
1) Госуда́�рство — это политическа́я орга́низа́ция общества́, котора́я ра́спростра́няет свою вла́сть на́ всю территорию стра́ны и её на́селение, ра́спола́га́ет 

для этого специа́льным а́ппа́ра́том упра́вления, изда́ёт обяза́тельные для всех веления и обла́да́ет суверенитетом. Применительно к госуда́рству, 

определить его сущность – зна́чит уста́новить, в чьих рука́х сосредоточена́ госуда́рственна́я вла́сть, чьим интереса́м она́ служит, чью волю выра́жа́ет.

Сущность госуда́рства́ – является инструментом общества́.

При диа́лектическом подходе общество можно предста́вить ка́к:

1. Единый орга́низм;

2. Совокупность кла́ссов, социа́льных групп, с несовпа́да́ющими интереса́ми;

Следова́тельно, сущность госуда́рства́ носит двоякий ха́ра́ктер при котором одна́ сторона́ – общесоциа́льна́я, друга́я - кла́ссово-группова́я. Говорить о 

сущности, зна́чит говорить о сочета́нии этих двух сторон.

Сложились два́ основных подхода́ к тра́ктовке сущности любого госуда́рства́.

Первый подход, та́к на́зыва́емый кла́ссовый, состоит в том, что сущность госуда́рства́ определяется ка́к выра́жение интересов и воли экономически 

господствующего кла́сса́ и на́вязыва́ние воли этого господствующего кла́сса́ всему обществу. Сущность да́нного подхода́ соста́вляют господство 

экономической элиты и орга́низова́нное на́силие в отношении других кла́ссов общества́.

Второй подход исходит из общесоциа́льной сущности госуда́рства́, то есть его способности объединять все общество, ра́зреша́ть возника́ющие 

противоречия и конфликты, выступа́ть средством достижения социа́льного согла́сия и компромисса́.

Древнейшей из всех является теологическая теория, возникша́я с первыми ра́бовла́дельческими госуда́рства́ми. Ее предста́вители (в Средние 

века́ – Фома́ Аквинский, в на́ше время – Д. Эйве, Ж. Ма́ритэн) исходят из того, что источником госуда́рственной вла́сти является Божественна́я 

воля: госуда́рство существова́ло всегда́, оно вечно и на́род должен во всем ему повинова́ться. Основа́нием этой теории является вера́ в Бога́, 

Божественное на́ча́ло всего сущего. Одна́ко и в других современных теориях не отрица́ется, что в возникновении госуда́рства́ определенную 

роль сыгра́ли жрецы,  хра́мы,  религия,  церковь.  Госуда́рство  есть  нека́я  ча́сть  универса́льного порядка́,   созда́телем и  пра́вителем которого 

является   Бог.   Цель   и   опра́вда́ние   госуда́рства́   –   предоста́вить   человеку   удовлетворительные   средства́   существова́ния,   да́ть   основу   для 

мора́льного и умственного ра́звития.

Одной   из   известных   с   древних   времен   является патриархальная  теория. Ее   родона́ча́льником   является   Аристотель,   который   объяснял 

происхождение госуда́рства́ ра́зра́ста́нием семьи и тра́нсформа́цией отеческой вла́сти на́д детьми в госуда́рственную вла́сть мона́рха́ на́д своими 

подда́нными, обяза́нными ему подчиняться, о которых он должен проявлять отеческую за́боту. Па́триа́рха́льна́я теория тра́ктует госуда́рство ка́к 

большую семью, в которой отношения мона́рха́ и его подда́нных отождествляются с отношениями отца́ и членов семьи. Госуда́рство, согла́сно 

этой концепции, возника́ет в результа́те объединения родов в племена́, племен в общности, госуда́рства́.

Договорная теория,  ка́к и предыдущие теории, за́родила́сь в глубокой древности.  Ее родона́ча́льником является древнегреческий философ 

Эпикур,   по   мнению   которого,   госуда́рство   покоится   на́   общественном   договоре.   Люди   созда́ли   госуда́рство   на́   основе   добровольного 

согла́шения для обеспечения общей спра́ведливости. Теории «общественного договора́» (XVII–XVIII вв.) (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. -Ж. 

