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Инструменты контроля знаний
№ Позиции        Количество баллов
1.Посещение…………..0,5……0,75………1,0
2.Успеваемость……… 0,5……0,75………1,0 
3.Активность….3 -0,25;  6 -0,5; 9 -0,75;12 –1,0
4.Сообщение..………..0,25……0,5………0,75 
5.Сдача тем…3 -0,25; 5 -0, 5; 7 -0,75; 9 -1,0; 11- 

1,25;  13 – 1,5.
6. Конспект книги по политологии…….0,5….
7. Презентация книги (другой)……………….1,0
8.. Контрольная работа…..0,5……0,75……1,0 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Определение политики используется в 
двух основных смыслах:в широком

В широком смысле это
Образ действий, основанный на социальной 
коммуникации, направленный на 
достижение определенных целей, 
определяющих отношения между людьми.

Использование политики в широком значении 
охватывает всю совокупность осознанных, 
целесообразных и целенаправленных 
социальных отношений, субъектами которых 
могут быть индивиды, социальные группы, 
социальные и государственные институты.

и узком.



Виды персональной 
политики:

•Служить идее;
•Служить обществу; 
•Служить человеку;
•Служить себе;
•Никому и ничему.



Определение политики
Политика – целенаправленная деятельность

по осознанию и представлению

своих противоречивых коллективных интересов,

в процессе борьбы за право контроля и

индивидов

в рамках государственной  системы

социальных групп и представляющих их

власти

и общественных институтов.

использования политической

Политика в узком смысле этого понятия



Непознаваемость политики:

• Политический интерес и 
иррациональность индивида;

• Законы социума и катаклизмы 
природной среды;

• Позиция вселенского живого 
вещества.



Политический спектр:

• Сторонник кардинального и быстрого 
изменения политической ситуации - 
радикал – революция;

• Сторонник эволюционного, естественного 
и постепенного разрешения политической 
ситуации - либерал – реформа;

• Сторонник  сохранения основ 
существующей политической реальности 
(практики) – консерватор – 
противодействие переменам (статус кво).

1) Приверженец воздействия на социальную среду



2) приверженец воздействия на 
индивидуальную среду

3) приверженец комбинированного 
воздействия.



Основной вопрос политики:

• Первая фаза политического 
взаимодействия – определение 
ролей субъект и объект;

• Определение принципов 
взаимодействия субъекта и объекта 
власти;

• Борьба сторон за сохранение или 
изменение своих ролей.



Квинтэссенция (сущность) 
политики: 

• Взаимодействие субъекта и объекта 
политики – есть реализация властного 
потенциала;

• Отказ от использования механизмов 
власти –  отсутствие политики;

• Политика – есть форма реализации 
власти;

• Власть – есть сущность политики.



Основа политики:

• Политика основывается на коллективном 
или индивидуальном интересе;

• Интерес в политике – это реализация 
выгоды социальной группы или 
представляющего ее индивида;

• Декларация отсутствия интереса в 
политике – есть обман;

• Если в действиях отсутствует интерес – то 
отсутствует и политика;

• Исследование и понимание политики и 
политика начинается с поиска 
заинтересованных сторон или сущности 
личного интереса.



Закон препятствия энтропии социума
половое разнообразие

возрастное
разнообразие

интеллектуально-
телесно-силовое
разнообразие

энтропия
 социума

национальное разнообразие

расовое 
разнообразие

религиозное 
разнообразие

культурно-
языковое

разнообразие

имущественное
разнообразие

социум



Структура политики:

форма

тоталитарный
демократи

ческий

авторитарный

процес
с

ФОРМА   -  институты  
общества, система правовых 
и организационных структур.  
Воплощается в государстве, 
партиях, группах интересов, 
правовых и политических 
нормах.
СОДЕРЖАНИЕ - цели,  
ценности, проблемы, мотивы 
и механизмы  решения 
политических задач.
ПРОЦЕСС - характер 
политической деятельности, 
её проявление через 
различные социальные 
группы, организации и 
индивидов.

содержание



Уровни политического 
взаимодействия:

1)  Мегауровень - деятельность международных    
   организаций ООН,  НАТО, АСЕАН. 

2)Макроуровень - государство как целое,
                   публичную принудительную власть,
                   её устройство в центре и на местах. 

    Уровень центральный.

3)   Мезоуровень - регионы, территории страны.

4)Микроуровень - отдельные организации:
                   партии,     профсоюзы,    
корпорации,
                   фирмы.



