
Блок: 

«Социальная 
сфера жизни 
общества»



Тема:

« Социальная сфера 
жизни общества. 

Социальная 
политика».



Люди, осуществляя совместную деятельность, 
объединяются в различные группы, общности. 
Взаимодействие людей в таких группах и групп 
между собой составляет социальную сферу жизни 
общества.

Основные элементы социальной структуры 
общества:

• Классы (рабочие, служащие, интеллигенция);
• Жители города и деревни;
• Представители умственного и физического 

труда;
• Сословия (средний класс, духовенство, 

предприниматели, богема);
• Социально-демографические группы 

(молодежь, женщины и мужчины, старшее 
поколение);

• Национальные общности (нации, народности, 
этнические группы).



Типы социальных 
структур:

• Рабовладельческого общества (рабы и 
рабовладельцы);

• Феодальное общество (феодалы, крепостные 
крестьяне, духовенство, ремесленники, 
купцы);

• Капиталистическое общество (рабочие, 
крестьяне, служащие, бизнесмены, 
промышленники, банкиры, духовенство);

• Социалистическое общество (рабочий класс, 
кооперативное крестьянство, интеллигенция, 
предприниматели, другие профессиональные 
группы).



Социальная политика – совокупность мер, 
направленных на удовлетворение материальных и 
духовных потребностей человека, а также 
обеспечение социальной защищенности граждан, 
нуждающихся в особой опеке со стороны 
государства.• направлениями социальной политики 

является:
• организация пенсионного обеспечения и 

социального страхования, медицинское 
обслуживание;

• материально-бытовое обслуживание 
нетрудоспособных и иных категорий 
нуждающихся в социальной защите 
граждан (студентов, временно не 
работающих, сирот и т.д.);

• содействие занятости граждан.



Тема:

«Социальные группы 
и общности».



Социальные группы выделяются по различным 
признакам: 

• возрастному (молодёжь), 
• половому (женщины),
• профессиональному (учёные),
• религиозному (мусульмане) и т.д.

Среди больших социальных общностей выделяют 
классы, социальные слои, сословия. 



• В социальной структуре общества 
выделяют:

• классы;
• люмпены;
• маргиналы;
Люмпены – люди, опустившиеся на «дно» 

общественной жизни – бродяги, нищие, 
бомжи.

Маргиналы – это люди, занимающие 
положение между устойчивыми 
общностями. 



Тема:

Собственность, ее 
формы.



• Собственность – это отношение к средствам 
производства с целью получения дохода, это 
право владеть, пользоваться и распоряжаться 
средствами производства. 

• Различают:
• Корпоративная форма собственности, при 

которой владелиц акций имеет право 
получение части дохода акционерного 
общества.

• Индивидуальная (частная) собственность 
представлена главным образом в сельском 
хозяйстве, ремесле, торговле, сфере услуг.

• Государственная собственность. В нее входят 
прежде всего некоторые крупные 
промышленные предприятия, банки, железные 
дороги, энергетика, связь, и т. д.



• В Российской Федерации согласно существующему 
Гражданскому кодексу (1995 г.) существуют следующие 
формы собственности: частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности 
(совместная, коллективная, интеллектуальная, 
собственность общественных организаций 
(объединений), иностранных государств, юридических 
лиц и граждан). 

• Различают 2 типа собственности: частная и общая.
• Частная собственность предполагает присвоение 

факторов производства (ресурсов) и благ отдельным 
лицом и отчуждение от них другой части общества.

• Общая собственность – это принадлежность тех или 
иных объектов собственности семье, общине, 
ассоциации, коллективу, народу, государству, обществу. 
Это совместное достояние. Все субъекты имеют реальное 
и равное право владеть, пользоваться и распоряжаться 
объектами собственности с учётом личных, 
коллективных и государственных интересов. Общая 
собственность может переходить в частную 
собственность и наоборот. 



Тема:

Человеческая 
деятельность, её 

многообразие



Структуру человеческой деятельности можно 
представить следующим образом:

• Потребность
• Мотив (от слова – приводить в движение) – 

побуждение к деятельности, связанное с 
удовлетворением потребности. Основным 
мотивом, побуждающим человека к 
деятельности, является желание индивида 
удовлетворить свои потребности. 

• Убеждения людей относительно целей, которых 
необходимо достигнуть, и основных путях и 
средствах, к ним ведущих. 

• Цель – осознанный образ предвосхищаемого 
результата, на достижение которого 
направлена деятельность человека.

• Средства – совокупность элементов, 
необходимых для достижения цели. Средства 
должны соответствовать цели.



• Любая деятельность состоит из отдельных 
действий. В действии тоже можно 
усмотреть цель, средство, результат.

• Результат – это осуществлённая цель 
деятельности. Когда цель определена, 
индивид решает, какие средства ему 
необходимо использовать для достижения 
поставленной цели. Итогом деятельности 
будет получение того результата, к 
которому стремится субъект.

• Объектом называется то, на что направлена 
деятельность; субъектом – тот, кто 
осуществляет данную деятельность; цель 
деятельности человек определяет сам, 
прежде чем начнёт действовать.



Существуют различные классификации видов 
деятельности.

• Практическая деятельность направлена на 
преобразование реальных объектов природы и 
общества. Она включает в себя материально-
производственную деятельность 
(преобразование природы) и социально-
преобразовательную деятельность 
(преобразование общества).

• Духовная деятельность связана с изменением 
сознания людей (познавательная деятельность, 
прогностическая деятельность). 