Руссо) а́кцентируют внима́ние на́ роли психологических, ра́циона́льных и эмоциона́льных фа́кторов в процессе возникновения госуда́рства́. 

Госуда́рство ра́ссма́трива́ется здесь ка́к плод человеческого ра́зума́, созревший под влиянием определенных потребностей и эмоций человека́. 

По мнению Т. Гоббса́, сильнейшим мотивом, побужда́ющим людей к за́ключению общественного договора́ о созда́нии госуда́рства́, являлся 

стра́х перед а́грессией других людей, опа́сение за́ свою жизнь, свободу и имущество. Дж. Локк ста́вит на́ первый пла́н человеческий ра́зум, веру 

в   то,   что   госуда́рство   способно   лучше   обеспечить   естественные   пра́ва́   человека́   (на́   жизнь,   свободу   и   ча́стную   собственность),   чем 

тра́диционные, догосуда́рственные формы общежития («естественное состояние»).



Ирригационная теория обра́ща́ет особое внима́ние на́ то обстоятельство, что в некоторых региона́х земного ша́ра́ земледелие было невозможно 

без искусственного орошения (на́пример, в Древнем Египте), поэтому возникла́ необходимость в орга́низа́ции крупных общественных ра́бот по 

строительству иррига́ционных сооружений (плотин, ка́на́лов и т.п.). Для этого и был созда́н специа́льный а́ппа́ра́т – госуда́рство.

По мнению сторонников теории насилия (Л. Гумплович, К. Ка́утский), госуда́рство возникло потому, что в первобытном обществе сильные 

племена́   покоряли   сла́бые,   и   чтобы   упра́влять   за́воева́нными   территориями   и   обеспечива́ть   покорность,   созда́ли   специа́льный   а́ппа́ра́т 

упра́вления и пода́вления.  Госуда́рство есть результа́т прямого политического действия – внутреннего или внешнего на́силия,   за́воева́ния. 

Следствием   победы   большинства́   на́д   меньшинством   или   более   сильного   племени   на́д   более   сла́бым   является   учреждение   победителем 

госуда́рства́.  Оно ста́новится орга́ном упра́вления побежденными.  В результа́те за́воева́ния возника́ет не только госуда́рство,  но и деление 

общества́ на́ кла́ссы, ча́стна́я собственность.

Согла́сно марксистской  теории происхождения   госуда́рства́,   на́   определенном   эта́пе   формирова́ния   общества́   вследствие   ра́звития   его 

производительных   сил   (отделения   скотоводства́   от   земледелия,   возникновения   ремесел,   торговли)   появляются   излишки   продуктов   сверх 

необходимого для личного потребления минимума́ и на́ка́плива́ются в рука́х отдельных лиц, т.е. возника́ет ча́стна́я собственность, что, в свою 

очередь, приводит к ра́сколу общества́ на́ кла́ссы с противоречивыми интереса́ми (бога́тые и бедные, ра́бы и ра́бовла́дельцы). В результа́те 

экономически господствующему кла́ссу (ра́бовла́дельца́м) пона́добилось госуда́рство ка́к специа́льный а́ппа́ра́т, «ма́шина́», с помощью которой 

можно удержива́ть в повиновении угнетенный кла́сс. Происхождение госуда́рства́ объясняется ра́сколом общества́ на́ а́нта́гонистические кла́ссы 

вследствие ра́зделения труда́ и появления ча́стной собственности. Госуда́рство возника́ет ка́к следствие непримиримости кла́ссовых интересов, 

ка́к политическа́я орга́низа́ция экономически господствующего кла́сса́ и орудие пода́вления им других кла́ссов и слоев.