Бытие государственной политики: 

внутренняя

внешняя



Задачи, решаемые государством 
или политическим объединением с  
помощью политических методов:  

• получение односторонних 
преимуществ;

• сохранение независимости государства 
или организации;

• получение максимальных преимуществ 
в процессе мирного взаимодействия с 
другим государством или политическим 
объединением.



Основные методы политики:
Ожидание 

Действие 

Завоевание 

С
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ич
ес
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о 

 

Компромисс  

ожидание – политическая технология, 
проявляющаяся в демонстративном отказе 

от использования каких-либо действий, 
способных изменить существующий 

расклад в сложившемся противостоянии

действие – 
активизация 

усилий, 
направленная 
на достижение 
поставленных 

целей, 
обеспечивающ

их 
принципиальн
ое изменение 

существующей 
политической 

ситуации в 
свою пользу 

завоевание 
(покорение) - 

распространение 
своей системы 

политического и 
экономического 
господства на 

чужую 
территорию

компромисс - 
метод разрешения 
конфликтов путем 

переговорного 
процесса 

конфликтующих 
сторон, глубокого 

изучения предмета 
спора, осознания 
пределов уступок 
каждой стороной

сотрудничество - 
отношения 

дружественных 
государств в военной, 

дипломатической и 
экономической 

области, направленные 
на совместное решение 

совокупности задач, 
вызывающих 

взаимный интерес



Основные факторы, определяющие 
развитие политического процесса в 

государстве:

Общие для всех стран:

• Социально-политические условия, 
существующие в государстве;

• Мировая конкретно-политическая 
ситуация. 



Основные для России:
Приоритетность для российской политики:

Общественное мнение

Позиция экономической элиты

Позиция интеллектуальной элиты

Внешнеполитические тенденции

Позиция политической элиты1

2

3

4

5



Рейтинг факторов при принятии 
политических решений:

Исторические традиции 
российской политической жизни

Позиция окружения 
руководителя государства

Мировое политическое 
мнение

Ментальность 
руководителя государства

Позиция руководителя 
государства1

2

3

4

5



Развитие структуры политики:

1                          Государственная политика 
                               (законы)
2                              Предгосударственная
                                   (социальных групп) (договоренности)
3                                  Традиционная политика
                                        (племенная) (традиции)
4                                      Человеческая политика 
                                           (интерес)
5                                          Биологическая политика  
                                               (инстинкты)



Основные механизмы цивилизации:

• Семья;
• Бизнес;
• Религия;
• Наука;
• Государство.



Эволюция  государственной 
политики 

1                          Глобалистика
                                 (тотальная)
2                                 Наднациональная
                                     (блоковая)
3                                     Мировая
                                           (глобальная)
4                                         Межгосударственная 
                                               (национальная)
5                                             Государственная  
                                                  (национальная, внутренняя)



Трансформация традиционного 
общества в государство:

ТРАДИЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО

БОГАТЫЕ

БЕДНЫЕ



Трансформация традиционного 
общества в государство:

СИЛОВИКИ ИДЕОЛОГИ УПРАВЛЕНЦЫ

БОГАТЫЕ 

БЕДНЫЕ 



Основные типы государства

      

Все типы имеют сакральный характер, 
обожествляют силу, идею, закон.

ИдеологическиеПравовые

Харизматические



Области распространения 
политики и её гаранты:

Государство в широком смысле

Общество

Государство в узком смысле (Гос. аппарат)

Государственная 
политика

Традиционная 
политика

Идеология
закон

Убеждения
мораль

Законодатель
ная власть

Исполнитель
ная власть

Судебная 
власть

Семья

Церковь Общественные 
организации

СМИ

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ



Политика – как социальный 
феномен

• Политика – это взаимодействие 
социальных групп, при котором 
государство выступает в 
качестве инструмента группового 
господства.



Население - механическая 
совокупность граждан одной страны, 

имеющая социально-политические 
признаки и возникающие через это 

взаимные противоречия;

Элита общества – наиболее 
политически активная часть 

значимых социальных групп; 
Народ – механическая совокупность 
граждан одной страны, не имеющая 
социально-политических признаков;

Гражданское общество – 
организованная часть 

населения, противостоящая 
государству;

Соотношение базовых социальных 
понятий:

ЭЛИТА

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

НАРОД

НАСЕЛЕНИЕ

Общество – часть населения, 
противостоящая государству;



Структура социальной группы:

• 1     Элита

• 2         Верхний слой

• 3               Средний или базовый слой

• 4          Нижний слой 

• 5      Пограничный слой 

               

               



Основные группы для 
политологии:

3) конфессионально-политические 

(религиозные объединения) 

1) социально-
политические 
(классы и 
страты)

4) био-политические

(семья, род, тейп) 

2) этно-политические 

(этносы и нации) 



В современном обществе можно выделить 
четыре социально-профессиональные 

“сословия”, 
объединенные не только в силу условий жизни, 

но и в силу определенных мифологических 
представлений.