• В социологии принято выделять трудовую, 
общественно-политическую, художественно-
творческую, научную деятельность и т.д. В 
педагогике выделяют трудовую, учебную, 
игровую деятельность.



• Различают деятельность практическую и 
духовную. Первая направлена на 
преобразование существующих в реальности 
объектов природы и общества. Содержанием 
второй является изменение сознания людей.

• Практическая деятельность подразделяется:
• материально-производственную;
• социально-преобразовательную.
• В духовную деятельность включают:
• познавательную деятельность;
• ценностно-прогностическую деятельность;
• прогностическую деятельность.



• Деятельность – это форма активности человека, 
направленная на преобразование им окружающего мира. 

• Общение – это процесс обмена информацией между 
равноправными субъектами деятельности.

• Выделяют несколько видов общения:
• общение между реальными субъектами (между двумя 

людьми);
• общение с реальным объектом и иллюзорным партнёром 

(человек с животным);
• общение реального субъекта с воображаемым партнёром 

(общение человека со своим внутренним голосом);
• общение воображаемых партнёров (литературных 

персонажей).

• От общения необходимо отличать коммуникацию. 
Коммуникацией называется процесс взаимодействия 
между двумя или более субъектами с целью передачи 
некоторой информации. В процессе коммуникации, в 
отличие от общения, передача информации происходит 
только в направлении одного из его субъектов (того, кто 
ее получает) и обратная связь между субъектами, в 
отличие от процесса общения, отсутствует.



• Социальный статус – это положение 
человека в обществе, занимаемое им в 
соответствии с возрастом, полом, 
происхождением, профессией, семейным 
положением, это определенная позиция 
в социальной структуре группы или 
общества, связанная с другими 
позициями через систему прав и 
обязанностей.



• Социальные статусы бывают:
• предписанные (национальность, 

место рождение, социальное 
происхождение и т.п.)

• приобретённые (профессия, 
образование и др.) 

• Отдельные статусы являются 
престижными, другие – наоборот.



• Социальная роль личности – это 
совокупность усвоенных и выполняемых 
человеком социальных функций и 
соответствующим им образцов поведения.

• Социальная роль — модель поведения, 
ориентированная на данный статус. Ее можно 
определить иначе — как шаблонный вид 
поведения, направленный на выполнение прав 
и обязанностей, предписанных конкретному 
статусу.

• Каждый человек обладает не одной, а целым 
набором социальных ролей, которые он играет 
в обществе. Их совокупность называется 
ролевой системой.



• Под социальной 
(стратификационной) структурой 
понимается расслоение и иерархическая 
организация различных слоёв общества, 
а так же совокупность институтов и 
отношений между ними.

• Страты – это большие группы людей, 
отличающиеся по своему положению в 
социальной структуре общества.

• Основой стратификационной структуры 
общества является естественное и 
социальное неравенство людей. 



• Внутри каждого уровня находится 
упорядоченная совокупность различных 
социальных слоёв (Стратовых блоков):

• профессиональные администраторы;
• технические специалисты;
• предприниматели;
• интеллектуалы;
• квалифицированные рабочие;
• неквалифицированные рабочие.



• Человек, занимающий определённое 
место в этой структуре, имеет 
возможность переходить с одного 
уровня на другой, при этом его 
социальный статус может, как 
повышаться, так и понижаться. Либо 
переходить из одной группы, 
расположенной на каком либо уровне, в 
другую, расположенную на таком же 
уровне. Такой переход называется 
социальной мобильностью, который 
бывает двух видов:

• Горизонтальный
• Вертикальный 



• Основные тенденции, наблюдающиеся в 
изменении социальной структуры 
современного российского общества:

• расслоение на богатых и бедных;
• размывание интеллигенции (так 

называемая «утечка мозгов»);
• стирание границ между специалистами с 

высшим образованием и 
высококвалифицированными рабочими.



Тема:

Социальные нормы и 
отклоняющееся 

поведение.



• Социализация человека – это 
процесс обучения культурным 
нормам и освоение социальных 
ролей. 

• Если контроль осуществляется 
отдельным человеком, то он 
называется групповой контроль 
(давление), а если целым 
коллективом (семьей, группой 
друзей, учреждением или 
институтом), то называется 
социальным контролем. 



• Социальное поведение включает два 
главных элемента – нормы и санкции.

• Социальные нормы – предписания, 
требования, пожелания и ожидания 
соответствующего (общественно 
одобряемого) поведения.

• Нормы, которые возникают и 
существуют только в малых группах 
(молодежных тусовках, компании 
друзей, семье, рабочих бригадах, 
спортивных командах), называются 
“групповыми нормами”.



Выделяют четыре типа санкций: позитивные и негативные, 
формальные и неформальные.

• формальные позитивные санкции — публичное одобрение 
со стороны официальных организаций (правительства, 
учреждения, творческого союза) правительственные награды, 
государственные премии и стипендии;

• неформальные позитивные санкции — публичное 
одобрение, не исходящее от официальных организаций: 
дружеская похвала, комплименты, молчаливое признание, 
доброжелательное расположение, аплодисменты, слава, почет, 
лестные отзывы, признание лидерских или экспертных 
качеств, улыбка;

• формальные негативные санкции — наказания, 
предусмотренные юридическими законами, 
правительственными указами, административными 
инструкциями, предписаниями, распоряжениями лишение 
гражданских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, 
штраф, конфискация имущества, понижение в должности, 
разжалование, низложение с престола, смертная казнь, 
отлучение от церкви

• неформальные негативные санкции — наказания, не 
предусмотренные официальными инстанциями порицание, 
замечание, насмешка, издевка, злая шутка, нелестная кличка, 
пренебрежение, отказ подать руку или поддерживать 
отношения, распускание слуха, клевета, недоброжелательный 
отзыв, жалоба, сочинение памфлета или фельетона, 
компромат.