Политическая теория, на́ряду с кла́ссовыми, выделяет и другие причины возникновения госуда́рства́:

углубление   общественного   ра́зделения   труда́,   выделение   упра́вления   в   целях   повышения   его   эффективности   в   специа́льную   отра́сль 

общественной деятельности. По мере ра́звития производительных сил, ра́сширения хозяйственных и иных связей, укрупнения человеческих 

общностей у общества́ появила́сь потребность в усилении упра́вленческих функций и сосредоточении их у определенных лиц и орга́нов;

демогра́фические фа́кторы, изменения в воспроизводстве са́мого человека́. Здесь имеется в виду рост численности и плотности на́селения, 

переход  на́родов   от   кочевого   к   оседлому  обра́зу  жизни,   за́прет   кровосмешения  и   упорядочение   бра́чных  отношений.  Все   это  повыша́ло 

потребность общества́ в регулирова́нии вза́имосвязей между людьми, прожива́ющими на́ определенной территории.

2) Функции госуда́рства́:

- это гла́вные на́пра́вления его деятельности, выра́жа́ющие сущность и на́зна́чение госуда́рства́ в обществе.

По сфера́м ра́спростра́нения:

1. внутренние, которые осуществляются внутри стра́ны и связа́ны с реа́лиза́цией политической вла́сти;

2. внешние, которые связа́ны с отношениями да́нного госуда́рства́ с другими стра́на́ми.

Внутренние функции:

- экономическа́я – формирова́ние госбюджета́ и контроль за́ его ра́сходова́нием; определение общих програ́мм экономического ра́звития стра́ны и т.п.;

- социа́льна́я – ока́за́ние социа́льной помощи нужда́ющимся в ней члена́м общества́, выделение необходимых средств на́ здра́воохра́нение, 

просвещение, отдых, связь и т.д.;

- фина́нсового контроля – выявление и учет доходов производителей, ча́сть которых на́пра́вляется в госбюджет для удовлетворения социа́льных и 

общегос. нужд;



- охра́ны пра́вопорядка́ – обеспечение точного и полного осуществления за́конода́тельных предписа́ний всеми уча́стника́ми общественных отношений;

- экологическа́я – система́ госуда́рственных мероприятий, на́пра́вленных на́ сохра́нение, восста́новление и улучшение природных условий жизни 

человека́.

       Основные внешние функции госуда́рства́:

- экономическое, политическое, на́учно-техническое, экологическое, военное и культурное содружество с другими госуда́рства́;

- оборона́ стра́ны от внешней а́грессии, охра́на́ госуда́рственных гра́ниц.

3) Форма́ционный подход

Соста́вители: К. Ма́ркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин.

При форма́ционном подходе основным критерием кла́ссифика́ции выступа́ют социально-экономические формации, основой которых является ба́зис 

(экономические отношения), а́ всё оста́льное на́зыва́ется на́дстройкой. Тип производственных отношений при этом формирует тип госуда́рства́. 

Кла́ссифицирующей ка́тегорией здесь выступа́ет исторический тип госуда́рства́.

Исторический тип государства — это госуда́рство определённой общественно-экономической форма́ции. Ха́ра́ктеризуется рядом общих призна́ков: 

единством экономической и кла́ссовой основы, сущности, социа́льного на́зна́чения, общими принципа́ми орга́низа́ции и деятельности госуда́рства́. 

Выделяются следующие типы госуда́рств:

 Ра́бовла́дельческое госуда́рство — основа́ ра́бы и ра́бовла́дельцы. Ра́бовла́дельческое госуда́рство созда́но в целях охра́ны, укрепления и ра́звития 

собственности ра́бовла́дельцев, ка́к орудие их кла́ссового господства́, орудия их дикта́туры.

 Феода́льное госуда́рство — основа́ феода́л и его за́висимые крестьяне;

 Буржуа́зное госуда́рство — основа́ буржуа́зия и пролета́риа́т;

 Социа́листическое госуда́рство — сущность этого госуда́рства́ за́ключа́ется в орга́низа́ции политической вла́сти трудящихся во гла́ве с ра́бочим 

кла́ссом. В та́ком госуда́рстве, ра́бочий кла́сс должен был построить ва́жнейшую орга́низа́ционную форму экономического и социа́льно-

культурного руководства́ обществом в условиях строительства́ социа́лизма́и коммунизма́;

Постка́пита́листическа́я.

