, 
поскольку их селекция и «естественный отбор» происходит не с помощью 
рациональных аргументов, а в зависимости от их репродуктивных качеств. 
Свободу вероисповедания Хайек считает главной основой и задачей 
либерализма. В её рамках могут возникать и соперничать различные 
микросообщества, что в свою очередь приносит успех и для всего 
макросообщества в целом.

Энгельс Фридрих (1820 — 1895) —  один из основоположников 
марксизма, друг, единомышленник и соавтор Карла Маркса.

Энгельс, как и Маркс, является одним из основоположников 
материалистического понимания истории. Энгельс совместно с Марксом 
предпринял диалектико-материалистическую переработку буржуазной 
политической экономии. Создав вместе с Марксом диалектический 
материализм, материалистическое понимание истории и научный коммунизм, 
Энгельс в ряде своих произведений в строго систематизированной форме 
изложил марксизм как цельное мировоззрение, показал его составные части и 
теоретические источники. Этим Энгельс в огромной мере способствовал победе 
марксизма в международном рабочем движении в 90-е гг. 19 в.

Разрабатывая совместно с Марксом учение об общественно
экономических формациях, Энгельс раскрыл ряд специфических 
закономерностей первобытнообщинного строя, античного и феодального 
обществ, возникновения в них частной собственности и классов, формирования 
государства. В последние годы жизни Энгельс уделил значительное внимание 
вопросу о взаимоотношении экономического базиса, политической и 
идеологической надстроек. Он подчеркивал необходимость конкретного 
раскрытия огромного воздействия на жизнь общества политики определенных 
классов, их борьбы за политическое господство, правовых отношений, 
идеологии.

Ряд областей марксистской науки является в значительной мере 
результатом самостоятельного вклада Энгельса. К их числу относятся: учение о 
диалектических закономерностях в природе и в естествознании, диалектико
материалистическое учение об армии и военном деле и др.
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Парсонс Толкотт (1902 — 1979) —  американский социолог-теоретик, 
глава школы структурного функционализма, один из создателей современной 
теоретической социологии и социальной антропологии. Синтезировав 
теоретические подходы Макса Вебера (труды которого он переводил), Георга 
Зиммеля, Эмиля Дюркгейма, Парето, Зигмунда Фрейда, разработал общую 
теорию действия и, в частности, социального действия как 
самоорганизующейся системы. В последней, которая задана набором 
функциональных проблем любой системы (адаптация, достижение цели, 
интеграция, поддержание образца), Парсонс аналитически вычленяет 
подсистемы социальной структуры, культуры, личности. Ориентации 
действующего лица (актора) описываются при этом с помощью набора 
стандартных (типовых) переменных. Этот метод Парсонс использовал для 
описания систем экономики, политики, права, религии, образования, для 
анализа семьи, больницы, школьного класса, университета, искусства, масс- 
медиа, сексуальных, расовых и национальных отношений, социальных 
отклонений, а позднее —  для построения неоэволюционистской сравнительной 
социологии различных обществ, вовлеченных и продолжающих вовлекаться в 
универсальный процесс модернизации. Парсонс и его теория (ее называют 
«структурным функционализмом» или «теорией действия») имели решающее 
значение для становления социологии в качестве академической дисциплины.

Дарендорф Ральф Густав (1929 — 2009) —  англо-германский социолог, 
социальный философ, политолог и общественный деятель. Изучал философию 
и классическую филологию в Гамбургском университете, социальные науки в 
Лондонской школе экономики.

В 1954 защитил диссертацию по теме «Неквалифицированный труд в 
британской промышленности». Первые книги Дарендорфа — публикации его 
диссертаций по социальной философии, посвященных критике Маркса и 
марксистской теории общества.

Дарендорф работал сотрудником американского Центра высших 
исследований в области наук о поведении (1957— 1958), преподавателем и 
исследователем на кафедрах социологии в Гамбурге (с 1958), Тюбингене (с 
1960) и Констанце (с 1966), приглашенным профессором Фонда Рассела 
Сейджа (1986— 1987). В 1970— 1974 —  комиссар Европейского
экономического сообщества, в 1974— 1984 —  директор Лондонской школы 
экономики, с 1988 —  ректор Сент-Энтони-колледжа Оксфордского
университета.

Теория конфликта Р. Дарендорфа. Конфликт является естественным 
результатом любой системы управления. Суть социального конфликта 
заключается в различии социальных позиций и ролей в обществе: у одних есть 
власть и право управлять, у других таких привилегий нет. В результате 
обострение противоречий внутри общества может быть обусловлено рядом 
причин: диспропорция в распределении власти и отсутствие свободных каналов 
перераспределения власти.
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Однако, конфликты в обществе можно регулировать и управлять. Для 
этого существуют социальные институты, которые вырабатывают правила 
поведения для конфликтующих сторон. Преодоление конфликта 
подразделяется на несколько этапов: осознание своих интересов 
противоположными группами, объединение и перераспределение власти. 
Итогом любой конфликтной ситуации становятся социальные изменения в 
обществе.

Теннис Фердинанд (1855 — 1936) —  немецкий социолог, один из 
родоначальников профессиональной социологии в Германии, основатель 
«понимающей социологии», сторонник «формальной социологии».

Главная работа Тенниса - «Община и общество» ( 1887), посвящена связи 
социальных отношений с типами воли. Главным компонентом общественных 
отношений Теннис считает волю. Есть два типа воли и, соответственно, два 
типа общественных отношений: -  это естественная инстинктивная воля как бы 
толкает человека к действиям изнутри, например, материнская любовь, и 
рассудочная воля, предполагающая возможность выбора и сознательно 
поставленную цель действий, например, торговля, как вид деятельности. На 
базе естественной воли возникает община, на базе рассудочной -  общество. 
Впоследствии в социологии на основе этого критерия неформальные 
(неофициальные) и формальные (официальные) социальные группы. В 
общности -  неформальной группе -  господствуют инстинкты, чувства, 
органические отношения. С развитием человечества этот тип отношений
уступает место обществу -  официальной группе. В обществе преобладают 
расчетливый ум, абстракции, механические отношения. В историческом плане 
за контрастом общины и общества кроется трансформация, переход 
феодально-патриархальных отношений к капиталистическим отношениям.

^/Михельс Роберт (1876 — 1936) —  немецкий социолог, ученик Гаэтано 
Моска и Макса Вебера.

Учился в Великобритании, Франции, Италии. С 1907 жил и преподавая в 
Италии (Турин) и Швейцарии. В преддверии Первой мировой войны Михельс 
порвал с социалистами и перешёл на более правые позиции. Поддерживал 
идеологию итальянского фашизма и за десять лет до смерти принял 
итальянское гражданство.

Р. Михельс внёс существенный вклад в разработку теории элит. Основная 
работа — «Социология политической партии в условиях современной 
демократии» (1911) —  подверглась критике Ленина. В ней Михельс выдвинул 
«железный закон олигархии», согласно которому «прямое господство масс 
технически невозможно» и потому любой режим неизбежно вырождается во 
власть немногих избранных — олигархию.

Моска Гаэтано (1858 — 1941) —  итальянский юрист и социолог. Наряду 
с Парето известен как создатель теории элит.

144



Г. Моска считал, что любое общество подразделяется на правящее 
меньшинство —  «политический класс» (элиту) и подвластное ему 
большинство. Правящий класс осуществляет все политические функции, 
монополизируя власть и пользуясь всеми её преимуществами. Большинство 
населения реализует его волю и обеспечивает его материально. Правящий класс 
отличает материальное и моральное превосходство над управляемым 
большинством. Для различных обществ характерно преобладание либо 
аристократической тенденции, заключающейся в стремлении его членов 
передать свои привилегии по наследству, либо демократической, в 
соответствии с которой происходит обновление состава правящего класса. 
Опасность для элит —  стремление превратиться в наследственную, закрытую, 
обособленную группу, что неминуемо ведёт к её вырождению и замене в 
результате конфликта с контрэлитой, к социально-политическим изменениям. 
Основное произведение —  «Элементы политической науки» (1896), более 
известен английский перевод под названием «Правящий класс».

Парето Вильфредо (1848-1923), итальянский экономист и социолог, 
представитель математической школы в экономике. В первых его статьях в 
периодических изданиях нашла отражение идея, что экономика является 
математической наукой. Парето известен т.н. «законом Парето», описывающим 
процесс распределения доходов. В объяснении человеческих действий он 
выдвинул теорию «остатков» и «производных», а также теорию элиты. В 
основе его социологии лежит идея о том, что значительная часть социальных 
действий не имеет ничего общего с логикой, а поступки индивидов нередко 
продиктованы стремлением придать нерациональным действиям некую 
видимость логичности. Человек движим как инстинктивными «остатками», так 
и «производными» этих остатков.

