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1. Политическое развитие. Понятие политической 
модернизации. 

2. Основные направления теории политической 
модернизации, их эволюция и связь с политической 
практикой. 

3. Цели и критерии политической модернизации, ее 
основные черты. 

4. Социальные факторы модернизации. Модернизаторская 
элита, ее типы. 

5. Роль традиций в модернизационном процессе. 
Политические противоречия и кризисы политического 
развития в модернизирующемся обществе.

Вопросы лекции



� Существующие в мире политические порядки 
заметно различаются характером политических 
ценностей, идеалов и представлений, формами 
правления, степенью участия масс в политической 
жизни, способами взаимодействия институтов 
законодательной и исполнительной власти и т. д. 
В традиционных обществах (преимущественно в 
развивающихся странах) политическая жизнь 
жестко регламентирована традициями и 
обычаями, которые предписывают устойчивые 
образцы политического поведения. 

1. Политическое развитие. Понятие 
политической модернизации.



� Современные политические системы, которые 
сложились в развитых странах, отличаются 
высокой степенью адаптивности к 
меняющимся условиям своего 
функционирования, низким уровнем 
политического принуждения и конфликтности 
вследствие высокой специализации и 
дифференциации функций политических 
институтов, их способности эффективно 
реагировать на требования новых социальных 
групп.



� Политическая модернизация – это 
переход отсталых, традиционных обществ 
к современном моделям политической 
системы.



Характерные черты традиционного 
общества

- зависимость организации социальной жизни от 
религиозных или мифологических представлений;

- цикличность (а не поступательность) развития;
- коллективистский характер общества и невыделенность 
персонального (личностного) начала;

- преимущественная ориентация на метафизические, а не 
инструментальные ценности;

- авторитарный характер власти;
- отсутствие способности производить не ради насущных 
потребностей, а ради будущего;

- преобладающее распространение людей с особым 
психическим складом - недеятельной личности;

- преобладание традиции над нововведениями 
(инновациями).





- преобладание инноваций над традициями;
- светский (нерелигиозный) характер социальной 
жизни, поступательное развитие, выделенная 
персональность;

- преимущественная ориентация на 
инструментальные ценности;

- либерально-демократическая система власти;
- наличие способности производить не ради 
насущных потребностей, а ради будущего;

- преобладание людей с активным, деятельным 
психологическим складом.

Характерные черты современного (в 
смысле модернизации) общества





� Переход от традиционной политической 
системы к современной стали обозначать 
терминами «политическое 
развитие» или «политическая 
модернизация». Понятия «развитие» и 
«модернизация» вводились в западной 
политологии для отражения динамики 
политической жизни, обозначения процессов 
ее изменения, для определения уровня 
политического развития общества. 



� Экономическое развитие страны измеряется с 
помощью таких показателей, как:

- валовой доход на душу населения,
- распределение доходов между различными 
группами населения

� А что выступает в качестве критериев ее 
политической зрелости? Измеряется ли 
политическое развитие внешними по отношению к 
политике переменными, например, ростом 
благосостояния основных групп населения, 
уровнем образования и т. д., или существуют 
какие-то внутренние показатели политической 
зрелости?



� Смысл утверждений, будто характер 
политических изменений всегда 
прогрессивен, необратим и связан с 
продвижением общества к демократии, не 
столь непреложен и очевиден. Уже хотя 
бы потому, что в решении стратегически 
важных экономических и социальных 
задач, как свидетельствует опыт Испании, 
Чили, стран Юго-Восточной Азии, более 
эффективными оказались авторитарные 
режимы.





� Стремление выявить источники, характер и 
направленность политических изменений, попытки 
их количественного и качественного измерения 
привели к широкому распространению в западной 
политологии в 50-х годах XX в. понятия 
«политическое развитие».

� Непосредственной предпосылкой активной 
разработки теории политического развития было 
стремление перенести модель британской или 
американской систем, считавшихся вершиной и 
образцом политического развития, в 
освободившиеся страны. 