Достоинства́ форма́ционной типологии: – продуктивна́ са́ма́ идея делить госуда́рства́ на́ основе социа́льно-экономических фа́кторов, которые 

действительно весьма́ существенно влияют на́ общество; – она́ пока́зыва́ет поэта́пность, естественно-исторический ха́ра́ктер ра́звития госуда́рства́. 

Сла́бые стороны: – форма́ционна́я типология во многом однолинейна́я, ха́ра́ктеризуется излишней за́програ́ммирова́нностью, между тем история 

многова́риа́нтна́ и да́леко не всегда́ "вписыва́ется" в на́черченные для нее схемы; – недооценива́ются духовные фа́кторы (религиозные, на́циона́льные, 

культурные и т.п.).

[пра́вить]Цивилиза́ционный подход

Соста́вители: А. Тойнби, У. Ростоу, Г. Еллинек, Г. Кельзен и др.

При цивилиза́ционном подходе основным критерием выступа́ет духовно-культурный фа́ктор (религии, миропонима́ния, мировоззрения, исторического 

ра́звития, территориа́льной ра́сположенности, своеобра́зие обыча́ев, тра́диций и т. д.). А. Дж. Тойнби да́л следующее определение цивилиза́ции:

Цивилизация — это относительно за́мкнутое и лока́льное состояние общества́, отлича́ющееся общностью религиозных, психологических, 

культурных, геогра́фических и иных призна́ков.

Цивилиза́ция — это социокультурна́я система́, включа́юща́я социа́льно-экономические условия жизнедеятельности общества́, этнические, 

религиозные его основы, степень га́рмониза́ции человека́ и природы, а́ та́кже уровень экономической, политической, социа́льной и духовной 

свободы личности.
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Тойнби выделил до 100 са́мостоятельных цивилиза́ций, но за́тем сокра́тил их число до двух десятков. В своем ра́звитии цивилиза́ции 

проходят несколько эта́пов:

 Первый — лока́льные цивилиза́ции, ка́жда́я из которых имеет свою совокупность вза́имосвяза́нных социа́льных институтов, включа́я 

госуда́рство (древнеегипетска́я, шумерска́я, индска́я, эгейска́я и др.);

 Второй — особенные цивилиза́ции (индийска́я, кита́йска́я, за́па́дноевропейска́я, восточноевропейска́я, исла́мска́я и др.) с 

соответствующими типа́ми госуда́рств.

 Третий эта́п — современна́я цивилиза́ция с ее госуда́рственностью, котора́я в на́стоящее время только скла́дыва́ется и для которой 

ха́ра́ктерно совместное существова́ние тра́диционных и современных социа́льно-политических структур.

В литера́туре выделяют первичные и вторичные цивилиза́ции. Для госуда́рства́ в первичных цивилиза́циях ха́ра́ктерно, что они являются 

ча́стью ба́зиса́, а́ не только на́дстройки. Вместе с тем госуда́рство в первичной цивилиза́ции связа́но с религией в единый политико-

религиозный комплекс. К первичным цивилиза́циям относят древнеегипетскую, а́ссиро-ва́вилонскую, шумерскую, японскую, сиа́мскую и 

др. Госуда́рство вторичной цивилиза́ции не соста́вляет элемента́ ба́зиса́, но входит в ка́честве компонента́ в культурно-религиозный 

комплекс. Среди вторичных цивилиза́ций выделяют за́па́дноевропейскую, восточноевропейскую, североа́мерика́нскую, 

ла́тиноа́мерика́нскую и др.

У. Ростоу кла́ссифицирова́л госуда́рства́ по ста́диям экономического ра́звития, за́висимым, в свою очередь, от на́учно-технических 

достижений:

 Тра́диционное (а́гра́рное);

 Индустриа́льное;

 Постиндустриа́льное (информа́ционное).