Виды социальных норм:
• нормы морали (в них выражается 

представление людей о хорошем и плохом, 
добре и зле, справедливости и 
несправедливости);

• нормы традиций и обычаев (исторически 
сложившееся правило поведения, вошедшее в 
привычку);

• религиозные нормы (правила поведения 
содержащееся в текстах религиозных книг 
либо установленными церковью);

• политические нормы (нормы, 
устанавливаемые различными политическими 
организациями);

• правовые нормы (установленные либо 
санкционированные государством).



• В реальной жизни поведение людей в обществе 
далеко не всегда соответствует установленным 
социальным нормам. Когда происходит 
нарушение социальных норм, говорят об 
отклоняющемся поведении субъекта. 
Поведение, которое не согласуется с нормами, 
не соответствует тому, чего ждет от человека 
общество, называется отклоняющимся 
поведением. Отклоняющееся поведение 
называют девиантным. Об отклоняющемся 
поведении говорят как о негативном 
социальном явлении, которое наносит вред 
обществу. 

• Нарушение формальных норм называется 
делинквентным (преступным) поведением, а 
нарушение неформальных норм — девиантным 
(отклоняющимся) поведением.



Тема:

Особенности 
социального 

познания.



• Познанием - процесс деятельности 
человека, основным содержанием 
которого является отражение 
объективной реальности в его сознании, 
а результатом – получение нового 
знания об окружающем мире.

• Главной особенностью социального 
познания является совпадение субъекта 
и объекта познания. В узком смысле под 
субъектом познания обычно 
подразумевают познающего человека, в 
широком смысле – всё общество. 
Объектом познания является либо 
познаваемый предмет, либо – в широком 
смысле – весь окружающий мир.



• Социальное познание начинается с 
установления социальных 
факторов. Различают три вида 
таких факторов:

• действия или поступки отдельных 
индивидов или больших 
социальных групп;

• продукты материальной или 
духовной деятельности людей;

• словесные социальные факты: 
мнения, суждения, оценки людей.



• Целью социального познания, как и познания в целом, 
является установление истины. 

• Истина - соответствие полученных знаний содержанию 
объекта познания. 

• Однако установить истину в процессе социального познания 
нелегко, потому что:

• объект познания, а им является общество, достаточно сложен 
по своей структуре и находится в постоянном развитии, на 
которое оказывают влияние как объективные, так и 
субъективные факторы. Поэтому установление социальных 
закономерностей крайне затруднено, а открытые социальные 
законы носят вероятностный характер, ибо даже аналогичные 
исторические события и явления никогда полностью не 
повторяются;

• ограничена возможность применения такого метода 
эмпирического исследования, как эксперимент 
(воспроизведение изучаемого социального явления по 
желанию исследователя практически невозможно). Поэтому 
наиболее распространенным методом социального 
исследования является научная абстракция.

• Главным источником получения знаний об обществе является 
социальная действительность, практика. Поскольку 
общественная жизнь изменяется достаточно быстро, то в 
процессе социального познания можно говорить об 
установлении только относительных истин.



Тема:

Религия. Свобода 
совести. Атеизм.



• По Конституции РФ является светским 
государством. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. 
Статья 28 Конституции РФ гласит: 
“Каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии 
с ними”.



• Религия – это форма мировоззрения, 
которая делит окружающий мир на 
реальный, в котором живёт человек, и 
мир потусторонний, в котором 
пребывает сверхъестественная сила – 
Бог.

• Религиозное верование – это 
внутренняя убеждённость в 
существование высшей силы, Бога, 
сотворившего мир, управляющего 
миром, даровавшего нормы морали, 
устрашающего и утешающего, 
карающего или вознаграждающего.



• Типы религии:
• монотеистические (основанные на вере 

в единого Бога);
• политеистические (многобожие);
• ритуальные (с акцентом на выполнение 

определенных культовых действий);
• религии спасения (признающие главным 

вероучение о мире и человеке и их 
посмертной судьбе);

• национальные связанные с 
определенным народом);

• мировые (не признающие национальных 
различий).



• Крупнейшие мировые религии 
сегодня:

• Христианство
• Ислам
• Индуизм
• Конфуцианство
• Буддизм
• Синтоизм
• Даосизм
• Иудаизм



Тема:

Познание. Истина и её 
критерии.



• Познание – процесс деятельности 
человека, основным содержанием 
которой является отражение 
объективной реальности в его сознании, 
а результатом – получение новых 
знаний об окружающем мире. 

• Можно выделить следующие виды 
познания: 

• обыденное,
• научное, 
• социальное,
• философское, 
• художественное. 



• Существует две ступени познавательной 
деятельности. На первой, которая 
называется чувственным познанием, 
человек, получает информацию с 
помощью органов чувств.

• Второй ступенью познавательной 
деятельности является рациональное 
познание. Рациональное познание 
осуществляется в формах понятия, 
суждения и умозаключения.

• Сущностью процесса познания является 
получение как можно более 
объективного, полного и точного знания 
об окружающем мире.



• При оценке значения этих 
различных форм познания в 
гносеологии (науке о познании) 
возникли два основных 
направления - эмпиризм 
(чувственное познание) и 
рационализм (рациональное 
познание).