Мифология социальных групп и корпоративных организаций

(I) Духовное сословие включает в себя религиозных виртуозов и 
верхушку интеллектуальных элит, отделенных от 
соответствующих корпоративных групп и сведенных в 
отдельную неявную корпорацию. 

Теократия

Тирания

Охлократия

Олигархия

Либеральная
демократия

Традиционная
демократия

I

II

IV

III

(II) Управленческое сословие составлено госуправленцами, 
военными и иерократией (нижний клир), топменеджеры. 

(III) Предпринимательское сословие образовано 
представителями профессий, включенных в рыночный 
оборот малого и среднего бизнеса, включая служащих и 
высококвалифицированных рабочих. 

(IV) Рабочее сословие - низкоквалифицированные 
промышленными и сельскими рабочими, обслуживающим 
персоналом.

Духовное

Управленческое

Предприни
мательское

Рабочее



Ромб власти

• 1      Правящая элита

• 2         Союзники

• 3               Бюрократия

• 4            Нейтральная элита 

• 5       Оппозиционная элита 

               

               



Ромб власти

• 1      Правящая элита

• 2         Союзники

• 3               Бюрократия

• 4            Нейтральная элита 

• 5       Оппозиционная элита 

               

               



1.Права человека в системе 
мировых ценностей

Права человека - компромисс между 
государством и обществом. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА представляют собой
принципы и нормы взаимоотношений 
между людьми и государством, 
обеспечивающие индивиду
возможность действовать по своему усмотрению 
(эту часть прав обычно называют свободами) 
или получать определенные блага 
(это — собственно права).



Права человека 
это  явление конкретно 
историческое, отражающее 
природу отношений между 
государством и гражданином 



Свободы:
• Неотъемлемые права;
• Свобода одного кончается свободой другого;
• Свобода – это стихия личности, но не толпы;
• Большая свобода – удел индивидуалиста, 

безграничная – преступника;
• Свобода в материальном плане ничего не стоит 

для государства, но идейно для него враждебна;
• По настоящему свободным может быть только 

экономически независимый человек; Поэтому 
без частной собственности невозможна свобода;

• Личная свобода условие гражданского общества. 
• ГО – сфера реализации личных свобод.

= свободы +  блага2. Права человека



Блага:
• Предоставленные права;
• Завоёванные и дарованные;
• Блага материальны и зависят от богатства 

страны;
• Блага - расчёт государства с гражданами за 

исполнение обязанностей или лояльность;
• Чем больше предоставлено благ – тем 

больше у государства прав требовать 
исполнения обязанностей;

• Блага обременительны для государства, но 
именно они обеспечивают лояльность 
граждан и не противоречат сути государства.



Диалектика свобод и благ в политике и 
морали:

• Чем выше ответственность, тем больше прав, тем больше 
обязанностей;

• Чем выше интеллект – тем выше потребность в свободах;
• Идеалы реализуются в свободах, но не в благах;
• Граждане идут на смерть за свободы, но не за блага;
• Поход на смерть за благами не требует гражданской позиции; 
• Кроме внешних прав (для тела и ума) 

существует внутренний мир прав и свобод 
управляет которым не общество и природа, а сам индивид;

• Это виртуальные права человека и именно здесь гармония 
соотношения прав и обязанностей даёт человеку ощущение 
счастья.

• Именно счастье является высшим пределом мечтаний и 
высшей целью человека.

• Поэтому основные усилия должны быть направлены не для 
достижения внешних для личности обстоятельств – а  
внутренней гармонии.

• Именно в решении этой задачи все люди одинаковы,  
ибо ощущение счастья не напрямую связано с богатством.



Свобода как абсолютный принцип 
имеет место только в духовной 
жизни личности.

В жизни общественной и 
государственной по самой природе 
вещей этого быть не может.

Общество и государство есть явления 
мира необходимости, а не свободы. 



Общество и государство могут 
складываться безо всякой свободы.

В силу природы общества свобода в нем 
может являться только в виде 
прикладном и относительном.

В обществе свобода личности 
комбинируется с законами 
необходимости.

В обществе свобода личности проявляется в 
виде принципа юридического права.

 



3. В обеспечении прав человека 
заинтересовано общество,
поэтому на нем, 
а не на государстве
лежит ответственность 
за их развитие и соблюдение.