Г. Еллинек ра́зделял:

 Идеа́льные (утопия);

 Эмпирические:

Древневосточные;

Античные;

Средневековые;

Новые;

Современные. В современном обществе определяются две тенденции развития современного государства —

эта́тистска́я и диэта́тистска́я.

Этатистская тенденция проявляется в усилении роли госуда́рства́ в обществе и росте госуда́рственных структур. Она́ вызыва́ется неизбежностью 
госуда́рственного регулирова́ния экономики и социа́льной сферы, ра́звитием госуда́рственного сектора́ экономики, железнодорожного тра́нспорта́, 
энергетики, космических систем,производства́ оружия.

Диэтатистская тенденция проявляется в огра́ничении госуда́рственной вла́сти, в переходе этой вла́сти к негосуда́рственным орга́низа́циям, в 
ра́сширении зоны гра́жда́нского общества́, в ра́згосуда́рствлении и прива́тиза́ции экономики и других сфер общества́. Действие этой тенденции 
объясняется низкой эффективностью госуда́рственного сектора́ экономики и госуда́рственной регуляции, ра́стущей бюрокра́тиза́цией госуда́рственных 
структур, стремлением людей к большей неза́висимости от госуда́рства́. В этой связи существенным для ра́ссмотрения ра́звития современного 
госуда́рства́ является вопрос о пра́вовом госуда́рстве и его существенных свойства́х.

Правовое государство – тип госуда́рства́, в котором общественна́я жизнь подчинена́ за́кону, выра́жа́ющему принципы ра́внопра́вия, спра́ведливости, 
свободы.

Основные принципы пра́вового госуда́рства́: ¦ верховенство и всеобщность закона в обществе озна́ча́ет, что только за́кон является обяза́тельным и 
не только для гра́жда́н, но и для са́мого госуда́рства́ и его орга́нов, должностных лиц;

• правовой характер самих законов – пока́за́тель высокого пра́вового ка́чества́ за́конов, которые отвеча́ют междуна́родным пра́вовым ста́нда́рта́м и 
являются выра́жением гума́нности, спра́ведливости, отра́жа́ют волю на́рода́ и принима́ются в за́конном порядке;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F


• приоритет прав и свобод человека озна́ча́ет, что гла́вным в деятельности госуда́рства́ является обеспечение и охра́на́ пра́в и свобод личности в 
обществе;

¦ взаимоответственность государства и личности пока́зыва́ет, что пра́ва́ человека́ только тогда́ ста́новятся реа́льностью, когда́ они нера́зрывно 
связа́ны с обяза́нностями и ответственностью людей;

• легитимность власти – уста́новление пра́вомерности, за́конности вла́сти, сформирова́вшейся путем демокра́тических выборов и являющейся 
эффективной в обеспечении порядка́ в обществе;

• разделение властей – принцип, предпола́га́ющий четкое ра́зделение сфер деятельности и вла́стных полномочий между тремя ветвями 
госуда́рственной вла́сти – за́конода́тельной, исполнительной и судебной.

Все гра́жда́не должны соблюда́ть за́коны, ува́жа́ть пра́ва́ и свободы других людей, сохра́нять природу Госуда́рство ответственно перед личностью и 
обществом за́ исполнение своих функций. Формы этой ответственности ра́знообра́зны: это и достоверна́я информа́ция для гра́жда́н, отчеты 
исполнительных орга́нов, опросы, референдумы, оценива́ющие ра́боту и предложения пра́вительства́, судебное обжа́лова́ние должностных лиц.

4) ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ И ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

     Типология государств является одним из ва́жнейших приемов или средств позна́ния исторического процесса́ ра́звития госуда́рства́ и пра́ва́. 
Исходные посылки типологии госуда́рств и пра́вовых систем: 
- ра́звитие человеческого общества́, а́ вместе с ним госуда́рства́ и пра́ва́ - это непрерывно протека́ющий, длительный и по своей природе естественно-
исторический процесс; 
- этот процесс нера́зрывно связа́н с постоянным ра́звитием социа́льной природы, содержа́ния и на́зна́чения госуда́рства́ и пра́ва́, а́ та́кже с коренными 
изменениями основных принципов их орга́низа́ции и функционирова́ния; 
- процесс перехода́ госуда́рства́ и пра́ва́ от одной ступени к другой, от одного типа́ госуда́рства́ и пра́ва́ к другому орга́нически сочета́ет в себе элементы 
непрерывности, эволюции госуда́рственно-пра́вовых явлений с элемента́ми их дискретности, ка́чественной ска́чкообра́зности и в этом смысле — 
революционности.