• Эмпиризм (от древнегр. эмпирия – 
опыт) признает чувственный опыт 
главным источником знания и считает, 
что все остальное знание опирается на 
чувственное познание.

• Рационализм (от лат. рацио – разум) - 
признает разум и логическое мышление 
основой познания.

• Абстрактное мышление отличается от 
чувственного познания тем, что оно 
работает не с ощущением, восприятием 
и представлением, а с такими формами 
рационального познания как: понятие, 
суждение, умозаключение, гипотеза и 
научная теория.



Тема:

Общество и научно-
технический 

прогресс.



• Научно-техническая революция-это 
скачок в развитии производительных 
сил общества, переход их в 
качественно-новое состояние на основе 
коренных сдвигов в системе научных 
знаний.

В НТР выделяют два этапа:
• 50-е – конец 70-х гг. ХХ в. 

Автоматизация производственных 
процессов;

• конец 70-х гг. – по настоящее время. 
Развитие микроэлектроники, внедрение 
компьютеров, технологическая 
революция.



Основные направления НТР:
• автоматизация и компьютеризация 

производства;
• внедрение новейших информационных 

технологий;
• разработка биотехнологий;
• создание новых конструкционных материалов;
• освоение новейших источников энергии;
• революционные изменения в средствах 

коммуникации и связи.
Социально-экономические последствия НТР:
• повышение требований к квалификации и 

образованию работников;
• возрастают капиталовложения в науку и 

наукоемкие отрасли производства;
• растет количество людей с высшим 

образованием;
• обостряются проблемы занятости населения;
• усиливается социальная направленность 

экономического роста.



Тема:

Государство и 
экономика.



• Экономика - система общественного 
производства, т.е. процесс создания 
материальных благ, необходимых 
человеческому обществу для его нормального 
существования и развития.

• Экономическая политика – система 
экономических мер и действий, проводимых 
государством с целью развития экономики 
страны, улучшения благосостояния и уровня 
жизни населения, ускорения экономического 
роста и др.

Экономическая политика включает 
следующие виды:

• инвестиционную;
• денежно-кредитную;
• внешнеэкономическую;
• социальную;
• фискальную.



• Инвестиционная политика – это финансирование и долгосрочное 
кредитование государством различных отраслей народного хозяйства. 
Инструменты: субсидии, государственные кредиты.

• Денежно-кредитная политика – это регулирование Центральным 
Банком денежного обращения и кредита. Инструменты денежно-
кредитной политики: нормирование банковских резервов; изменение 
учётной ставки; операции на открытом рынке.

• Внешнеэкономическая политика – государственная политика, 
проводимая с целью привлечения иностранного капитала, развития 
собственного конкурентоспособного производства и внедрения 
отечественной продукции на иностранные рынки, развития 
внешнеэкономических связей, осуществления совместных проектов и 
т. д. Инструменты внешнеэкономической политики: законодательное 
установление таможенных пошлин, обменных курсов валют; 
использование иностранных займов, инвестиций и валютных 
ограничений.

• Социальная политика – это деятельность государства, связанная с 
созданием жизненных благ и услуг для улучшения условий 
жизнедеятельности людей. Инструменты социальной политики: 
регулирование минимальных ставок оплаты труда; установление 
размеров пенсий, пособий по безработице и т.д.

• Фискальная политика – это государственная политика в области 
налогообложения, государственного бюджета, проводимая с целью 
обеспечения занятости населения и поддержания стабильного уровня 
инфляции. Инструменты фискальной политики: изменение налоговой 
структуры; изменение налоговых ставок; изменение величины 
госрасходов.



Совокупность методов регулирования 
экономики можно подразделить на:

• прямые (административные);
• косвенные (экономические).
• Прямые (административные) методы 

регулирования базируются на силе 
государственной власти и включают меры 
запрета, разрешения и принуждения. Это 
квотирование, контроль за ценами, доходами, 
лицензирование, установление госзаказов, 
тарифов, нормативов, стандартов, 
гарантированного минимального уровня 
заработной платы, пособия по безработице. 
Особенно большое место занимают правовые 
меры (законы).

• Косвенные (экономические) методы 
регулирования базируются на денежно-
кредитной, бюджетной, налоговой, валютной, 
внешней политике.



• В рыночной экономике вопросы 
производства и реализации продукции 
производители решают самостоятельно, а 
поведение и действия производителей и 
потребителей определяют структуру 
распределения трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов.

• Основными признаками командной 
экономики является производство товаров в 
соответствии с заранее принятым 
государственным планом и отсутствие 
самостоятельности товаропроизводителей в 
вопросах, касающихся производства и 
распределения продукции. Такие решения 
принимаются центральными государственными 
органами.

• Рынок представляет собой совокупность всех 
отношений, а также форм и организаций 
сотрудничества людей друг с другом, 
касающихся купли – продажи товаров и услуг. 



В современной экономики 
существует целая система рынков, 

которая состоит:
• рынок потребительских товаров;
• рынок рабочей силы;
• рынок инвестиций;
• рынок информации;
• рынок средств производства;
• рынок научно – технических 

разработок;
• рынок иностранных валют и 

ценных бумаг.



Свободный рынок характеризуется тремя 
основными признаками:

• нерегулируемым предложением 
(производители самостоятельно решают, 
какие товары и в каком количестве 
произвести);

• нерегулируемым спросом 
(покупатель в зависимости от наличия у 
него денежных средств самостоятельно 
определяет, что и сколько приобрести);

• нерегулируемой ценой 
уравновешивающей спрос и 
предложение.