История человечества, по Парето, есть не что иное, как смена 
преобладающих настроений среди элиты. К власти могут приходить лидеры с 
психологией «львов», склонные к консерватизму, однако постепенно в 
сознании элиты распространяется философия «лис», т.е. людей, склонных к 
риску. «Лисы» приводят общество к кризису, и происходит возвращение 
консерваторов к власти. По мнению Парето, этот круг могло бы разорвать 
применение силы, однако элита постепенно становится все более слабой и 
стремится избегать насилия.

Сорель Ж орж  (1847-1922), французский философ. После окончания 
Политехнической школы в Париже служил в течение двадцати пяти лет в 
государственном департаменте мостов и дорог. В 1891 получил небольшое 
наследство и вышел в отставку. До самой смерти занимался литературным 
трудом. Самое глубокое влияние на него оказал Прудон. Немало времени 
Сорель посвятил ревизии взглядов Маркса.

Сорель занимал антидемократическую и антилиберапьную позицию, 
отрицая неизбежность прогресса и гуманизации общества. В труде «Иллюзии 
прогресса» (1908) он рассматривал общество как физический объект,
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подверженный энтропии и распаду в соответствии со вторым законом 
термодинамики. Сорель считал, что эти тенденции могут быть приостановлены 
только героическим усилием людей, имеющих волю к действию и способных, 
для достижения того или иного идеала, прибегнуть к насильственным мерам.

Самый известный труд Сореля -  «Размышления о насилии» (1908), в 
котором сконцентрированы его синдикалистские идеи. Сорель полагал, что 
промышленные рабочие путем самоорганизации смогут обрести чувство 
собственного достоинства и ответственности. Это, в свою очередь, приведет к 
формированию новой морали взамен присущего среднему классу 
«упадничества». Сорель верил, что побудить рабочих к активности можно, 
только вселив в них веру в возможность свержения существующей системы 
правления через всеобщую забастовку.

В течение всей жизни Сореля интересовал вопрос об общественном 
«механизме», способном обеспечить нравственное совершенствование 
человечества. Не найдя ответа на этот вопрос, Сорель в последние годы жизни 
крайне пессимистически оценивал будущее европейской цивилизации.

Шумпетер Йозеф Алоиз (1883 —  1950) —  австрийский и американский 
экономист, социолог и историк экономической мысли.

Наиболее значительным произведением Шумпетера-теоретика является 
его работа «Теория экономического развития» (1912).

Теория развития Шумпетера включает в себя специфическую концепцию 
капитала. Особая роль в теории развития придается и предпринимательской 
прибыли, которая является веским стимулом новаторской деятельности.

В 1942 вышла одна из самых выдающихся работ Шумпетера 
«Капитализм, социализм и демократия» Это - книга об исторических судьбах 
капитализма, логическое завершение теории развития на основе обобщения тех 
перемен в структуре капитализма, которые имели место на протяжении всей 
первой половины XX века. В этой работе Шумпетер выступил с теорией 
самоотрицания, умирания капитализма.

С его точки зрения, в процессе общественно-экономического развития 
также происходит «созидательное разрушение» структур и институтов 
капитализма: подрыв конкуренции, ослабление человеческой составляющей 
п редп р и н и м ател ьской деятел ьности.

Что же касается «социализма», то Шумпетер считал, что он может стать 
более эффективным, чем монополистический капитализм, не говоря уже о 
капитализме свободной конкуренции. Но для этого будущее социалистическое 
общество, то есть общество, в котором производство находится под 
централизованным контролем, должно следовать тем же основным принципам 
экономической логики, что и капиталистическое. В своих исторических 
изысканиях он уделял большое внимание методологии экономической науки. 
Ему. в частности, принадлежит термин «методологический индивидуализм», то 
есть метод анализа, отправной точкой для которого является поведение 
индивида, а не группы, класса и т. д.
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Верба Сидней (1932) —  американский политолог, работы которого 
считаются классикой современной политической науки. Верба является одним 
из ведущих специалистов в области сравнительной политологии и 
исследований политического участия.

Сидней Верба внес огромную роль в развитие политической науки. Во 
второй половине ушедшего века он попытался выделить такой тип 
политической культуры, который бы в наибольшей степени способствовал 
стабильному функционированию и развитию именно либеральной демократии. 
Ученый работал в социобиологической политической традиции, но 
одновременно находился под сильным влиянием методологии Макса Вебера. 
Выделил три типа политической культуры (приходскую, подданническую и 
партиципаторную).

Широкую известность в науке получила классификация политической 
культуры, предложенная Вербой и Алмондом в одном из важнейших трудов 
мировой политологии «Гражданская культура»( 1963). Анализируя и 
сопоставляя основные компоненты и формы функционирования политических 
систем, они выделили три «чистых» типа политической культуры. Приходская 
(иначе - местническая, патриархальная), для которой характерно отсутствие 
интереса людей к политике, знаний о политической системе и существенных 
ожиданий от ее функционирования; подданническая, где сильна ориентация на 
политические институты, но невысок уровень индивидуальной активности 
граждан; партиципаторная, или участническая, отражающая 
заинтересованность граждан в политическом участии и проявление ими 
соответствующей активности.

Гердер Иоганн Готфрид (1744— 1803), немецкий философ и 
культуролог.

В своем фундаментальном сочинении в 4-х томах «Идеи к философии 
истории» (1784— 1791) философ дает свое видение общей истории развития 
человечества. Он представляет ее как органичный эволюционный процесс 
развития, как саморазвивающееся целое. Согласно Гердеру, человеческая 
история берет свое начало из истории развития природы, является ее 
продолжением, постепенно достигая более высоких ее ступеней. Последним 
звеном в этой эволюции является человек. Именно культура отличает его от 
животного. Культура истолковывалась им как второе рождение человека. 
Согласно пониманию Гердера, культура «захватывает человека и формирует 
его голову и ...члены его тела». Более того, именно она (культура) выступает 
тем началом, которое объединяет людей, делает их участниками единого 
человеческого сообщества.

Гердер рассматривает общественное развитие в историко
географическом ключе. Он последовательно анализирует группу культурно
исторических регионов, обращая внимание читателей на природные условия и 
традиции, населяющих их народов. Среди выделенных Гердером цивилизаций 
обозначены древние: Китай, Египет, Греция, Рим, а также славянский мир,
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культура Германии и т. д. Философ утверждает, что каждый регион обладает 
специфическими культурными чертами, которые, с одной стороны, 
подчеркивают его оригинальность, а с другой —  представляют его как этап 
развития человеческой культуры вообще.

Согласно Гердеру, история развития культуры крайне изменчива и 
непостоянна. Культура может состоять из крайне динамичных и статичных 
отрезков, ей свойственны взлеты, падения и состояния инерции. Философ 
приходит к выводу о том, что ни одной из культур никогда в истории 
человечества не было свойственно поступательное прогрессивное развитие.

Культурологические идеи И.Г. Гердера оказали значительное влияние на 
становление данной области гуманитарного знания.

Хабермас Юрген (1929) — немецкий философ и социолог. Профессор во 
Франкфурте-на-Майне (с 1964 года). Директор (наряду с К. Вайцзеккером) 
Института по исследованию условий жизни научно-технического мира 
Общества Макса Планка в Штарнберге ( 1970— 1981).

В центре философских размышлений Хабермаса — понятие 
коммуникативного разума. Первым шагом в развитии этого понятия была книга 
«Познание и интерес» ( 1968).

Осмысляя структурную трансформацию, переживаемую обществом, 
Хабермас ещё в начале 1960-х годов выдвинул понятие, которое в конце того 
же десятилетия сделалось ключевым для целого поколения революционной 
студенческой молодежи. Это понятие —  публичность, общественность. Другую 
важную тему хабермасовских исследований образует взаимосвязь права и 
демократии. Эта тема обсуждается Хабермасом в его книге «Фактичность и 
значимость», где развитое в предыдущих работах коммуникативное понятие 
разума применяется к классической теории суверенитета. Формулировки и 
понятия Хабермаса оказали заметное влияние на современную мысль. 
Выдвинутые им в 1960-е годы понятия эмансипации, теоретико
познавательного интереса, коммуникации, дискурса в 1970-е годы были 
развиты в концепции «кризиса легитимности позднего капитализма».

Маккиндер Хэлфорд Джон (1861 — 1947) —  выдающийся английский 
географ и геополитик, член Тайного совета, основатель теории «Хартленда».

С 1887-го года преподавал географию в Оксфордском университете, пока 
не был назначен директором Лондонской Экономической Школы. С 1910 по 
1922 он был членом палаты общин, а в промежутке (1919-1920) британским 
посланником в Южной России.

Пришёл в геополитику в 1904. В том же году издан его главный труд 
«Географическая ось истории», в котором Маккиндер вводит понятие 
Хартленда. Часто именно публикация этого произведения рассматривается как 
начало геополитики как науки, хотя сам Маккиндер не использовал этот 
термин.