    Рабовладельческое государство - это исторически первый тип госуда́рственной орга́низа́ции, возникшей на́ ра́зва́лина́х первобытно-общинного 
строя в силу ра́зложения общества́ на́ кла́ссы и возникновения первых противостоящих друг другу социа́льных сил в виде ра́бовла́дельцев и ра́бов.  
    Экономическую основу ра́бовла́дельческого госуда́рства́ соста́вляла́ ча́стна́я собственность ра́бовла́дельцев на́ средства́ производства́ и ра́бов. В 
условиях ра́бовла́дельческого строя впервые в истории ра́звития человечества́ в на́иболее резкой и обна́женной форме проявляется экономическое, 
политическое и социа́льное нера́венство кла́ссов и слоев общества́, полное, пра́ктически ничем не огра́ниченное господство одного кла́сса́ — 
ра́бовла́дельцев и полное беспра́вие другого кла́сса́ — ра́бов. На́ всех ста́диях ра́звития ра́бовла́дельческого госуда́рства́ ра́бы постоянно оста́ва́лись на́ 
положении вещей, «говорящих орудий» и ра́ссма́трива́лись не ина́че, ка́к производители ма́териа́льных или иных бла́г.

    Феодальное государство и пра́во исторически приходит на́ смену ра́бовла́дельческому типу. Процесс перехода́ за́ключа́лся в обра́зова́нии крупного 
землевла́дения и превра́щения светской и духовной зна́ти в кла́сс феода́лов, а́ та́кже в ра́зложении сельской общины и превра́щении свободных 
крестьян — общинников и несвободных землевла́дельцев, оста́вшихся от прежней форма́ции, в феода́льно-за́висимых от крупных землевла́дельцев 
либо от госуда́рства́, крепостных крестьян. Последние, в отличие от ра́бов, хотя и лиша́лись пра́ва́ собственности на́ землю, но имели свое небольшое 
хозяйство, обла́да́ли пра́вом личной собственности на́ некоторые сельскохозяйственные орудия труда́. Это ука́зыва́ло на́ то, что феода́льный способ 
производства́, а́ вместе с ним и весь феода́льный строй, является более эффективным, исторически прогрессивным по сра́внению с ра́бовла́дельческим 
способом производства́ и ра́бовла́дельческим строем. 
      Эксплуа́та́ция крестьян помещика́ми осуществляется путем взима́ния с них феода́льной ренты (отра́боточна́я рента́ или ба́рщина́), на́тура́льный 
оброк, денежна́я рента́ или денежный оброк).

      Капиталистическое государство и пра́во появились в результа́те буржуа́зных революций, покончивших с феода́льным экономическим и 
социа́льно-политическим строем. На́ ста́дии зрелости и за́ка́та́ феода́льной общественно-экономической форма́ции весьма́ быстро скла́дыва́лись 
буржуа́зные производственные отношения и вместе тем усилива́лись социа́льно-экономические и политические противоречия между исторически 
восходящим кла́ссом буржуа́зии и кла́ссом феода́лов. 
     Экономической основой буржуа́зного госуда́рства́ с момента́ появления ста́ла́ система́ хозяйствова́ния и ча́стна́я собственность на́ на́иболее ва́жные 
орудия труда́ и средства́ производства́. Ча́стна́я собственность объявляла́сь священной и неприкосновенной. На́ ее охра́ну и за́щиту было на́пра́влено 
все конституционное и текущее за́конода́тельство.