Границы государственной власти

государство

общество
естественные

экономические
политические



Авторитарный
ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО

Тоталитарный
ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО

Социал-демократический
ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО

Либеральный
ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО

Анархический
ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО



Этапы развития российского 
общества

Социальный 
Тоталитаризм

Либеральный
Авторитаризм

(Полития)

Самоуправлен
ческая 

Демократия

2117-21211987 2017-2021



В России демократическая форма       с 1906 г.
демократическое содержание 1917, с 1991 г.
демократический процесс 1917,1991-1993, 

отсутствует

определено это: 
• неразвитостью социально-классовой структуры;
• слабой развитостью самодеятельного общественного 

движения;
• отсутствием местного самоуправления;
• негативному отношению к институту частной 

собственности;
• отсутствие равенства перед законом. 



Структура российской модели 
разделения властей 

ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ

ЗАКОНОДАТ
ЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
НАЯ ВЛАСТЬ

СУДЕБНАЯ
ВЛАСТЬ

Эта структура соответствует не демократии, а политии 
(власти элиты и среднего класса)



Основные  игроки  мировой  
современной  политики

территория население

экономика идеология

США   



Основные  игроки  мировой  
современной  политики

территория население

экономика идеология

Россия 



Основные  игроки  мировой  
современной  политики

территория население

экономика идеология

 КНР   
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Основные  игроки  мировой  
современной  политики

                                        

1.Территория; 2.Население; 3.Экономико-технологический  ресурс; 4.(И) Политическая ментальность  элиты 

террит
ория

насе
лени
е

эконо
мика

идеол
огия

 КНР   Россия США   



Вероятные сценарии  развития 
человечества:

• Деградация до животного уровня вследствие 
истощения ресурсов планеты и ближайшего 
космоса;

• Исчезновение из-за нарушения 
репродуктивной функции;

• Гибель в результате космической катастрофы;
• Гибель из-за экологической катастрофы;
• Гибель вследствие военного термоядерного 

конфликта;

Пессимистические



Вероятные сценарии  развития 
человечества:

• Обеспечение баланса между 
обществом и природой и застой 
цивилизации – ее «окукливание»;

• Выход за пределы планеты и создание 
системной цивилизации;

• Переход к полевой форме жизни и 
выход за пределы солнечной системы;

Оптимистические



Данный учебный курс направлен на 
формирование у Вас 

навыков политического анализа. 

Наиболее эффективным 
инструментом этого процесса 

является  наука 

Политология! 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Сущность и структура учебного процесса: -– 
(информация преподаватель - студент);



Интеллектуальная корпорация:
работник - студент 

 преподаватель - менеджер 
низшего звена 
завкафедрой, декан - менеджер 
среднего звена

 ректорат – менеджер высшего 
звена . 



В процессе образования человек должен 
освоить пять базовых компетенций:

Техническая: 
комп, авто, 
электронная 
карточка и т.д.

Профессиональная 
компетенция;

Управление собой;

Менеджерская;

Универсального 
специалиста.



• Поэтому современные образовательные 
технологии и заточены под компетенции.

• Осведомленность не делает человека 
конкурентоспособным, а знания уже не 
являются содержанием образования.

• Они являются содержанием самообразования 
или формирования себя как профессионала. 
Это самостоятельный творческий процесс, он 
строго индивидуален и вуз не берет на себя 
ответственность за его организацию.

Учебный акцент сместился с умения 
запоминать на умение 

размышлять и действовать.



Принцип 5-бальной системы 
оценки знаний

20% 20%

20%

20%

20%

1

2 3

4

5



Задача образования:

Мастерство

Знание Интуиция

Искусство

Невежда ⇒⇒спец  транспрофи

Невежда ⇒⇒⇒     

Невежда⇒⇒
⇒

                                        Мастер

 

профи

дилетант



Структура наук и место политологии 
среди них: 

5                             Модернизированные

4                                Социальные

3                                   Гуманитарные

2                                        Методологические

1                                           Естественные и технические



Доминирующая научная парадигма

5            XXII век           Информациология

4          XXI век             Политология

3            XX век       Социология

2           XIX век             Психология

  1     До XIX века         Философия



Структура политической науки 

     5.Теория международной политики  

                  4. Учение о политических институтах

                  3. Политическая философия
 
                  2. Политическая социология

                  1. Политическая история 



Пограничные политологические 
дисциплины

4.Политическая 
экономия

2.Политическая 
антропология 
(этнос) .

Политическая
 география 1.

Политическая
 астрономия 7.

8. Политическая
 коммуникология

6. Политическая 
лингвистика

Политическая
экология 5.

Политическая
 психология
 (индивид) 3.