Хартлендом (англ. НеагЛапб —  «сердцевинная земля») Маккиндер назвал 
центральную часть Евразии, вокруг которой расположены внутренняя дуга 
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(Европа—  Аравия —  Индокитай) и периферийная дуга (А мерика—  Африка —  
Океания). Особенно стоит отметить, что к периферии Маккиндер отнес и 
Соединенные Штаты Америки. Маккиндер, в отличие от большинства своих 
соотечественников, придавал большее для геополитического положения 
государства значение земной массе, чем морскому могуществу. В 1919, сразу 
после окончания Первой мировой войны выходит второй его труд —  
«Демократические идеалы и реальность», где он сформулировал свою максиму 
следующим образом: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует 
Хартлендом; Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом 
(то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот 
командует миром».

В 1943 выходит последний, третий труд Маккиндера —  «Земной шар и 
достижение мира», где кардинально пересматривается будущее мировое 
устройство после окончания Второй мировой войны. В своей работе 
Маккиндер вводит новую геополитическую ось —  США, обосновывает идею 
геополитических блоков и предсказывает становление двуполярного мира, 
вращающегося вокруг двух противостоящих друг другу осей: Соединенных 
Штатов и Советского Союза (Хартленда). Поэтому Маккиндера принято 
считать основоположником теории Атлантизма.

Мальтус Томас Роберт (1766— 1834) —  английский священник и 
учёный, демограф и экономист, автор теории, согласно которой 
неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.

В 1798 году он опубликовал свою книгу «Опыт о законе 
народонаселения», где сформулировал три основных тезиса:

- из-за биологической способности человека к продолжению рода его 
физические способности используются для увеличения своих 
продовольственных ресурсов;

- народонаселение строго ограничено средствами существования;
- рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными 

причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьями 
(войны, эпидемии, голод).

Также Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растет в 
геометрической прогрессии, а средства существования —  в арифметической, 
опираясь на закон убывающего плодородия почвы. Мальтус считал, что ни 
накопление капитала, ни научно-технический прогресс не компенсируют 
ограниченность природных ресурсов.

Идеи Мальтуса оказали мощное позитивное воздействие на развитие 
биологии, во-первых, через их влияние на Дарвина, а, во-вторых, через 
развитие на их основе математических моделей популяционной биологии.

Применительно к человеческому обществу мнение Мальтуса о том, что 
сокращение численности населения ведет к увеличению среднего дохода на 
душу населения, повлекло за собой формирование в 1920-х теории 
оптимальной численности населения, при котором доход на душу населения 
максимален.
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В целом, теория Мальтуса продемонстрировала свою высокую 
объясняющую способность применительно к доиндустриальным обществам, 
хотя никто не ставит под сомнения того факта, что для эффективного 
использования её для объяснения динамики современных общества (даже в 
странах Третьего мира), она нуждается в самых серьёзных модификациях; 
впрочем, с другой стороны, теория Мальтуса продемонстрировала самую 
высокую способность адаптироваться к подобным модификациям и 
встраиваться в них.

Идеи Мальтуса были частично использованы Карлом Хаусхофером в его 
работах по геополитике и теории «жизненного пространства».

де Монтескье Шарль-Луи де Секонда, барон Ла Брэд ( 1689 —  1755) —  
французский писатель, правовед и философ, автор статей из «Энциклопедии, 
или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел», исследователь вопросов 
международного права.

Монтескье утверждал, что законам, созданным людьми, должна была 
предшествовать возможность справедливых отношений, отношения 
справедливости предшествуют установившему их положительному закону. 
Люди имеют законы, определяющие отношения между правителями и 
управляемыми: это право политическое. Есть у них ещё законы, коими 
определяются отношения всех граждан между собою: это право гражданское.

Как существо физическое, человек, подобно всем другим природным 
телам, управляется неизменными естественными законами, но как существо 
разумное и действующее по своим собственным побуждениям человек 
беспрестанно нарушает как эти вечные законы природы, гак и изменчивые 
человеческие законы. Потребность людей, живущих в обществе, в общих 
законах, обуславливает необходимость образования государства. Для 
образования государства (политического состояния) и установления общих 
законов необходимо гражданское состояние (единство воли)

Как только люди соединяются в обществе, они утрачивают сознание 
своей слабости. Существовавшее равенство исчезает и начинается война. 
Каждое общество начинает сознавать свою силу —  отсюда состояние войны 
между народами. Отдельные лица начинают ощущать свою силу —  отсюда 
война между отдельными лицами. Цель войны — победа; цель победы — 
завоевание; цель завоевания —  сохранение. Из этого и предшествующего 
принципов должны проистекать все законы, образующие международное 
право.

Миром управляет не божественный промысел или фортуна, а 
действующие в любом обществе объективные общие причины морального и 
физического порядка, определяющие «дух народа» и соответствующие формы 
и нормы его государственной и правовой жизни. По мнению Монтескье, 
многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, принципы 
правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого 
образуется общий дух народа. Главная тема всей политико-правовой теории
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Монтескьё и основная ценность, отстаиваемая в ней —  политическая свобода. 
К числу необходимых условий обеспечения этой свободы относятся 
справедливые законы и надлежащая организация государственности.

Данилевский Николай Яковлевич (1822— 1885) —  философ, публицист, 
естествоиспытатель. Данилевский —  создатель оригинальной философско- 
исторической системы, известной в научной литературе как теория культурно
исторических типов. Эта теория стала предтечей концепции локальных цивили
заций О. Шпенглера и А. Тойнби. В истории русской мысли антизападная по
зиция Д. выделяется своей последовательностью и радикализмом. Европа и 
Россия, по Данилевскому, принадлежат к совершенно различным культурно
историческим типам. В центре геополитической концепции Данилевского —  
идея славянства, отстаивание славянской независимости и самобытности, Рос
сия как «солнце славянства». Согласно Данилевскому, в мире должна появить
ся Всеславянская федерация с центром в Константинополе, который мог стать 
«Третьим Римом» в образе «славянско-православного Рима». Основные рабо
ты: «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения сла
вянского мира к германо-романскому» (1871), «Сборник политических и эко
номических статей» ( 1890).

Ратцель Фридрих (нем. РпебпсЬ Ка1ге1; 30 августа 1844, Карлсруэ —  9 
августа 1904, Аммерланд близ озера Штарнбергерзее) —  немецкий географ и 
этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики.

Ратцель исходил из идеи, что государство представляет собой организм, 
который развивается, стареет и умирает; законы этого развития зависят от 
географических факторов.

Риттер Карл (1779 — 1859) —  немецкий географ, один из
основоположников современной географии и геополитики.

С 1820 и до смерти заведовал кафедрой географии Берлинского 
университета. Иностранный почётный член Петербургской АН (с 1835). Автор 
фундаментального труда «Землеведение в отношении к природе и истории 
человечества» (начат в 1817, при жизни Риттера вышло 19 томов). Много 
внимания уделял изучению географии России. Развил сравнительный метод в 
географии, её аналитическую составляющую. Считается сторонником 
географического поссибилизма (адаптации человеческого общества к 
природным условиям). Идеи Риттера во многом определили развитие 
географической мысли в XIX —  начале XX века.

Спайкмен Николас Джон (1893— 1943) —  американский геополитик 
голландского происхождения. Автор концепции «сдерживания» и основатель 
подхода классического реализма в американской теории международных 
отношений. Автор двух известных работ: «Американская стратегия в мировой 
политике» ( 1942) и «География мира» ( 1944). Основой его теории являлась идея 
«Римленда» как ключевой территории в мировой политике.
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Челлен Юхан Рудольф (1864— 1922),шведский юрист и государствовед, 
профессор истории и политических наук Гётеборгского (1901 —  1916) и 
Уппсальского (1916— 1922) университетов. Он изучал системы управления с 
целью выявления путей создания сильного государства, геополитика обязана 
ему своим наименованием. Челлен не был профессиональным географом и 
рассматривал геополитику, основы которой он развил как часть политологии. В 
работах Челлена содержатся, по сути дела, все принципиальные положения 
геополитики. Как и Ратцель, он считал, что на основе всестороннего изучения 
индивидуального государства могут быть дедуцированы некоторые самые 
общие принципы и законы, подходящие для всех государств и для всех времен. 
Одним из них является сила государства. Государства возвышаются, потому 
что они сильны.

Челлен считает, что сила — более важный фактор для поддержания 
существования государства, чем закон, поскольку сам закон может 
поддерживаться только силой. В силе Челлен находит дальнейшее 
доказательство своего главного тезиса, что государство есть живой организм. 
Если закон вводит нравственно-рациональный элемент в государство, то сила 
дает ему естественный органический импульс. Утверждением, что государство 
есть цель сама в себе, а не организация, служащая целям улучшения 
благосостояния своих граждан, Челлен явно противопоставлял свой взгляд 
либеральным концепциям, сводящим роль государства к второстепенной 
служебной роли, к роли «пассивного полицейского».