• В рыночных отношениях действуют два объективных 
экономических закона: закон стоимости и закон спроса и 
предложения. Закон спроса и предложения определяет 
соотношение денежных и товарных потоков, 
образующихся на рынке товаров.

• Спрос – это то количество товаров определённого вида, 
которое покупатель готов купить при определённом 
уровне цен.

• Предложение – это то количество товара, которое 
продавец может предложить покупателю в конкретном 
месте и в конкретное время.

• Производство и обмен товаров осуществляется на основе 
их стоимости, величина которой определяется 
вложенными в них затратами. Денежным выражением 
стоимости является цена.

• Цена, спрос и предложение являются активными 
регуляторами рыночного механизма производства и 
обмена товаров.

• Рынок побуждает к снижению производственных затрат, 
совершенствованию техники и технологий, повышению 
производительности труда.



Тема:

Политическая система 
общества, её 

структура.



• Политика – одна из важнейших сфер жизни общества. 
Каждый человек в той или иной форме воздействует на 
политические процессы. Степень этого воздействия 
зависит от степени развитости институтов демократии, 
гражданского общества.

Слово "политика" произошло от греческого слова 
Politika, что означает в переводе "государственные 
дела", "искусство управления государством".

• Политика — это деятельность государственных органов, 
политических партий, общественных объединений в 
сфере отношений между социальными группами (классы, 
нации), государствами, направленная на интеграцию их 
усилий с целью упрочения политической власти или ее 
завоевания.



• Под политической системой общества понимают совокупность 
различных политических институтов, социально-политических 
общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в 
которых реализуется политическая власть.

Функции политической системы общества разнообразны:
1) определение целей, задач, путей развития общества;
2) организация деятельности общества по достижению поставленных 
целей;
3) распределение материальных и духовных ресурсов;
4) согласование разнообразных интересов субъектов политического 
процесса;
5) разработка и внедрение в общество различных норм поведения;
6) обеспечение стабильности и безопасности общества;
7) политическая социализация личности, приобщение людей к 
политической жизни;
8) контроль за выполнением политических и иных норм поведения, 
пресечение попыток их нарушения.

Основанием классификации политических систем выступает, как 
правило, политический режим, характер и способ взаимодействия 
власти, личности и общества. По этому критерию все политические 
системы могут быть разделены на: тоталитарные, авторитарные и 
демократические.



• Термин "демократия" греческого происхождения. В буквальном 
переводе он означает "власть народа".

В современной политической науке под демократией 
понимается политико-правовой режим (иногда говорят о 
политической системе, форме государственно-политического 
устройства), основанный на признании народа источником и 
субъектом власти. 

Основными чертами демократического режима являются: 
• формирование органов власти выборным путем, 
• свобода деятельности различных субъектов политической жизни, 
• признание и гарантирование государством политических прав и 
свобод личности.

Демократическая политическая система базируется на рыночной 
экономике, которой соответствуют политические идеи свободы 
частной инициативы. Государство в основном играет роль регулятора 
отношений между различными социальными субъектами. Оно призвано 
обеспечивать права и свободы граждан, защищать их от произвола. 
Главным институтом достижения политических целей является 
правопорядок.

Сегодня демократический режим признаётся наиболее приемлемой 
формой государственного устройства. Современный цивилизованный 
мир в основном представлен демократическими политическими 
режимами.



• Тоталитарный режим — это политический режим, претендующий на 
полный контроль над личностью со стороны, государства.

Западные политологи (3. Бжезинский и К. Фридрих) выделяют 
следующие признаки тоталитарного режима:
1) наличие единственной массовой партии, фактически сросшейся с 
государственным аппаратом, во главе с харизматическим лидером-
диктатором; обожествление лидера, его пожизненная несменяемость;

2) наличие официальной, господствующей в обществе тоталитарной 
идеологии (коммунизм, национал-социализм, фашизм). Для данной 
идеологии характерна вера в скорое наступление "светлого будущего". 
Общественное развитие представляется как телеологический, т. е. 
направленный к определенной цели процесс. Идеология не подлежит 
критике, и отступление от нее строго карается государством;

3) монополия власти на информацию, ее полный контроль над 
средствами массовой информации;

4) монополия государства на средства вооруженной борьбы;

5) наличие мощного аппарата контроля и принуждения, массовый 
террор по отношению к так называемым "врагам народа";

6) подчинение экономики государству, командно-административная 
система управления.



• Политический режим, сохраняющий монополию на власть и контроль над 
политической жизнью государства, но не претендующий на тотальный контроль 
над обществом, называется авторитарным.

Носителем власти при авторитарном режиме является один человек или группа 
лиц (правящая элита). Народ отчужден от власти, и она не подконтрольна 
гражданам. Деятельность политической оппозиции запрещена. Режим 
потенциально опирается на силу, которая, однако, не всегда используется в 
форме систематического полицейского террора. Государство отказывается от 
тотального контроля над обществом, не вмешивается во внеполитические сферы 
жизни. Режим в основном занимается обеспечением собственной безопасности и 
стабильности.

Авторитаризм — это режим, который носит характер, переходный от 
тоталитарного к демократическому.

Военный режим — это политический режим, при котором во главе государства 
стоит военная группировка (хунта), получившая свою власть в результате 
государственного переворота.

Признаками военного режима являются:
1) переход власти в результате военного переворота к хунте;
2) отмена конституции и замена ее актами военных властей;
3) роспуск политических партий, парламента, местных органов власти и замена 
их военными:
4) ограничение действия политических прав и свобод человека;
5) создание при хунте консультативных органов из технократов. 