� Предполагалось, что западный путь 
модернизации позволит развивающимся 
странам создать благоприятные условия для 
преодоления социально-экономической, 
технологической и культурной отсталости. 

� Однако предпринятый широкомасштабный 
эксперимент по внедрению институтов 
западной политической системы не дал 
ожидаемых положительных результатов, 
поскольку социокультурная среда 
традиционных обществ отторгала чужие 
институты. 



2. Основные направления теории 
политической модернизации, их эволюция 

и связь с политической практикой

� Теория политической модернизации зародилась в США в 
конце 1950-х годов и была впервые обоснована в трудах 
известных американских политологов Г. Алмонда, Д. 
Пауэлла, Д. Эптера (Аптера), Л. Пая, С. Эйзенштадта 
(Айзенштадта), С. Хантингтона.

� Авторы теории политической модернизации указывали на 
то, что в ходе этого процесса меняются роль и место 
личности в политике и обществе, существенно расширяются 
возможности самореализации личности. С умножением и 
дополнением форм разделения труда и развитием общества 
от простых форм к более сложным возрастает разнообразие 
образа жизни, социальных отношений, появляются новые 
группы интересов.



1) Структурная дифференциация институтов 
политической системы (постепенное формирование 
системы разделения властей в традиционных 
обществах);

2) Возрастание способности политической системы к 
самообновлению (мобилизация всех социальных 
ресурсов для удовлетворения запросов общества, в 
целях профилактики и смягчения социальных 
конфликтов, гарантирования общественного порядка и 
прогресса);

3) Тенденция к равноправию (обеспечение всем 
социальным группам и гражданам реальной 
возможности активного политического участия и 
занятия ответственных государственных постов 
выходцам из любых общественных слоев).

Функциональный подход Алмонда–Пая 
включает три процесса:



� политическая модернизация – это, прежде 
всего, институциализация политических 
организаций и процедур, поскольку только 
сильные и стабильные государственные 
институты способны обеспечить эффективную 
адаптацию политической системы к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды и 
социальным запросам.

Подход С. Хантингтона



1) Дифференциация политических ролей (появление новых 
самостоятельных политических структур, выполняющих 
специализированные функции или частично подменяющих 
собой прежние политические структуры);

2) Специализация политических институтов (появляются 
специализированные политические институты: политические 
партии, СМИ и др.; каждый из них выполняет в обществе 
свою функциональную роль);

3) Специализация политической культуры (политическое 
мышление и политическая деятельность людей обретают 
всё менее эмоциональный и всё более осмысленный 
характер, опираются на рациональные начала – конкретные 
факты, точную информацию, правовые основы).

Политической модернизации 
Г. Алмонда и Д. Пауэлла



� Исходя из теорий Г. Алмонда, Л. Пая, Д. 
Пауэлла и С. Хантингтона, можно прийти к 
выводу, что в сегодняшнем мире не 
существует ни «традиционных», ни 
«современных» политических систем в 
«чистом» виде: любая современная 
политическая система является 
смешанной по характеру. Однако 
преобладание в ней тех или иных 
элементов указывает на уровень 
достигнутой в ней политической 
модернизации.



Современные теории политической 
модернизации

первичная 
политическая 
модернизация

� прошла в странах Западной 
Европы и Северной Америки в 
XVI-XVIII вв. 

� Она начиналась в Европе с 
Реформации церкви (XVI в.) и 
была закреплена эпохой 
Просвещения (XVII-XVIII вв.) 
Реформация и Просвещение 
преобразовали духовную сферу, 
затем произошла трансформация 
экономики и социальной 
структуры; 

� в результате сформировалось 
гражданское общество, которое, 
сконструировало 
соответствующую ему новую 
политическую систему. 