В книге «Великие державы», изданной в 1910 г., Челлен пытался 
доказать, что малые страны в силу своего географического положения 
«обречены» на подчинение «великим державам», которые, опять-таки в силу 
своей географической судьбы, обязаны объединить их в большие 
географические и хозяйственные «комплексы». Челлен указывал, что 
отдельные «комплексы» такого рода —  в частности. США, Британская 
империя. Российская империя —  сложились еще в XVIII— XIX веках, тогда как 
образование большого европейского «комплекса», или единства, составляет 
задачу Германии.

Это указание Челлена на необходимость объединения Европы под эгидой 
Германии было, в сущности, основной идеей его геополитического учения. 
Челлен развил геополитические принципы Ратцеля применительно к 
конкретной исторической ситуации в современной ему Европе. Он довел до 
логического конца идеи Ратцеля о «континентальном государстве» 
применительно к Германии и показал, что в контексте Европы Германия 
является тем пространством, которое обладает осевым динамизмом и которое 
призвано структурировать вокруг себя остальные европейские державы. Будучи 
германофилом и сознавая слабость скандинавских стран перед лицом 
потенциальной внешней угрозы, он предлагал создать германо-нордический 
союз во главе с Германской империей.

Первую мировую войну Челлен интерпретировал как естественный 
геополитический конфликт, возникший между динамической экспансией
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Германии (страны Оси) и противодействующими ей периферийными 
европейскими (и внеевропейскими) государствами (Антанта). Различие в 
геополитической динамике роста —  нисходящей для Франции и Англии и 
восходящей для Германии —  предопределило основной расклад сил. При этом, 
с его точки зрения, геополитическое отождествление Германии с Европой 
неизбежно и неотвратимо, несмотря на временное поражение в первой мировой 
войне.

Хаусхофер Карл (1869 —  1946) —  немецкий географ и социолог, 
основоположник германской школы геополитики.

Хаусхофер —  основатель Немецкого института геополитики (1922). Его 
взгляды складывались под влиянием социального дарвинизма и теоретиков 
американского империализма.

Фундаментом для построений Хаусхофера было мальтузианское понятие 
«жизненного пространства», причём задачу каждого государства он видел в 
расширении этого пространства. Отсюда выводились необходимость 
экономической самодостаточности (автаркия), культурной экспансии и 
поглощения небольших государств, которые, будучи неспособными проводить 
самостоятельную внешнюю политику, лишь дестабилизируют международные 
отношения. Ряд этих понятий был воспринят теоретиками нацизма. Хотя 
Хаусхофер снабжал литературой Гесса и Гитлера во время их тюремного 
заключения после провала Пивного путча, учёный отрицал, что в написанном в 
то время «Майн Кампфе» преломились его собственные взгляды.

Хаусхофер разработал особый вариант евразийства —  военно
геополитическую доктрину «Континентального блока (союза)» («Ось Берлин - 
Москва - Токио»), в которую должны были войти государства Евразии, как 
восточный противовес и альтернатива западному англосаксонскому миру (то 
есть Британской империи и США), но которая на практике была извращена и 
воплотилась в т. н. Странах Оси.

Бжезинский Збигнев Казимеж (1928) —  американский политолог, со
циолог и государственный деятель польско-еврейского происхождения. Долгое 
время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. Советник 
и член правления Центра стратегических и международных исследований при 
университете Джона Хопкинса. Автор книги «Великая шахматная доска: Гос
подство Америки и его геостратегические императивы». Широко известен 
своими взглядами, пропагандирующими мировую гегемонию США.

В середине 60-х годов был назначен членом совета планирования госу
дарственного департамента. Первым предложил объяснять всё происходящее в 
социалистических странах с позиций концепции тоталитаризма. Автор гло
бальной стратегии антикоммунизма, теории технотронной эры и концепции 
американской гегемонии нового типа. В 60-х годах был на посту советника в 
администрациях Кеннеди и Джонсона, занимал жёсткую линию по отношению 
к Советскому Союзу. В конце срока Джонсона являлся советником по внешней
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политике вице-президента Хамфри и его президентской кампании. В 1977— 
1981 годах занимал должность помощника президента США по национальной 
безопасности в администрации Картера. Являлся активным сторонником сек
ретной программы ЦРУ по вовлечению СССР в дорогостоящий и по возможно
сти отвлекающий военный конфликт, о чём после начала Афганской войны на
писал президенту Картеру: «Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу 
свою Вьетнамскую войну».

В период президентства Клинтона Бжезинский являлся автором концеп
ции расширения НАТО на Восток.

де Голль Шарль (1890— 1970) —  французский военный и общественный 
деятель. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопро
тивления. Первый президент Пятой Республики (1959— 1969).

В начале своего правления, 23 ноября 1959 года де Голль выступил со 
знаменитой речью о «Европе от Атлантики до Урала». В грядущем политиче
ском союзе стран Европы (интеграция ЕЭС была связана тогда в основном с 
экономической стороной) президент видел альтернативу «англосаксонскому» 
НАТО (в его понятие Европы Великобритания не входила). В своей деятельно
сти по созданию европейского единства он пошёл на ряд компромиссов, опре
деливших дальнейшее своеобразие внешней политики Франции до настоящего 
времени.

Первый компромисс де Голля касается образовавшейся в 1949 году Феде
ративной Республики Германии. Она быстро восстанавливала свой экономиче
ский и военный потенциал, остро нуждаясь, тем не менее, в политической лега
лизации своего состояния путём договора с СССР. Де Голль взял с канцлера 
Аденауэра обязательство выступить против английского плана «европейской 
зоны свободной торговли», перехватывавшей инициативу у де Голля, в обмен 
на посреднические услуги в отношениях с СССР. Визит де Голля в ФРГ 4—9 
сентября 1962 г. потряс мировую общественность открытой поддержкой Гер
мании со стороны человека, в двух войнах воевавшего против неё; но это был 
первый шаг в деле примирения стран и создания европейского единства.

Второй компромисс был связан с тем, что в борьбе против НАТО генера
лу было естественно заручиться поддержкой СССР — страны, которую он рас
сматривал не столько как «коммунистическую тоталитарную империю», сколь
ко как «извечную Россию». Личная неприязнь де Голля к коммунизму отошла 
на второй план ради национальных интересов страны.

Гумилёв Лев Николаевич (1912 —  1992) —  советский и российский 
учёный, историк-этнолог, доктор исторических и географических наук, поэт, 
переводчик с персидского языка. Основоположник пассионарной теории этно
генеза. С 1934 г. начал учиться на историческом факультете Ленинградского 
университета. В 1935 году был исключён из университета и арестован, но через 
некоторое время освобождён. В 1937 году был восстановлен в ЛГУ. В марте 
1938 года был снова арестован, будучи студентом ЛГУ, и осуждён на пять лет.
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Осенью 1944 года добровольно вступил в Советскую Армию, воевал рядовым, 
закончил войну в Берлине.

28 декабря 1948 года защитил в ЛГУ диссертацию кандидата историче
ских наук, принят научным сотрудником в Музей этнографии народов СССР. 7 
ноября 1949 года был вновь арестован, осуждён Особым совещанием на 10 лет, 
11 мая 1956 года реабилитирован по причине отсутствия состава преступления.

С 1956 г. работал библиотекарем в Эрмитаже. В 1961 году защитил док
торскую диссертацию по истории («Древние тюрки»), а в 1974 году —  доктор
скую диссертацию по географии («Этногенез и биосфера Земли»),

Лев Гумилёв предложил комплекс оригинальных методов изучения этно
генеза, заключающихся в параллельном изучении исторических сведений о 
климате, геологии и географии вмещающего ландшафта и археологических и 
культурных источников. Основу его исследовательского багажа составила ори
гинальная пассионарная теория этногенеза, с помощью которой он пытался 
объяснить закономерности исторического процесса.

^Дугин Александр Гельевич (1962) —  русский философ, основатель 
идейного течения «неоевразийство», политолог (доктор политических наук), 
социолог (профессор Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова, заведующий кафедрой социологии международных отношений 
МГУ, руководитель Центра консервативных исследований социологического 
факультета МГУ, публицист, ректор Нового Университета, лидер Междуна
родного евразийского движения.

Политическая деятельность А.Г. Дугина направлена на создание евразий
ской империи через интеграцию России с бывшими советскими республиками, 
и в первую очередь русскоязычными территориями за пределами РФ, особенно 
Восточной Украины и Крыма

С начала 2000-х Дугин отстаивает идеи евразийства и консерватизма, 
предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти, кото
рую он упрекает в отсутствии какой-либо идеологии.

По мнению Дугина, российская политическая элита неоднородна и про
низана шпионскими сетями западных стран, которые саботируют позитивные 
начинания высшего руководства (Владимира Путина, Дмитрия Медведева). 
Главными своими оппонентами Дугин считает либералов-западников и ради
кальных националистов, обвиняя тех и других в подыгрывании интересам кон
курентов России.

Киссинджер Генри Альфред (1923), американский государственный 
деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Государст
венный секретарь США с 1973 по 1977 год, лауреат Нобелевской премии мира 
(1973). В 2002 году Генри Киссинджер возглавил список 100 ведущих интел
лектуалов мира.