Виды политологии:

3. Практическая 
(прикладная)
 политология

1. Бытовая

5. Политическая экспертиза 

2. Образовательная 
политология (вузовская)

4. Теоретическая 
политология (наука)

6. П
олитическая 

прогностика



Понятие правды, истины и справедливости 
с точки зрения политологии:
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Рубеж правдоподобия (индивид):
• Правда индивидуальная – 

представление и оценка индивидуумом события 
или процесса, произошедшего во внешней 
среде;

• Представление 
складывается как совокупность реально 
полученной (через органы чувств) информации и 
домысливания по поводу отсутствующей;

• Оценка 
формулируется как совокупность представления 
и личного интереса.

Понятие правды, истины и 
справедливости с точки зрения 

политологии:



Рубеж правды (социальной группы);

❖  Правда групповая – 
представление и оценка совокупностью индивидов 
(социальной группой, поколением) события или 
процесса, произошедшего во внешней и 
внутренней среде;

❖  Представление
 складывается как совокупность реально 
полученной членами группы (через органы чувств) 
информации и домысливания по поводу 
отсутствующей;

❖  Оценка
формулируется как совокупность представлений 
индивидов и группового (социального) интереса.



Рубеж относительной истины (социума);
• Истина социальная – 

представление и оценка совокупностью больших социальных 
групп (государственный социум, поколения) события или 
процесса, произошедшего во внешней и внутренней среде и 
просуществовавшие не менее социального века (четыре 
социальных поколения); 

• Представление 
существует как система представлений, сформированных и 
поддерживаемых простой и массовой коммуникациями; 

• Восприятие  
обязательным условием существования этого института является 
признание его последующими поколениями в результате 
осмысления ее через призму времени и эволюции политического 
процесса истинным; 

• Оценка
формулируется как совокупность представлений индивидов, 
социальных групп и поколений, считающих себя 
правопреемниками очевидцев и участников событий и их 
вневременного интереса к ним. 



Рубеж абсолютной истины 
(социума);

• абсолютно полный и объективный массив информации 
о субъекте и  объекте политического процесса, 
недоступный человечеству;

• Но  в относительной истине содержатся элементы 
истины абсолютной;

• Наличие этого института, заставляет человечество, при 
признании им относительности своих знаний, вести 
поиск новой информации, приближающей его к истине 
абсолютной; 

• Поэтому миссия человечества поиск  алмазов 
абсолютной истины среди бесконечных отвалов 
породы истины относительной.



совпадение конкретной ситуации 
с господствующими в данном 
обществе традициями и 
гуманистическими 
представлениями или 
представлениями конкретного 
индивида.



 Часть третья
Понятие и роль идеологии

Определение идеологии

Идеология – (от идея и …логия), система 
политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических и 
философских взглядов и идей, в которых 
осознаются и оцениваются отношения 
людей к действительности. (БЭС).



Определение политической идеологии

• Большинство ученых трактуют политическую 
идеологию как определенную доктрину, 
оправдывающую притязания той или иной 
социальной или политической группы лиц на 
власть (или ее использование) и 
добивающуюся в соответствии с этими 
целями подчинения общественного мнения 
собственным идеям. 

• Следовательно, политическая идеология — это 
разновидность корпоративного сознания, 
отражающая сугубо групповую точку зрения на 
ход политического и социального развития, 
отличающаяся склонностью к духовному 
экспансионизму 



Основные функции 
политической идеологии: 

Миссия: Идеология призвана не 
столько распространять и 

пропагандировать свои цели и 
идеалы, сколько добиваться 
целенаправленных действий 

граждан по исполнению 
поставленных ею задач.



Мировоззренческая функция: 

овладение общественным 
сознанием; 
внедрение в него собственных 
критериев прошлого, настоящего и 
будущего; 
создание позитивного образа в 
глазах общественности 
предлагаемых ею целей и задач 
политического развития. 



Организационная функция: 

стремится сплотить и интегрировать
общество либо на основе интересов
социальной (национальной, 
религиозной и др.) группы, либо для
достижения целей, не опирающихся
на конкретные слои населения 
(например, идеология анархизма, 

фашизма). 



Роль идеологии:
Политическую идеологию в качестве 
духовного орудия использует по 
преимуществу элита. 
От тактики поведения последней 
зависит идейное оформление тех или 
иных групповых интересов. 
Однако реальная роль политической 
идеологии в отношениях власти 
зависит, прежде всего, от характера 
овладения ею общественным 
сознанием.