вторичная (догоняющая) 
политическая 
модернизация

� Имеет место в ранее отсталых (в 
том или ином отношениях) 
странах и регионах в Латинской 
Америке, Азии, Африке, России

� Отстающие страны используют, с 
одной стороны, помощь стран, 
уже совершивших 
модернизационный переход, а с 
другой стороны, стремятся 
достигнуть ускорения 
собственного развития самыми 
различными методами



� В политологии переход от одного типа политической 
системы к другому обозначается терминами 
«политическое развитие» или «политическая 
модернизация».

� Политическая модернизация – возрастание 
способности политической системы адаптироваться к 
новым образцам социальных целей и создавать новые 
виды институтов, обеспечивающих развитие 
социальной системы. Модернизация обусловлена 
объективными (социально-экономическими и 
культурными) и субъективными (способность 
политического руководства осуществить эффективное 
изменение политической системы) факторами.

3. Цели и критерии политической 
модернизации, ее основные черты



� Цели модернизации направлены на 
достижение таких социальных ценностей, как 
экономический рост, равенство, демократия, 
стабильность, благосостояние, 
справедливость, порядок.



Выделяют следующие цели политической 
модернизации:

– создание новых политических институтов для 
решения постоянно расширяющегося круга 
социальных и экономических проблем;

– изменение политических ориентаций элиты и 
лидеров на открытую борьбу;

– формирование рациональной бюрократии.



– процессы индустриализации и информатизации общества;
– формирование экологического общества, внедрение 
природосберегающих технологий;

– демократизация общества, расширение участия населения в 
управлении общественными делами, ответственность власти 
перед обществом;

– направленность социальной сферы в сторону повышения 
благосостояния основной массы населения, преодоления 
социального разрыва между членами общества;

– обеспечение доступности образования и его высокого качества, 
гарантирующего возможность активной деятельности и успеха в 
новой, меняющейся системе социальных отношений;

– расширение сферы свободы человека, рост возможности выбора и 
независимости от давления традиций, среды, места проживания.

Основные направления модернизации в 
современном мире:



� Политическая модернизация – это часть 
социальной модернизации, когда преобразования 
происходят во всех основных сферах социальной 
системы: экономике, социальной сфере, культуре, 
образовании и т. д. Выбор варианта 
модернизации начинается в сфере политики – с 
проявления политической воли к изменениям. 
Последовательно проведенная политическая 
модернизация служит фактором, гарантом 
обеспечения последовательности модернизации 
других сфер общественной жизни.

4. Социальные факторы модернизации. 
Модернизаторская элита, ее типы



� В свете такого понимания социальная 
модернизация затрагивает общественные 
системы, формации, цивилизации. Она может 
происходить как в результате собственного ответа 
на внутренние противоречия, так и в 
результате заимствования уже открытых другими 
народами ответов в форме социальных 
институтов. В первом случае ее 
называют самомодернизацией, а во втором – 
догоняющей модернизацией. Модернизация 
всегда есть результат социальной гибридизации, 
социальной прививки современности к 
имеющимся общественным структурам.



� Социальная модернизация – это процесс 
совершенствования формационной структуры 
общества в результате реализации потребностей и 
интересов правящей элиты и ведущего класса по 
более рациональному и эффективному 
функционированию общества. Социальная 
модернизация это социальный конфликт между 
старым и новым, традиционным и современным. 
Она может происходить в результате как 
собственного ответа на внутренние противоречия, 
так и заимствования уже открытых другими 
Пародами ответов в форме социальных 
институтов. В последнем случае важнейшим 
инструментом социальной модернизации является 
социальная гибридизация.



� Политическая элита - привилегированная группа, 
которая занимает руководящие позиции во 
властных структурах и непосредственно участвует 
в принятии важнейших решений, связанных с 
использованием власти. Теория элиты (элитизм) - 
это совокупность социально-политических 
концепции, утверждающих, что необходимыми 
составными частями любой социальной структуры 
являются высшие привилегированные слои, 
правящее меньшинство, господствующее над 
остальным населением. 



1) Стратегическая - определение политической программы 
действий путем генерирования новых идей, отражающих 
интересы всего общества, отдельных классов.