Нередко военные перевороты происходят под прогрессивными лозунгами 
проведения экономических реформ, установления политической стабильности, 
ликвидации коррупции.



• Центральным элементом в политике выступает власть. Власть возникает 
одновременно с человеческим обществом.

Властью называется способность, и возможность осуществлять свою волю, 
оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение людей с 
помощью каких-либо средств.

Политическая власть – это способность социальной группы, индивида 
проводить в жизнь свою политическую волю, выраженную в определённых 
политических нормах и действиях.

Политическая власть осуществляется государственными институтами и 
должностными лицами. Политическая власть начинается там, где способность 
влиять становится не межличностной (в семье), не узкогрупповой (в отдельной 
группе, коллективе), а распространяется на отдельные общественные группы и 
общество в целом. Для осуществления политической власти необходимо:
1) общественное разделение между группой, осуществляющей власть, и 
группами, в отношении которых эта власть осуществляется;
2) организованное принуждение в общественном масштабе.

Политическая власть обладает свойствами обязательности и принудительности 
для всех членов общества, правом узаконенного применения силы по отношению 
к ним. Политическая власть подразделяется на: государственную и 
общественную.

Государственной называется политическая власть, осуществляемая 
посредством специального аппарата (государства).

Общественная власть формируется партийными структурами, общественными 
организациями, средствами массовой информации, общественным мнением и т. 
д.



• Эффективность власти во многом зависит и от ее легитимности (от лат. legitimus — 
законный). Власть признается легитимной, если она ненавязывается силой, а 
принимается массами и опирается на их добровольное согласие подчиняться ее велениям. 
Легитимная власть воспринимается населением как правомерная и справедливая. Термин 
"легитимность" был введен в научный оборот известным немецким социологом М. Вебером.

В зависимости от мотивов добровольного подчинения Вебер выделял три типа легитимного 
господства.

Традиционное господство обусловлено традициями, обычаями, привычкой. Этот тип 
легитимности опирается на веру не только в законность, но и в святость издревле 
существующих порядков. Традиционные нормы имеют обязывающую силу по отношению, как 
к населению, так и к правящей элите. 

Легальное (или рационально-легальное) господство основывается на признании 
добровольно установленных юридических норм, регулирующих отношения власти. При таком 
типе легитимности законам подчиняются не только управляемые, но управляющие. 
Проводником основных принципов рационально-легального господства является бюрократия. 
В наиболее полном виде легальное господство воплощено в правовом государстве.

Харизматическое господство (от греч. charisma — божественный дар) опирается на 
авторитет лидера, которому приписываются исключительные черты. Харизма 
грррассматривается как качество и способность, дарованные деятельности не действующими 
юридическими нормами, а собственным вдохновением. Неудачи такой власти могут привести к 
исчезновению веры в необыкновенные качества вождя и разрушению основ харизматического 
господства. Харизматические лидеры приходят к власти, как правило, в условиях социально-
политического кризиса.

Поэтому харизматическая легитимность политической власти не дает оснований для прогноза 
ее длительного существования. После общественной стабилизации харизматическое 
господство трансформируется в традиционное или легальное. Традиционный и 
рационально-легальный типы легитимности более долговременны.

Описанные выше типы политического господства редко встречаются в чистом виде: в 
реальной политической практике они переплетаются и взаимно дополняют друг друга.



• Политическая идеология.

Субъективная сторона политической жизни находит свое отражение в 
политическом сознании. Одной из форм политического сознания 
является политическая идеология, под которой понимается 
определяемая политическими интересами совокупность взглядов той 
или иной социальной группы на политическое устройство общества.

Политическая идеология выполняет в обществе ряд функций:
1) задает систему смыслов, ориентации человеческой деятельности;
2) предлагает более совершенные идеалы, выступает в качестве 
непосредственного мотива политической деятельности, мобилизует 
общество на реализацию собственных положений. При этом 
политическая идеология призвана не столько пропагандировать свои 
цели и установки, сколько добиваться целенаправленных действий 
людей, во исполнение поставленных ею задач;
3) внедряет в общественное сознание собственные критерии оценки 
прошлого, настоящего и будущего;
4) противостоит частным интересам, разъединяющим людей, 
объединяет их в партии, группы, течения, стремится сплотить, 
интегрировать общество;
5) выражает и защищает интересы определенных социальных групп.



• Классические политические идеологии формируются в XVIII в. Мыслители эпохи Просвещения 
стремились к созданию разумного общественного устройства, что требовало от них четко 
сформулированных идеи.

На основе политической философии английских рационалистов Д. Локка, Т. Гоббса, 
экономической доктрины А. Смита формируется учение либерализма (от лат. liberalis — 
свободный). Базовыми принципами этой идеологии являются:
• свобода личности, 
• неограниченность гражданских и политических прав человека, 
• личная ответственность за собственное благополучие. 

Условием реализации этих принципов выступает ограничение государственного вмешательства 
в общественную и частную жизнь. Государству отводится роль "ночного сторожа", 
охраняющего общественный порядок и защищающего страну от внешней угрозы. 
Экономические постулаты либерализма, сформулированные еще А. Смитом, сводятся к 
требованию простора частной инициативы, свободы предпринимательства, 
неприкосновенности частной собственности, ликвидации регламентации экономической жизни 
(лозунг laissez faire — "не мешайте действовать"). 