Структура идеологии:

1. Проекты и программы политических действий  

          2. Политические теории и учения

       3. Ценности, идеалы и нормы
 
    4. Мифологическое начало

5. Элементы утопии 



Формы проявления политической 
идеологии

7.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ

6.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ

4.СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИДЕАЛЫ

5.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИДЕИ

3.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ

2.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЛОЗУНГИ

1.ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ

УТОПИЯ



Классификация идеологий:
По классовому критерию. 

Согласно марксизму, внеклассовой или 
надклассовой идеологии в классовом 
обществе нет и не может быть. 

Однако сегодня этот подход устарел, 
поскольку все многообразие идеологий 
нельзя свести к конфронтации буржуазного и 
пролетарского мировоззрений. 

Основную группу составляет средний класс, не 
относящийся ни к буржуазии, ни к 
пролетариату в их классическом понимании.



По месту в идейно-
политическом спектре –

правые, 
левые, 
центристские.



Традиционная классификация:

▪Либеральная; 
▪Социалистическая;
▪Консервативная;
▪Националистическая.



Дифференциация идеологий 
по силе воздействия:

• Тотальные 
обладающие способностью определять 
принципы социального мышления людей, 
упорядочивать в их сознании картины 
мира;

• Частные 
ставящие задачи частичного изменения 
форм правления, функций государства, 
систем выборов и другие цели, не 
способные повлиять на мировоз зренческие 
представления граждан.



Деидеологизации политики 
падение влияния идеологии на общественное 
мнение или распространение технократических 
представлений, отрицающих возможность 
воздействия идеологии на политическую 
ситуацию.

В этом случае образуется идеологический вакуум,  и 
• идеология замещается другими способами

 духовной интеграции общества 
(политическая реклама, паблик рилейшинз, 
информационный лоббизм и др.);

• политизируется неполитическая идеология 
(религия, экологизм, технократия).



Создатели идеологии -
элиты:

•духовная;
•творческая;
•политическая.



Носители идеологии:

•Классы;
•Другие социальные группы;
•Партии;
•Общества;
•Государство.



Уровни реализации идеологии

❖ Актуализированный 
(степень восприятия массами – 
ментализация);

❖ Программно-политический
(вербализация);

❖ Теоретико-концептуальный
(связь с политической борьбой 
определенной группы)



Идеология и наука:
Причины тесной связи между наукой и 

идеологией:
• Ученые, как и все люди, мыслят 

идеологемами.
• Идеология и социальная наука 

используют  общие термины и 
понятия («рынок», «буржуазное 
общество», «социализм»). 

• Выводы научного знания важны для 
политиков.



Отличия идеологии от науки:
• Социальная наука занимается поиском истины, 

идеология же сосредоточена на идеалах.
• Наука оперирует знанием, 

а идеология – ценностями.
• Науке присуща ценностная нейтральность, 

идеологии - экспансивность.
• Наука едина, 

идеологии многообразны и противоречивы.
• Наука все подвергает сомнению, 

а идеология всегда претендует на истину.
• Социальная наука не ставит политических целей,

идеология только это и делает.
• Социальная наука не оправдывает политических 

действий, 
идеология - постоянно. 



Средства распространения 
идеологии:

• Индивид;
• Организация;
• Персонально - ориентированные 

носители информации;
• СМК



Эволюция идеологической 
парадигмы:

На уровне индивида:
• Природа человека подспудно 

перемалывает примитивный 
рационализм, заставляя
- в юности искать романтики и 

радикализма, (революционность);
- в зрелости – стержневых идей развития 

общества, (либерализм);
- в старости – глубинных основ бытия 

(консерватизм). 
• Она неизбежно пробуждает мифы нации, 

как бы их не подавляли. 
• А они обязательно реализуются в 

политическом спектакле в идеологии.



На уровне социума:
первобытная демократия – 

стихийный коммунизм; 
рабовладельческое мировоззрение – 

язычество;
 феодализм –

религиозная идеология (христианство, ислам и 
другие); 
 капитализм – 

либерализм, социализм; 
 коммунизм –

политический экстремизм; 
 постиндустриализм:

* глобализм,
* религиозный экстремизм.



Понятие государственной 
идеологии:

• Государство есть совокупность четырех 
основных компонентов: *территория; *население; 
*культура; и * государственная идеология.

• Государственная идеология – это доктрина, 
оправдывающая право государства на 
существование и определяющая его внутреннюю 
и внешнюю политику.

• Государственная идеология есть совокупность 
четырех основных компонентов: 
*государственного патриотизма; 
*цивилизованного национализма; 
*конфессиональной ментальности; и *групповой 
(социально-классовой) самоидентификации и 
интереса.