Генри Киссинджер играл большую роль в американской внешней поли
тике с 1969 по 1977, до 1973 как помощник Ричарда Никсона по внешней поли
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тике, затем, с началом его второго срока, как государственный секретарь. В 
1974 принял отставку Никсона и продолжил исполнение обязанностей и при Д. 
Форде. Киссинджер был сторонником и одним из главных исполнителей поли
тики разрядки международной напряжённости в отношениях с СССР и КНР 
(1972). Ему также принадлежит идея антисоветского блока с КНР, поддержки 
антикоммунистических режимов в Южной Америке, в частности переворота 
Пиночета в Чили в 1973. В конце XX века, после рассекречивания материалов 
администраций Никсона и Форда, Киссинджер неоднократно обвинялся журна
листами и правозащитниками (как в США, так и за рубежом) в причастности к 
преступлениям военных хунт в Чили и Аргентине (операция «Кондор»). Испан
ский суд даже вызвал его в качестве свидетеля, но этот вызов был отклонён Го
сударственным департаментом.

В 1973 Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в 
достижении Парижского соглашения, которое, как предполагалось, должно бы
ло завершить войну во Вьетнаме.

В настоящее время является участником Бильдербергского клуба.

Пан Ги Мун (1944) — 8-й Генеральный секретарь ООН. Избран 
Генеральным секретарём 14 октября 2006 года, сменил на этом посту Кофи 
Аннана. Министр иностранных дел и торговли Южной Кореи с января 2004 
года по ноябрь 2006-го. Имеет диплом бакалавра международных отношений 
Сеульского национального университета 1970 года. Магистр государственного 
управления Школы управления Джона Кеннеди Гарвардского университета 
1985 год.

14 декабря 2006 года Пан Ги Мун принял присягу главы ООН. Он заявил 
на церемонии, что одной из своих приоритетных задач считает «возрождение 
доверия к секретариату ООН» и «установление высочайших этических 
стандартов». Пан Ги Мун выразил готовность стать «гармонизатором» и 
«строителем мостов», чтобы преодолеть раскол в ООН между богатыми и 
бедными членами организации, мешающий её реформированию.

Вступил на пост Генерального секретаря ООН I января 2007 года.

Фукуяма Фрэнсис Ёсихиро (1952) —  влиятельный американский фило
соф, политический экономист и писатель.

Получил степень бакалавра в Корнелльском университете (штат Нью- 
Йорк), затем —  степень доктора политических наук в Гарвардском университе
те. В 1979— 1980, 1983— 1989 и 1995— 1996 работал сотрудником департамента 
политических наук в исследовательском центре Капй Согрогабоп (Калифорния, 
США). В 1981 — 1982 и 1989— 1990 являлся сотрудником отдела политического 
планирования госдепартамента США, где сначала специализировался на Ближ
нем Востоке, а затем на Европе. В 1981-82 годах также входил в состав амери
канской делегации на египетско-израильских переговорах по вопросу пале
стинской автономии.

В 1996— 2000 —  профессор публичной политики в Университете Джорд
жа Мейсона (еп) (Вашингтон). В 2001— 2005 —  член президентского совета
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США по биоэтике. В настоящее время работает профессором Школы углублен
ных международных исследований при Университете Джона Хопкинса, а также 
директором программы международного развития ЗА 18 и председателем ре
дакционного совета журнала «Американские интересы».

Фукуяма неоднократно выступал с критикой трансгуманизма, который, 
по его мнению, является «самой опасной в мире идеей». Кроме этого, он крити
ковал технологии клонирования человека, генной инженерии, практику исполь
зования ноотропиков для усиления интеллекта, ряд других технологий, направ
ленных на улучшение человеческого тела.

Хантингтон Самюэль Филлипс (1927 —  2008) —  известный американ
ский социолог и политолог.

Получил высшее образование в Йельском университете, в 1948 -  степень 
магистра в Чикагском университете, защитил докторскую диссертацию в Гар
вардском университете, где и преподавал до конца жизни. В начале научной 
карьеры получил известность, прежде всего, как исследователь гражданского 
контроля над вооруженными силами и теории модернизации. Основатель и 
главный редактор журнала «Международные отношения».

В 1973 работал заместителем директора Центра международных отноше
ний; в 1977-1978 -  координатором отдела планирования в Совете националь
ной безопасности США; в 1978-1989 -  директором Центра международных от
ношений.

Показателем высокого авторитета Хантингтона среди американских по
литологов является избрание его в 1984-1985 вице-президентом, а в 1986-1987 
-  президентом Американской Ассоциации политических наук.

Автор многочисленных работ в области политической модернизации, 
международных отношений, теории демократии и иммиграции. Среди них сле
дует выделить «Столкновение цивилизаций» (1993), «Кто мы? Вызовы амери
канской национальной идентичности» (2004). Большую известность получила 
его концепция «столкновения цивилизаций», которая описывает динамику со
временных международных отношений сквозь призму конфликтов на цивили
зационной основе.
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Абсентеизм (лат. аЪяепба отсутствие) —  уклонение от политического 
участия, политическая апатия.

Автократия (греч. аи1окга1е1а —  самовластие, самодержавие) — форма 
правления с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица.

Агрегация интересов —  функция политической системы, заключающая
ся в придании однородности множеству разнохарактерных требований и инте
ресов, выработке общих требований и их иерархизации. Агрегация также свя
зана с согласованием разнонаправленных интересов (например, требований на
емных работников и предпринимателей).

Агрессия - незаконное с точки зрения международного права применение 
вооруженной или иной силы одним государством против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности или политической независимости 
другого государства.

Активность политическая - деятельное выражение интересов личности, 
группы, партии, общественного движения в сфере властных отношений.

Акция политическая - действие, направленное на достижение политиче
ской цели (например, митинг, демонстрация).

Альтернативные выборы - избрание лица в какой-нибудь орган из двух 
или более конкурирующих между собой претендентов.

Американизация —  процесс постепенного изменения общественных 
отношений и культуры в сторону норм и образцов, принятых в Соединённых 
Штатах Америки. Основным ориентиром подобных перемен является так 
называемый «американский стиль жизни». Заимствования у США при этом 
интегрируются в существующую систему и меняют ценности, традиции, 
поведенческие и правовых нормы и институты отдельных обществ. Подобная 
тенденция является односторонней и частично поощряется самими 
Соединёнными Штатами, частично перенимается обществами по собственной 
инициативе. Процесс американизации возник в XX веке в связи с обретением 
Соединёнными Штатами статуса сверхдержавы. Особую динамику он приобрёл 
после Второй мировой войны, особенно усилился с момента распада СССР.

Аппарат политический - 1) группа людей, которые обеспечивают функ
ционирование политической партии, организации или деятельность политиче
ского лидера; 2) совокупность учреждений и организаций, обеспечивающих 
функционирование политической системы.

Анархизм (от греч. апагсЫа - безвластие) - это учение об обществе, 
которое в качестве руководящего начала признает только волю отдельной 
личности, всякий же авторитет и государственный строй отвергает. Научная 
теория анархизма возникла в новое время, основателем ее был Уильям Годвин 
(Англия) Немецкий философ Макс Штирнер проповедовал анархизм в работе 
«Единственный и его собственность» (1845), защищая индивидуалистическую 
концепцию в теории экономики, в то время как франц. философ Прудон, 
выдвинул тезис «Собственность есть кража», с позиций экономического учения 
защищая коммунизм; главными представителями анархизма в России были
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Михаил Бакунин и князь Петр Кропоткин. Анархизм имеет теоретические 
точки соприкосновения с либерализмом.

Артикуляция - (от лат. агЦси1а1ю - ясно произносить) процесс 
преобразования взглядов и мнений людей и социальных групп в конкретные 
формулы и требования политических организаций и институтов.

Артикуляция интересов — одна из функций политической системы, за
ключающаяся в формулировании требований, предъявляемых к структурам, 
принимающим решения. Артикуляция способствует установлению коммуника
ции между окружающей средой и политической системой.

Атлантизм - идеология и политика тесного союза и всестороннего со
трудничества США со странами Западной Европы.

Блок партий - соглашение, объединение государств, политических пар
тий, общественно-политических организаций, добившихся общих целей.

Бюрократия (франц. Ьигеаи бюро, канцелярия и греч. кга1оя сила, власть, 
господство) —  прослойка людей, профессионально занимающихся вопросами 
управления и выполнением решений высших органов власти. Деятельность 
этой прослойки основана на разделении ролей и функций посредством четких 
правил и процедур.

Вождизм - политическая концепция, исходящая из решающей роли поли
тического лица, наделенного правами высшего судьи, вершителя человеческих 
судеб.

Волюнтаризм- I) политика, осуществляемая в зависимости от произ
вольных решений политических лидеров, не считающаяся с объективными ус
ловиями общественной жизни; 2) философская концепция, возводящая волю 
личности в решающий фактор развития мира.