Свободный рынок и свободная конкуренция являются для либерализма условием 
экономического прогресса и эффективности. В социальной сфере либералы требовали 
обеспечения равенства всех людей перед законом (равенство возможностей), разрушения 
сословных и кастовых перегородок, создания неограниченных возможностей для социальной 
мобильности. Социальный статус, престиж, возможности того или иного человека должны 
напрямую зависеть от результатов его собственной деятельности, а не предписываться 
властью. Политическая доктрина либерализма базируется на: 
• идеях незыблемости политических прав и свобод человека, 
• реального обеспечения идеологического и политического плюрализма, 
• терпимости к инакомыслию, 
• разделения властей. 

Идеалом общественно-политического устройства для либералов выступает правовое 
государство. Духовная жизнь общества должна, согласно либеральной доктрине, основываться 
на принципах свободы взглядов и убеждений, освобождения индивидов от подчинения церкви, 
праве личности самостоятельно формулировать свои нравственные обязанности.



• Классический либерализм XIX столетия 
проделал определенную эволюцию и 
сформулировал ряд новых идей и принципов, 
составляющих содержание неолиберализма. 
Неолиберализм несколько иначе понимает 
экономическую и социальную роль 
государства, включая в число его функций 
защиту свободы предпринимательства, рынка, 
конкуренции от угрозы монополизма, 
разработку общей стратегии экономического 
развития, социальную защиту 
малообеспеченных групп и слоев населения.

Рассмотренные выше принципы либерализма 
лежат в основе организации жизни 
большинства западных стран.



• Второй классической политической идеологией считается консерватизм (от лат. 
conservare — сохранять). Его базовые постулаты были сформулированы 
англичанином Э. Верком и французами Ж. де Местром и Л. Бональдом как 
реакция на результаты Великой французской революции.

Консерватизм отстаивает сложившиеся формы общественной жизни, попыткам 
переустройства общества. Общество - это не какая-то машина, а прежде всего 
духовная реальность с хрупкой структурой, поэтому попытки ее изменить не 
должны предприниматься без крайней необходимости. Консерваторы не верят в 
неограниченные возможности человеческого разума и не испытывают оптимизма 
относительно общественного прогресса.

Современные социальные институты не сконструированы человеком сознательно, 
а являются воплощением длительного процесса исторического развития. 
Классический консерватизм указывал и на то, что общественными делами наряду 
с разумом правит Провидение, направляющее судьбы людей. Все это заставляет 
консерваторов отдать преемственности приоритет перед инновациями. 
Неприемлема для консерватизма и идея социального равенства: иерархичность 
человеческого общества предустановленна свыше, естественна. Важнейшей 
ценностью для консерваторов является противостоящий хаосу порядок, в 
поддержании которого огромную роль играет государство. Свобода не имеет 
абсолютного характера и тесно связана с ответственностью личности. Для 
консерваторов интересы государства, общества, социальной группы неизмеримо 
выше, первичнее интересов отдельной личности. Однако и власть не должна 
вмешиваться в отношения, которые регулируются моралью. Абсолютными 
ценностями для консерваторов выступают семья, религия, социальная 
стабильность. Верность им способна разрешить все противоречия.



• В последние десятилетия XX в. наметилась тенденция 
сближения классического консерватизма с 
либерализмом, оформившаяся в неоконсерватизм. В 
его рамках приверженность рыночной экономике, 
уважение к свободе отдельного индивида сочетаются с 
защитой порядка, законности, семьи, религии, 
нравственных основ общественного устройства. 
Ответственность за сохранение человеческого начала 
возлагается на самого индивида. Эта позиция не только 
поддерживает жизнестойкость и инициативу в отдельном 
человеке, но и снимает с государства социальные 
нагрузки. Государство должно лишь обеспечить 
необходимые индивиду жизненные условия. Социально 
ответственная личность и политически стабильное 
государство — идеал неоконсерватизма. По многим 
положениям он приближается к классическому 
либерализму XIX в.



• Третья политическая идеология — социализм (от лат. socialis — 
общественный) — окончательное оформление получила также в XIX в., 
хотя отдельные ее идеи известны с древнейших времен. Первые 
попытки разработать теорию нового общественного устройства 
принадлежали Т. Мору и Т. Кампанелле (XVIв.), а в конце XVIII — 
начале XIXв. — так называемым социалистам-утопистам К. А. Сен-
Симону, Ш. Фурье и Р. Оуэну.
Теоретическое обоснование социализма в середине XIX в. дали К. 
Маркс и Ф. Энгельс. Все социалистические концепции исходят из того, 
что на смену индивидуализму должна прийти совместная деятельность 
людей, основанная на общности интересов. В будущем 
коллективистском обществе только и возможно преодолеть эгоизм, 
взаимоотчуждение людей, устранить причины, порождающие 
разрушительные социальные конфликты. Смысловым стержнем 
социалистической идеологии служит идея равенства и социальной 
справедливости. Гарантией и условием ее реализации является 
ликвидация частной собственности, передача всех средств 
производства в общенародную собственность. Результатом этого станет 
ликвидация социального неравенства и эксплуатации человека 
человеком, создание условий для гармоничного развития личности (в 
физическом, умственном и нравственном отношении). Со временем 
отомрет и государство со всеми своими материальными атрибутами 
(армией, полицией и т. д.).

Политическая идеология оказывает наиболее сильное воздействие на 
жизнь общества в том случае, если она выражает в форме идей и 
лозунгов то, что люди непосредственно знают. Теоретические 
политические идеи нужно уметь донести до сознания людей для того, 
чтобы эти идеи стали действенными, реально повлияли на ход 
событий.