Современный российский идеологический 
дискурс:

• Либеральные демократы – СПС и т.п.;
• Умеренные националисты- 

государственники – Единая Россия;
• Социал-демократы правые – Яблоко, 

Справедливая Россия;
• Социал-демократы левые –  

Справедливая Россия, Аграрная партия;
• Левые социалисты – КПРФ; 
• Левые радикалы
• Правые радикалы
• Радикальные националисты – 

разрозненные, но широкая социальная база.



Основные направления интеллектуальной 
деятельности человечества

Ремесло – копирование природных процессов в результате 
хозяйственной и социальной деятельности;
Искусство – отображение специальными средствами 
индивидуального восприятия природной и социальной среды;
Управление – организация социальных групп, коллективов и 
структур для решения политических, экономических, 
культурных и иных задач;
Религия – объяснение явлений природной и социальной среды 
как результат воздействия на них сверхъестественных сил и 
стремление строить на этой основе личную, общественную и 
политическую жизнь;
Наука – объяснение мира посредством познания материальных 
законов бытия и природы и использование познанных законов 
для преобразования природной и социальной среды (открытие);
Инжиниринг – целенаправленная деятельность по разработке 
на базе научных открытий технологий, обеспечивающих 
создание материальных условий для существования или 
уничтожения жизни (изобретение).



Уровни интеллектуальной деятельности:

НАБЛЮДЕНИЕ

ЗАПОМИНАНИЕ
РЕАГИРОВАНИЕ

СОЗЕРЦАНИЕ

МЕЧТАНИЕ-ВООБРАЖЕНИЕ
РАССУЖДЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗДУМЬЕ

МЫШЛЕНИЕ

ПОЗНАНИЕ
МУДРОСТЬ ПРЕДВИДЕНИЯ

ОТКРОВЕНИЕ

БИОЛОГИ
ЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

НОРМАЛЬ
НЫЙ 
УРОВЕНЬ

ИНТЕЛЛЕКТ

ТАЛАНТ

ГЕНИЙ

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ



• Наблюдение – биологически 
обусловленная способность живого 
существа



• Реагирование – естественно 
вытекающая из него реакция на 
раздражение



• Запоминание – сбор информации, 
представляющей интерес



• Созерцание – наблюдение, не имеющее 
практического значения, но 
доставляющее эстетическое 
удовольствие



• Мечтание- получение наслаждения 
виртуальным способом;

• Воображение – способность мысленного 
представления объектов, действий, ситуаций, 
не данных в актуальном восприятии



• Рассуждение (первичный анализ) - поиск 
причинно-следственных связей и вариантов 
развития событий



• Планирование – поиск способов решения 
возникших задач и определение их 
последовательности, времени, места и  
исполнителей



Раздумье – переход на уровень абстракции, т. 
е. выход на обобщение практики и поиск ее 
закономерностей



Мышление – максимально достижимая ступень 
интеллектуальной деятельности среднего 
индивида, позволяющая получать знания об 
объектах, свойствах и отношениях в социальной 
и природной средах, которые не могут быть           
восприняты на чувственной ступени 
реагирования



Познание – представление или понимание 
процессов, управляющих или определяющих 
развитие социальных и природных систем, 
позволяющее  предугадывать их последствия;



Мудрость предвидения – познание природы 
процессов, управляющих  миром, в котором 
развивается человеческая цивилизация



• Откровение - непосредственное 
волеизъявление высшего разума или исходящее 
от него знание как абсолютный критерий 
познания и человеческого поведения 



Проявления религиозной идеологии в 
обществе:

• Вера религиозная (духовность) – 
духовное состояние индивида и 
социальных групп, выражающееся в 
предельной заинтересованности и 
психологической установки к признанию 
существования сверхъестественного 
разума (или силы), создавшего и 
контролирующего развитие  цивилизации 
и каждого человека в отдельности;



Религия (или культ) – 
формализация веры, в определенную 
систему (идеология), отвечающую на 
основные вопросы индивида, 
возникающие в процессе социальной и 
духовной жизни и организующая личное и 
общественное существование. 

Совокупность религиозно-магических 
действий, выполняемых в соответствии с 
установками данной религии под 
контролем и руководством церкви



Церковь – 
общественная самодеятельная 
организация, обслуживающая религию и 
контролирующая соблюдение ее 
приверженцами основных догматов культа. 

Церковь обеспечивает в процессе 
конкурентной политической, 
экономической и социальной деятельности 
существование и развитие религии и 
увеличение числа верующих.



Религиозная жизнь – 

виртуальная и реальная деятельность 
индивида по выполнению им 

догматов веры, предписаний религии 
и указаний церкви. 