Глобалистика —  система междисциплинарных научных знаний о жиз
ненно важных общечеловеческих проблемах. Глобальные проблемы: а) затра
гивают жизненные интересы всего человечества, всех государств и народов, 
каждого отдельного жителя нашей планеты; б) выступают в качестве объектив
ного фактора развития современной цивилизации; в) приобретают чрезвычайно 
острый характер и угрожают не только позитивному развитию человечества, но 
и гибелью цивилизации, если не будут найдены конструктивные пути их пре
одоления; г) требуют для своего разрешения коллективных усилий всего миро
вого сообщества. К глобальным проблемам современности ученые относят та
кие, как предотвращение ядерной войны и сохранение мира во всем мире, ох
рана окружающей среды, этнополитическая, энергетическая, сырьевая, продо
вольственная и демографическая проблемы, мирное освоение космоса и бо
гатств Мирового океана, ликвидация опасных болезней и т.д. В рамках иссле
дований по Г. оформляется новое научное направление —  политическая глоба
листика, изучающая мировые проблемы, которые имеют политический харак
тер или связаны с политической сферой.

Государство правовое - тип государства, в котором господствует право и 
существует верховенство закона. Цель правового государства - это обеспечить
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права и свободы всех граждан во всех сферах, причем достичь этого можно 
только при условии, если и сами граждане будут соблюдать законы.

Государство социальное - государство, стремящееся к обеспечению ка
ждому гражданину достойных условий существования, социальной защищен
ности, а в идеале примерно одинаковых стартовых возможностей для реализа
ции жизненных целей, развития личности.

Гражданин - лицо, чья принадлежность к государству закреплена зако
ном. Наделен правами, свободами и обязанностями, отличающими его от ино
странных граждан, находящихся в данном государстве.

Группы давления - представляют собой внешние по отношению к вла
сти организованные группы, не стремящиеся к овладению властью и ограничи
вающиеся воздействием на нее.

Группы интересов — объединения индивидов на основе общих интере
сов, стремящиеся оказать влияние на политические институты в целях обеспе
чения принятия наиболее благоприятных и выгодных для себя решений.

Гуманизм - совокупность взглядов, идей, в основе которых лежит убеж
дение о высоком признании человека, ценности личности, ее праве на свободу.

Движение общественно-политическое - динамическое сообщество 
больших групп людей, осознавших близость или единство своих интересов и 
добивающихся с помощью политических акций достижения определенных по
литических целей; способствует проявлению индивидуальной и групповой ак
тивности, общественного самоуправления, создает своеобразную политическую 
инфраструктуру, дополняющую традиционные государственные и партийные 
институты, является необходимой формой социального творчества.

Делегативная демократия —  одна из разновидностей гибридных режи
мов.

Делегативная демократия отличается от представительной отсутствием 
горизонтальной подотчетности исполнительной власти. В представительной 
демократии существует как вертикальная подотчетность власти (выборы), так и 
горизонтальная (система разделения властей, «сдержек и противовесов»). От
сутствие горизонтальной подотчетности при делегативной демократии обу
словлено низкой степенью институализации власти. Поскольку делегативная 
демократия является промежуточным типом политического режима, постольку 
существуют две потенциальные альтернативы его развития. Одна из них сво
дится к регрессии делегативной демократии и откату к авторитаризму, другая 
—  к постепенной институциализации режима и переходу к представительной 
демократии.

Деспотия —  одна из разновидностей авторитарного режима, существо
вавшая в странах Древнего Востока. Специфическими чертами этого режима 
являлись: концентрация власти в руках деспота, опиравшегося на широкий 
слой государственных чиновников; теократический характер государства; госу
дарственная и общинная собственность на землю.

Дипломатия —  средство осуществления внешней политики государств, 
представляющее собой совокупность практических мероприятий, приёмов и
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методов, применяемых с учётом конкретных условий и характера решаемых 
задач. Это - официальная деятельность глав государств и правительств, 
специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач 
внешней политики государств, а также по защите интересов этих государств.

С понятием дипломатия связывают искусство ведения переговоров для 
предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков компромиссов и 
взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного 
сотрудничества.

Идеократия - разновидность государственного устройства, где властно
политическое регулирование осуществляется на базе единственной официаль
ной идеологии и во имя воплощения ее основных постулатов.

Идеология национальная - разновидность идеологических течений, 
предполагающая постановку властно значимых проблем в качестве составных 
частей решения национального вопроса. Вырабатывает программу обеспечения 
культурной самостоятельности и свободы наций, задает цели политического 
поведения граждан на основе их национальной идентификации.

Идеология религиозная - относительно целостная система идейных 
представлений, использующая религиозную догматику и наиболее общее пред
ставление о религиозном происхождении для обоснования властно значимых 
интересов и выдвижения политических требований.

Идеология христианско-демократическая - разновидность политиче
ской идеологии, увязывающей ценности и идеалы христианской картины мир с 
либеральными и общедемократическими требованиями к организации власти, 
государства и общества.

Императив Канта - требование, приказ, закон, общезначимое 
нравственное предписание, которое, в противоположность личному принципу 
(максиме), выражает долженствование (объективное принуждение поступать 
так, а не иначе). Категорический императив, или императив нравственности, 
формулируется Кантом следующим образом: «Поступай так, чтобы максима 
своей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства» 
(известен также как «Золотое правило»).

Информационная (психологическая) война (англ. 1п(оппа1юп \уаг) — 
термин, имеющий два значения:

1) Воздействие на население другого государства путём распространения 
определенной информации. Термин «информационно-психологическая война» 
был заимствован в русский язык из словаря военных кругов США. Перевод 
этого термина («шГогтабоп апб р5усЬо1о§1са1 хуагГаге») с английского языка 
может звучать и как «информационное противоборство», и как 
«информационная, психологическая война», в зависимости от контекста 
конкретного официального документа или научной публикации. В этом смысле 
также используется термин «психологическая война» - психологическое 
воздействие на население другого государства с целью достижения 
политических или военных целей.
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2) Целенаправленные действия, предпринятые для достижения 
информационного превосходства путем нанесения ущерба информации, 
информационным процессам и информационным системам противника при 
одновременной защите собственной информации, информационных процессов 
и информационных систем.

Квалифицированное большинство - 2/3 или 3/4 голосов присутствую
щих на заседаниях съездов, собраниях, сессиях парламента, устанавливаемое 
для принятия правомочных решений по наиболее важным вопросам.

Кворум - установленное правилами число голосующих, необходимое для 
начала работы форума и принятия на нем правомочного решения.

Коалиция (лат. соаНпо союз) —  политический союз, возникающий в ре
зультате соглашения различных политических сил, партий относительно целей 
и методов проводимой политики. Существуют государственные, партийные и 
правительственные коалиции. Государственные коалиции образуются на осно
ве общих внешнеполитических интересов и целей. Партийные коалиции возни
кают в условиях многопартийности, когда ни одна из политических партий не 
имеет большинства в парламенте. Правительство, формирующееся из предста
вителей различных политических сил, называется коалиционным или прави
тельственной коалицией.

Конституция (от лат. сопзбшбо «устройство») —  нормативно-правовой 
акт высшей юридической силы государства или государственно- 
территориального образования в государстве, закрепляющий основы политиче
ской, правовой и экономической систем данного государства или образования, 
основы правового статуса личности.

Конституции принято классифицировать, в частности, на писаные и не
писаные.

Писаные конституции представляют собой либо единый нормативный акт 
(существуют в подавляющем большинстве стран), либо совокупность несколь
ких конституционных или органических законов (например, конституция Шве
ции, конституция Испании, конституция Финляндии).

Неписаные конституции состоят из норм конституционного характера, 
«разбросанных» по большому количеству актов, а также содержащихся в кон
ституционных обычаях (характерны для стран англо-саксонской правовой се
мьи (за исключением США), конституция Великобритании).

Право принятия конституции может быть предоставлено учредительному 
собранию (например, конституция Италии, конституция Индии), избиратель
ному корпусу посредством референдума (конституция Франции, конституция 
Турции) или главе государства (конституция Ирана, конституция Афганиста
на). Последняя категория называется октроированными («дарованными») кон
ституциями.

Кризис идентичности - возникает, когда социально-структурные разде
ления и этнические или другие субнациональные идентификации препятствуют 
общенациональному объединению и идентификации с определенной политиче
ской системой.
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Кризис легитимности - развал конституционных структур и деятельно
сти правительства, вытекающий из отсутствия в обществе согласия относи
тельно природы и методов деятельности политической власти.

Кризис политический - состояние политической системы, когда нару
шается стабильность, обостряются политические конфликты. Он возникает в 
ситуациях, когда конфликты не могут быть разрешены путем компромисса.

Кризис проникновения - снижение способности государственного 
управления проводить свои директивы в разнообразных социальных группах и 
уровнях социального пространства (регионы, этнические условия, центр и пе
риферия и т.д.).