2) Коммуникативная - предусматривает эффективное 
представление, выражение и отражение в политических 
программах интересов и потребностей различных 
социальных групп и слоев населения. 

3) Организаторская - осуществление на практике 
выработанного курса, воплощение политических решений в 
жизнь 

4)  Интегративная - укрепление стабильности и единство 
общества, устойчивости ее экономической и политической 
систем, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Функции политической элиты:



� Экономическая - социальный слой, включающий 
представителей крупного капитала, крупных собственников. 
Она осуществляет свое экономическое господство, 
определяя решение таких проблем, как занятость, уровень 
жизни, заработная плата, доходы населения.

� Военная - играет важную роль в обществе, в политических 
процессах, используется как средство в политике.

� Научная и техническая - включает одаренную часть 
интеллектуальной элиты. 

� Культурная и духовная - включает наиболее авторитетных 
и влиятельных деятелей искусства, просвещения и 
литературы, творческой интеллигенции

� Теневая и контрэлита – часть, которая лишена 
возможности осуществлять властные функции. 

Существует следующие типы элит





� Модернизация – это всемирно-исторический процесс 
перехода от традиционного общества к современному, от 
аграрного к индустриальному. Этот процесс берет начало 
примерно в XVI в., и для многих стран в мире еще не 
завершен. Но переход этот не есть полное отрицание или 
изживание прошлого, базовых ценностей традиционного 
общества (например, традиционной религии). Поэтому 
модернизация всегда есть синтез традиционных и 
современных элементов, и от того, насколько он будет 
удачным, продуктивным, органичным, зависит и успех 
модернизации. Так что религия в той или иной степени 
может способствовать модернизации так же, как в чем-то, 
естественно ей препятствовать. 

5. Роль традиций в модернизационном 
процессе. Политические противоречия и 

кризисы политического развития в 
модернизирующемся обществе.



� - во-первых, признать в традиционном обществе 
наличие господства традиций над инновациями, а 
также необходимости отказа от возможных инноваций 
там, где они препятствуют сохранению традиции. 
Традиционные общества - это общества, основанные 
на воспроизводстве посредством традиций и 
воспроизводстве самих традиций. Эпоха, хорошо 
иллюстрирующая эту специфику, - весь мир до начала 
Нового времени; Средневековье в Европе, 
характерным для которого было осуществление жизни 
по правилам религиозной христианской традиции; 
незападный мир, сохранивший свои традиционные 
основы;

Проблема соотношения традиций и инноваций, 
рассмотренная в свете модернизационной теории 

имеет несколько решений:



� - во-вторых, заключить, что начавшаяся в Новое время 
модернизация Запада как его путь к современному 
обществу была связана с естественно-историческим ростом 
инноваций и в конечном счете с преобладанием инноваций 
над традициями и формированием самой традиции к 
получению постоянных инноваций. По мнению Э. Гидденса, 
инновационное развитие Запада продолжается в течение 
500 лет, это уже стало его прочной традицией, настолько 
прочной, что Запад сегодня предстает как своего рода 
новый тип традиционного общества, радикально 
отличающийся от того, чем он был до начала модернизации 
в Новое время. Тогда он был традиционный, 
ориентированный на Бога. Ныне Запад – инновационный, но 
превративший инновации в традицию;



� - в-третьих, утверждать, что в XXI в. произошли серьезные 
изменения. Новой инновацией стало вступление в 
модернизацию многих незападных стран. Россия, Мексика, 
Турция, Япония, Китай и прежде находились в этом 
процессе, но он осуществлялся по модели догоняющей 
Запад модернизации, в которой собственная культура, 
сохраняющая черты традиционности, воспринималась как 
препятствие тому, чтобы догнать Запад и стать 
современным. Новым в XXI в. стал отказ от модернизации 
незападных стран в форме догоняющей Запад модели и 
переход к признанию значимости культуры и традиций этих 
модернизирующихся стран для их дальнейшего развития, 
влияния традиций на характер и темпы модернизации и 
понимание современности (модерна) сегодня.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