• Политическая культура — это передаваемый из поколения в 
поколение опыт политической деятельности, в котором 
соединены знания, убеждения и модели поведения человека и 
социальных групп. Основные направления реформы 
политической системы в нашей стране определены 
Конституцией Российской Федерации, принятой на 
референдуме 12 декабря 1993 г. Она провозглашает наше 
государство демократическим федеративным правовым с 
республиканской формой правления (ст. 1). Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в России 
является народ, осуществляющий свою волю непосредственно 
(через выборы и референдум), через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления (ст. 2). В России 
свободными выборами, в которых участвуют все граждане с 18 
лет (кроме признанных судом недееспособными и 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда), 
избирается Президент, депутаты Государственной Думы, члены 
высших законодательных органов и главы высших органов 
исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного 
самоуправления, главы городских и районных администраций.

• В Конституции нашего государства закреплены и 
гарантированы фундаментальные права и свободы человека. 
Основами конституционного строя объявляются политический 
и идеологический плюрализм, многообразие и равноправие 
различных форм собственности, разделение властей. Но 
реальное формирование демократического режима в России 
только началось.



• Правовое государство.
• Правовым называют такое государство, которое во всей своей 

деятельности подчиняется праву, функционирует в 
определённых законом границах, обеспечивая правовую 
защищённость своих граждан.

• Признаки правового государства:
• Верховенство закона: все государственные органы, 

должностные лица, общественные объединения, граждане в 
своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона 
— в России оно выражается главным образом в верховенстве 
Конституции РФ по отношению ко всем нормативным актам. 
Законы и другие правовые акты не должны противоречить 
Конституции. В статье 15 устанавливается, что Конституция 
имеет высшую правовую силу;

• Соблюдение и охрана прав и свобод человека – государство 
должно не только провозгласить приверженность этому 
принципу, но и закрепить фундаментальные права человека в 
своих законах;

• Последовательно проведённый принцип разделения властей, 
взаимоограничение и взаимный контроль друг за другом всех 
ветвей власти;

• Взаимная ответственность государства и гражданина – за 
нарушения закона должна обязательно последовать 
предусмотренная законом мера ответственности, не взирая при 
этом на личность нарушителя.



• Права человека. Их закрепление в Конституции РФ.
• Право – это исторически сложившаяся система ценностей, регулирующая 

общественные отношения, номы человеческого поведения. Право находит своё 
выражение в системе юридических норм. Право может быть закреплено в форме 
закона, обязательного для выполнения всеми членами общества, или 
существовать в виде образца, идеала.

• Под правами человека понимается гарантируемая законом мера возможного 
поведения индивида.

• Правовой статус личности характеризуется совокупностью прав и свобод, 
которые принадлежат ей по закону.

• Свобода человека определяется, как узаконенная возможность поступать в 
соответствии со своей волей.

• Эти права присущи природе человека, без них он не может существовать как 
биосоциальное существо.

• Долгое время советская политическая и правовая наука исходила из 
представления о производности прав человека от воли государства. Считалось, 
что правовой статус личности определяется властью в соответствии с ее 
представлениями о границах свободы человека. Государство определяло 
перечень и содержание прав человека, даруя их своим гражданам. Оно же могло 
ограничить или вообще лишить личность прав и свобод. К тому же закрепленные 
конституциями СССР и РСФСР права человека оставались декларативными и не 
обеспечивались в реальной практике.

• Современная правовая теория восприняла естественно-правовую концепцию. 
Права человека принадлежат ему от рождения в силу природных законов, они не 
зависят от признания государства, их нельзя отобрать или ликвидировать. 
Государство должно закрепить в законах, обеспечить возможность 
существования и создать действенный механизм защиты прав и свобод человека.

• Представления мирового сообщества о правах и свободах человека отражены во 
Всеобщей декларации прав и свобод человека (принята ООН в 1948 г.).



• В 1993 г., Конституция РФ закрепила фундаментальные права и 
свободы человека.

• В нашей стране права человека и гражданина провозглашены в числе 
основ конституционного строя.

• Наиболее распространённой классификацией прав и свобод человека 
является их разделение в соответствии со сферами общественных 
отношений на гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные. Восприняла эту классификацию и российская 
Конституция: в статьях 19-25, 45-54, 60, 62 закреплены гражданские 
права, в статьях 28-33, 63 – политические, в статьях 34-37 – 
экономические, в статьях 38-43 – социальные, в статьях 26, 44 – 
культурные.

• К гражданским правам относится: право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность, на честь и достоинство, на гражданство, 
равенство перед законом и судом, свобода выбора места жительства и 
т.д.

• Политические права обеспечивают участие граждан в политической 
жизни страны.

• К экономическим правам относятся: право быть собственником, право 
наследования, право на труд и свободный выбор профессии, право на 
отдых и т.д.

• К социальным правам относятся: право на социальное обеспечение, 
право на образование, право на медицинскую помощь, право на 
защиту материнства и детства и т. д.

• Культурные права – права, обеспечивающие духовное развитие и 
самореализацию личности.

• Права и свободы человека могут быть ограничены только законом для 
защиты конституционного строя и интересов других граждан.



• Все права человека условно можно 
разделить на три группы:

• ограждающие – право на жизнь, на 
неприкосновенность личности и т.д.;

• активность самого человека – право на 
свободу творчества, право зарабатывать 
на жизнь свободно выбранным трудом;

• группа прав, обязывающая государство 
и общество заботиться о человеке, 
создать ему социальную защищённость; 
право на охрану здоровья и т.д.

• Право только тогда право, когда оно 
защищено судом. Каждый человек 
должен обладать правовой культурой 
(знать свои права и уметь их защищать).