Кризис распределения - неспособность правящей элиты обеспечить 
приемлемый для общества рост материального благосостояния и его распреде
ление, позволяющих избежать чрезмерной социальной дифференциации н га
рантирующих доступность основных материальных благ.

Кризис участия - создание правящей элитой искусственных препятствий 
для включения в активную политическую жизнь групп, заявляющих о своих 
претензиях на власть, а также обострение проблемы сохранения территориаль
ной целостности, национального единства и стабильности политической систе
мы в условиях быстрого расширения политического участия групп с противо
речивыми интересами.

Культ личности —  возвеличивание отдельной личности (как правило, 
государственного деятеля) средствами пропаганды, в произведениях культуры, 
государственных документах, законах.

Культурогенез (от лат. сикига и греч. §епе51$ —  возникновение) — про
цесс появления и становления культуры любого народа и народности в общем и 
появления культуры как таковой в первобытном обществе. На данный момент 
не существует единой теории появления культуры.

1) возникновение культуры как таковой; 2) один из видов социокультур
ной динамики, заключающийся в постоянном самообновлении культуры как 
путем трансформации уже существующих систем и форм, так и в процессе соз
дания новых артефактов, не существовавших в культуре ранее.

Либертаризм - (англ., МЬеПу свобода) - идейно-политическое течение, 
заявляющее о себе как о наследнике классической либеральной традиции, как о 
«единственно подлинном либерализме современности». По вопросам, 
касающимся государственно-политической системы соотношения 
экономических, социальных и политических аспектов, взаимоотношений 
индивида, государства и общества, сторонники ратуют за изменение основ 
государственно-монополистического капитализма и восстановление принципов 
индивидуализма и неограниченной конкуренции во всех сферах общества. По 
мнению теоретиков либертаризма (Д. Гилдера, Ф. Хайека и др.) идеап 
сторонников общества - рыночная стихия свободного предпринимательства. 
Свободный рынок рассматривается ими как материальное воплощение 
свободы.
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Либертатизм - разновидность консерватизма как политической теории 
—  выражает крайнюю приверженность идеям неограниченной свободы 
буржуазного индивида. Его вдохновители —  Дж. Роулс, Р. Позик выступали за 
абсолютизацию частной собственности как эффективного барьера против 
всеобщего распределительства. Права индивида первенствуют перед 
интересами коллектива; государственное вмешательство в экономику 
недопустимо, ибо оно разделяет основные ценности свободного общества.

Монархия —  форма правления, при которой верховная государственная 
власть принадлежит одному лицу, занимающему свою должность в установ
ленном порядке престолонаследования.

Мондиализм —  социальное и общественное движение за объединение 
мира и его отдельных регионов на федеративной основе с общим и всемирным 
правительством . Как обычно, заимствованное слово, не имеющее в русском 
языке однокоренных, являет собой элемент манипуляции общественным мне
нием при помощи т. н. «слов-амёб», которые не несут в себе никакого смысла и 
призваны затемнить истинный смысл высказываний, в которых они употреб
ляются. Под мондиализмом в этом отношении можно понимать однополярный 
порядок мироустройства, когда всей мировой политикой управляет только один 
полюс силы. В современном мире это —  Запад в лице США и их сателлитов. 
Тем самым раскрывается ещё один смысл этого слова, а именно неоколониа
лизм западных стран, насаждение нового мирового порядка, глобализация эко
номики в пользу богатых стран.

Национализм (фр. пайопаИхте) —  идеология и направление политики, 
базовым принципом которых является тезис о ценности нации как высшей 
формы общественного единства и её первичности в государствообразующем 
процессе. Отличается многообразием течений, некоторые из них противоречат 
друг другу. Как политическое движение, национализм стремится к защите 
интересов национальной общности в отношениях с государственной властью.

В своей основе национализм проповедует верность и преданность своей 
нации, политическую независимость и работу на благо собственного народа, 
объединение национального самосознания для практической защиты условий 
жизни нации, её территории проживания, экономических ресурсов и духовных 
ценностей. Эта идеология стремится к объединению различных слоёв 
общества, невзирая на противоположные классовые интересы. Она оказалась 
способной обеспечить мобилизацию населения ради общих политических 
целей в период перехода к капиталистической экономике.

В силу того, что многие современные радикальные движения 
подчёркивают свою националистическую окраску, национализм часто 
ассоциируется с этнической, культурной и религиозной нетерпимостью. Такая 
нетерпимость осуждается сторонниками умеренных течений в национализме.

Негативные свободы —  совокупность норм права, защищающих 
человека от принуждения и давления со стороны государства.
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Неформальная организация - группа людей, сформированная на основе 
широкого круга целей и интересов, существующая вне официальных, инсти
туализированных структур.

Олигархия (греч. оН^агсЫа власть немногих) —  правление сверхбогатого 
меньшинства. Для традиционных олигархий характерно сосредоточение власти 
в руках нескольких могущественных семейств. Власть олигархии опирается на 
военных и армию. Современные олигархические режимы характеризуются ге
гемонией буржуазии. Возможно также существование парламентов, которые на 
деле лишь прикрывают реальную монополию на власть правящей группировки.

Оппозиция (лат. оррозПю противопоставление) —  политическое 
меньшинство, противостоящее политическому большинству, курсу проводимой 
политики, целям и методам осуществления власти. Существование реальной 
действенной оппозиции —  один из важнейших признаков демократии.

Организация общественно-политическая - добровольное объединение 
людей на основе общности экономических, социальных, политических и др. 
интересов, ориентированное на политическое действие, стабильность состава.

Охлократия (греч. осЫо$ толпа, чернь и сга1оз власть) — власть толпы, 
черни. Согласно учению Полибия видного греческого мыслителя, охлокра
тия —  это государственная форма, представляющая собой выродившуюся де
мократию. Чаще всего она появляется в «смутное время», когда старые нормы, 
ценности, институты, уклады жизни разрушаются без соответствующей замены 
новыми. Охлократии исторически недолговечны, как правило, они сменяются 
гой или иной разновидностью диктатуры.

Паблик рилейшнз (РК) - деятельность организаций, обеспечивающая 
доброжелательные контакты с другими организациями и отдельными граждана
ми, стимулирующая взаимопонимание между ними. Обеспечивается представ
лением информации, контактами, представительскими мероприятиями и т. д.

Пассионарный толчок —  в теории этногенеза Л. Гумилева - микромута
ция, вызывающая появление пассионарного признака (генетический признак, 
обусловливающий повышение энергетического потенциала этносов и выдачу 
этой энергии в виде деятельности) в популяции и приводящая к возникновению 
новых этнических систем в затронутых ею регионах.

Анализируя различные предположения о происхождении пассионарных 
толчков, Л. Н. Гумилев склонялся к гипотезе о том, что толчки имеют космиче
ское происхождение (излучение из космоса), так как никакими земными при
чинами не удается объяснить их линейную форму и огромную протяженность 
на поверхности Земли. Впрочем, выстраивание по линиям во многом искусст
венно, поскольку ни даты, ни места возникновения этнических систем в точно
сти не известны (в частности, приведённая точка для славян — лишь одна из 
множества версий времени и места их появления).

Плебисцит - вид всенародного голосования, целью которого является 
выяснение отношения к той или иной проблеме жизнедеятельности общества.

Плюрализм политический (лат. р1игаП5 множественный) —  многообра
зие интересов, ценностей, концепций, взглядов. Политический плюрализм
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включает в себя также множество политических структур, выполняющих 
функции представления общественных интересов. Основой политического 
плюрализма является многообразие форм собственности, а также толерант
ность.

Полиархия (греч. рой - множество, агсйе - суверенитет, начало) —  поли
тический режим, отличающийся высокой степенью конкурентности и полити
ческого участия граждан.

Политическая блокада - система мероприятий, направленных на 
изоляцию какого-либо государства в политическом или экономическом 
отношении с целью оказать на него политическое давление.

Политическая сфера общества - одна из основных сфер общества (на
ряду с экономической, социальной и духовной), включающая в себя государст
во, политику, право, взаимосвязь и взаимозависимость между ними, отношения 
людей по поводу власти.

Политическая фальсификация (лат. ГаЫЯсайо —  подделывать) —  
подделка, искажение, изменение, как правило, с корыстной целью, 
политической действительности.

Политический маркетинг (англ. тагкеГ - рынок, сбыт) —  это комплекс 
мероприятий в области исследований политического рынка, по изучению пове
дения избирателей и воздействия на них с целью победы кандидатов на выборах. 
Исследование политического рынка предполагает выделение сегментов электо
рата и сегментов конкурирующих кандидатов и партий, выявление интересов, 
предпочтений и проблем, которые волнуют избирателей. Изучение поведения 
электората предполагает определение мотивов электорального поведения.

Политический менеджмент -  это особый вид управленческих отноше
ний, в рамках которого решаются задачи повышения авторитета государствен
ных деятелей и политических организаций, создания политических партий, 
проведения избирательных кампаний, лоббирования законопроектов, регулиро
вания конфликтных ситуаций и т.д. Главной особенностью политического ме
неджмента является то, что субъект управления лишен права опереться на ста
тусные ресурсы власти, использовать механизм легитимного насилия, он не 
может создавать общеобязательные нормы.