Стремление к соблюдению норм 
нравственности, получивших 

оправдание и освящение в системе 
догматов данной религии.



Основные религиозные 
направления:

Буддизм

Христианство
Ислам



• Региональные (локальные, 
национальные).

Иудаизм

Индуизм
Зороастризм

Джайнизм

Сикхизм
Даосизм

Синтоизм



Буддизм

Хинаяна

МахаянаЛамаизм



Христианство

Католицизм

ПравославиеПротестантизм



Ислам

Мюридизм

ШиизмСунизм
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Религия как субъект 
политической жизни выступает 

в трех ипостасях:

• управление индивидом;
• общественная организация – 
равноправный участник 
политической жизни государства;

• узурпация государственной 
власти в клерикальных режимах.
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Хронологический вектор религий
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Позиционирование бытия, религии, и 
науки:

• Наука, религия, бытие – это способы познания 
мира индивидом и социумом.

• Идеология бытия, обрекает человека на 
удовлетворение потребности тела 
(существование).

• Религиозная идеология – движение в сторону 
духовности – 2-го начала человеческой сущности. 

• Научная идеология через прогресс направляет 
эволюцию человечества на развитие разума-
интеллекта (рационализм). 

• Духовность – это сфера чуждая и враждебная 
рациональности и телесности.



Политический процесс: 
понятие, сущность. 

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

Политический процесс – это совокупная 
деятельность социальных общностей, 
общественных организаций и групп, отдельных 
лиц, преследующих определенные 
политические цели. 

В узком смысле – деятельность социальных 
субъектов по осуществлению политических 
решений. 



Политический процесс 
развертывается в данной стране в рамках 
политической системы общества, а также в 
региональных и глобальных масштабах. 

В обществе он осуществляется на 
государственном уровне, в административно-
территориальных районах, в городе и 
деревне. 

Кроме того, он действует внутри различных 
наций, классов, социально-демографических 
групп, политических партиях и 
общественных движениях. 
 



Тем самым Политический 
процесс 

раскрывает поверхностные или 
глубинные изменения политической 
системы, характеризует ее переход от 
одного своего состояния к другому. 

Поэтому в целом политический процесс 
по отношению к политической системе 
раскрывает движение, динамику, 
эволюцию, 
изменение во времени и пространстве.



Основные стадии политпроцесса 
выражают динамику развития политсистемы, 
начиная с ее конституирования и 
последующего реформирования. 

Его главное содержание связано с 
подготовкой, принятием и оформлением на 
соответствующем уровне, 

исполнением политических и 
управленческих решений, 

социальным и иным контролем в ходе 
практического осуществления

необходимой их коррекцией. 



Процесс выработки политических 
решений 

дает возможность выделить 
в содержании политического процесса 
структурные звенья, 
раскрывающие  его  внутреннее  строение  и  
природу:
1. Представление политических интересов 
групп и граждан институтам, принимающим 
политические решения.

2. Выработку и принятие политических 
решений.

3. Реализацию политических решений.



Политическому процессу присущи
переплетение и взаимосвязь 

•революционных и 
реформаторских начал;

• сознательных, упорядоченных и 
стихийных, спонтанных действий 
масс;

• восходящих и нисходящих тенденций 
развития.



Парадигмы политической мысли
Для качественно обобщенной характеристики                

мировоззренческих подходов                                                           
к анализу и объяснению политики                                     
используется термин «парадигма». 

• Это специфическая логическая, 
мыслительная модель,              
определяющая способы восприятия              
и интерпретации действительности. 

• Смена парадигм представляет собой 
научную или идеологическую 
революцию.



Индивиды и социальные группы, 
находящиеся внутри определенной 

политической системы, далеко не одинаково 
вовлечены в политический процесс. 

• Некоторые безразличны к политике, 
• другие участвуют в ней эпизодически, 
• третьи увлечены политической борьбой. 
• Даже среди тех, кто играет активную роль в 

политических событиях, лишь          
некоторые азартно стремятся к власти.



Выделяют
по степени возрастания активности  участия 
в политическом процессе 
следующие группы: 

1) аполитичная группа; 

2) голосующие на выборах; 

3) участвующие в деятельности 
политических партий и других политических 
организаций и проводимых ими кампаниях; 

4) искатели политической карьеры и 
политические лидеры.



В настоящее время 
в политических процессах 

по сравнению с прошлым 
более активно участвуют 

представительные социальные слои 
и движения, 
в том числе партии, профсоюзы, армия, 

студенчество и молодежь, 
национальные организации, конфессии, 

группы поддержки и давления, 
творческие союзы. 