Популизм - стиль политической деятельности государства или других 
политических структур и институтов, опирающийся на примитивные лозунги, 
апеллирующий к настроениям масс и спекулирующий на внушаемости, боль
ших групп людей.

Права человека - характеристика правового статуса человека по 
отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, 
социальной, политической и культурной сферах. Права человека 
подразделяются на:

- абсолютные, ограничение или временное приостановление которых не 
допускается ни при каких обстоятельствах;

- относительные, которые могут быть ограничены или приостановлены в 
случае введения режимов чрезвычайного или военного положения.
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Радикализм (лат. гасйх —  корень) —  крайняя, бескомпромиссная 
приверженность каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется 
в отношении идей и действий в социально-политической сфере, особенно 
направленных на решительное, коренное изменение существующих 
общественных институтов, хотя в той же мере возможен и «радикальный 
консерватизм». Феномен часто получает распространение в кризисные, 
переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, 
традициям и привычному укладу жизни общества или определённых его слоёв 
и групп. Этим термином обозначается стремление доводить политическое или 
иное мнение до его конечных логических и практических выводов, не мирясь 
ни на каких компромиссах.

Республика (лат. гез - для, риЬНса - народ) —  форма правления, при ко
торой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо фор
мируются общенациональным представительным учреждением. Различают три 
современные разновидности республики: парламентскую, президентскую и 
смешанную (полупрезидентскую).

Римленд (англ. Клт1апс1 п т  ободок, край + 1апб земля, территория - бере
говые земли, территория на краю суши) - геополитический термин, введенный 
Н. Спайкменом. Римленд включает в себя: Западную и Центральную Европу, 
Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Ирак, Пакистан, Индию, страны Дальнего 
Востока и Китай. Согласно Спайкмена: I ) кто контролирует Римленд -  тот гос
подствует над Евразией; 2) кто господствует над Евразией, контролирует судь
бы мира.

Секуляризация (лат. заиси1апз - мирской, светский) —  процесс перехода 
от традиционных ориентаций, норм, ценностей к рациональным, учитывающим 
объективную реальность.

Субкультура политическая —  совокупность политических ориентаций, 
отличающихся от доминирующих политических ценностей. Носителем полити
ческой субкультуры может быть та или иная общность: элита, маргинальные 
слои, этнические группы, молодежь и др. Любая политическая культура состо
ит из субкультур. По характеру взаимоотношений между субкультурами выде
ляют интегративную и фрагментарную политическую культуру.

Субъект власти —  активная сторона политического действия (в отличие 
от объекта), носитель и источник политической деятельности. Признаками 
субъекта власти являются принятие решений, влияние на процесс выработки и 
принятия решений, осуществление деятельности по реализации решений и кон
троль над их реализацией. Субъектами политики могут быть социальные общ
ности. ассоциации, группы интересов, политические лидеры, а также политиче
ские институты (парламент, правительство, президент, суд, партии, корпорации 
и др.).

Субъекты политики - лица, группы, партии, движения, государства и 
иные политические субъекты и институты, участвующие в политической дея
тельности.
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Суверенитет (франц. $оиуегагпе1е - верховная власть) —  независимость и 
верховенство государственной власти. Понятие было введено в политическую 
науку французским юристом Ж. Боденом, который определял суверенитет как 
полную и независимую власть государства. Суверенитет проявляется в издании 
и изменении законов, ведении войны и установлении мира, осуществлении 
правосудия и др. В Новое Время учение о суверенитете было развито Т. Гоб
бсом и Ж.Ж. Руссо. Руссо связывал идею суверенитета с выражением общей 
народной воли и, таким образом, носителем суверенитета оказывался народ. В 
современной политической науке под суверенитетом понимается способность 
государства в установленных пределах осуществлять свои функции.

Талассократия (от греч. ваХаааа, «море» и греч. краток «власть») —  
подтип государства (античного, средневекового или современного), вся эконо
мическая, политическая и культурная жизнь которого, вследствие недостатка 
земельных ресурсов или особого географического положения, сосредотачива
ется на деятельности так или иначе связанной с морем, морским судоходством, 
и контролем морских пространств и/или прибрежных регионов. Антиподом, а в 
некоторых случаях результатом, талласократии является теллурократия, т.е. 
контроль над обширными континентальными пространствами, составляющими 
ядро государства.

Теократия (греч. 1Ьеоз - бог и кга1оз - власть) —  форма правления, при 
которой высшая государственная власть осуществляется духовенством. Доста
точно часто при теократии монарх одновременно является главой церкви. При
мером современной теократии являются Саудовская Аравия, Исламская Рес
публика Иран.

Универсализм - всесторонность, многосторонность, всеохватывающее 
влияние и проявление. Принцип, предусматривающий всеобщее преобладание 
каких-либо ценностей, норм, правил (в данном контексте -  политических, над 
другими).

Утилитаризм (от лат. ибШаз —  польза, выгода) —  направление в 
политической теории, согласно которому моральная ценность политического 
поведения или действия определяется его конкретной полезностью, 
значимостью.

Феминизм (от лат. Г етта , «женщина») —  общественно-политическое 
движение, целью которого является предоставление женщинам всей полноты 
гражданских прав. В широком смысле —  стремление к равноправию женщин с 
мужчинами во всех сферах общества. В узком смысле —  женское движение, 
целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнение их в 
правах с мужчинами. Возникло в XVIII веке. Особенно активизировалось с 
конца 1960-х годов.

Фракция - 1) группа парламентариев, объединенная по партийному или 
иному принципу и реализующая свои цели в работе парламента; 2) часть пар
тии, общественного движения, имеющая свою идейно-организационную плат
форму.
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Фундаментализм (от лат. РипбатепШ т —  основание) — общее 
наименование крайне консервативных философских, моральных и социальных 
течений. Явление фундаментализма часто является реакцией на протекающие в 
современном обществе процессы глобализации и секуляризации. 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 является 
необходимость строгого следования предписаниям, установленным в 
религиозных священных книгах, недопустимость критики, либо либерального 
толкования указанных текстов.

Харизма (греч. сйапята - божественный дар) —  экстраординарная 
способность, свойство, качество индивида, выделяющее его среди остальных и, 
что самое главное, не столь приобретенное им, сколько дарованное ему 
природой. Богом, судьбой. Харизматический тип господства впервые был 
описан Р. Зомом. Понятие «харизма» играет важнейшую роль в социологии М. 
Вебера. Харизматический лидер современности, согласно Веберу, это политик- 
демагог, который любыми путями добивается доверия масс, указывая им цели 
действия. Харизматическое господство возникает в условиях социально- 
политического кризиса. Он способствует появлению вождей, идущих навстречу 
духовным потребностям масс, которые приписывают им необыкновенные 
свойства.

Электорат (лат. е1сс1ог - избиратель) —  совокупность граждан, обла
дающих избирательными правами. В политической науке значительное внима
ние уделяется электоральному участию, степени электоральной активности, 
мотивам голосования и избирательным предпочтениям различных электораль
ных групп (или сегментов электората).

Элитарная теория демократии —  концепция, согласно которой власть 
при демократии осуществляется элитами. Отличие демократии от диктатуры 
состоит в наличии нескольких элит, конкурирующих друг с другом. Основопо
ложником данной теории считается Й. Шумпетер, понимавший под демократи
ей такое институциональное устройство, при котором индивиды приобретают 
право на принятие решений путем конкурентной борьбы за голоса избирателей. 
В качестве отличительных черт демократии отмечаются: политическая конку
ренция: регулярные и свободные выборы; доступ к власти в результате откры
той политической борьбы.

Этатизм (от фр. е1а1 — государство) —  мировоззрение и идеология, абсо
лютизирующие роль государства в обществе и пропагандирующая максималь
ное подчинение интересов личностей и групп интересам государства, которое 
предполагается стоящим над обществом; политика активного вмешательства 
государства во все сферы общественной и частной жизни. В экономике «этати
стскими» называют концепции и модели, построенные на государственном ре
гулировании экономики (что может быть, а может и не быть тесно связано с
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политическим авторитаризмом). Черты этатизма проявились во Франции вре
мен императора Наполеона Бонапарта (1804 год), в нацистской Германии, 
СССР, странах Восточной Европы, Китае и странах Юго-Восточной Азии, в не
которых странах Латинской Америки. Этатистской официально назвалась эко
номическая система Турции в 1930-х годах.

Этногенез (от греч. «племя, народ» и уёуш ц, «происхождение»),
этническая история —  процесс сложения этнической общности (этноса) на базе 
различных этнических компонентов. Этногенез представляет собой начальный 
этап этнической истории. По его завершении может происходить включение в 
сложившийся этнос других ассимилируемых им групп, дробление и выделение 
новых этнических групп.
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