      Социалистическое государство и пра́во, согла́сно ма́рксистской теории, возника́ют не эволюционным путем, путем постепенного перера́ста́ния 
буржуа́зного госуда́рства́ в социа́листическое, а́ путем совершения социа́листической революции. Ближа́йшей целью коммунистов является 
«ниспровержение господства́ буржуа́зии, за́воева́ние пролета́риа́том политической вла́сти». 
     Ва́жной за́кономерностью и одновременно предпосылкой ста́новления и ра́звития социа́листического госуда́рства́ и пра́ва́, согла́сно ма́рксистской 
доктрине, является слом ста́рой госуда́рственной ма́шины, уничтожение буржуа́зного госуда́рственного а́ппа́ра́та́. Сущностью нового госуда́рства́, 
функционирующего в переходный от ка́пита́лизма́ к социа́лизму период, является дикта́тура́ пролета́риа́та́

5) Гра́жда́нское общество можно определить ка́к совокупность семейных, нра́вственных, на́циона́льных, религиозных, социа́льных, экономических 

отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы личностей и их групп.

Гра́жда́нское общество предста́вляет собой необходимый и ра́циона́льный способ сосуществова́ния людей, основа́нный на́ ра́зуме, свободе, пра́ве и 

демокра́тии.

Структура́ гра́жда́нского общества́ охва́тыва́ет:

1. Семью   ;
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2. Сферу воспита́ния и негосуда́рственного обра́зова́ния;

3. Собственность    и предпринима́тельство;

4. Общественные объединения и орга́низа́ции   ;

5. Политические па́ртии и движения;

6. Негосуда́рственные средства́ ма́ссовой информа́ции;

7. Церковь;

Этот список не исчерпыва́ющий, его можно продолжить...

В соотношении с гра́жда́нским обществом роль госуда́рства́ состоит в том, что оно призва́но согла́совыва́ть и примирять интересы членов общества́.

Гра́жда́нское общество возника́ет в процессе и в результа́те отделения госуда́рства́ от социа́льных структур, обособления его ка́к относительно 

са́мостоятельной сферы общественной жизни и «ра́згосуда́рствления» ряда́ общественных отношений.

Современное госуда́рство и пра́во скла́дыва́ются в процессе ра́звития гра́жда́нского общества́.

Ка́тегория «гра́жда́нское общество» изуча́ла́сь еще в 18-19 вв., подробно была́ исследова́на́ в ра́боте Гегеля «Философия пра́ва́».

По Гегелю, гра́жда́нское общество – это связь (общение) лиц через систему потребностей и ра́зделения труда́, пра́восудия (пра́вовые учреждения и 

пра́вопорядок), внешний порядок (полиция и корпора́ция).

Пра́вовой основой гра́жда́нского общества́ у Гегеля является ра́венство людей ка́к субъектов пра́ва́, их юридическа́я свобода́, индивидуа́льна́я ча́стна́я 

собственность, свобода́ договора́, охра́на́ пра́ва́ от на́рушений, упорядоченное за́конода́тельство и а́вторитетный суд.

Гра́жда́нское общество – не только сумма́ индивидов, но и система́ связей между ними.

Формирова́ние и ра́звитие гра́жда́нского общества́ за́нима́ет несколько веков, этот процесс еще не за́вершен ни у на́с в стра́не, ни в мире в целом.

Три эта́па́ ра́звития гра́жда́нского общества́:

1. 16–17 вв. – формируются экономические, политические и идеологические предпосылки гра́жда́нского общества́ (ра́звитие 

промышленности и торговли, специа́лиза́ция производства́, това́рно-денежные отношения);

В этот же период происходит бурное ра́звитие культуры, оформление в «теорию естественного пра́ва́» основных общих идей, связа́нных с 

предста́влением о гра́жда́нском обществе ка́к об идеа́ле.

2. Конец 17- конец 19 вв. – в на́иболее ра́звитых стра́на́х сформирова́лось гра́жда́нское общество в виде первона́ча́льного 

ка́пита́лизма́, основа́нного на́ ча́стном предпринима́тельстве;

Идет процесс современного предста́вительного госуда́рства́, оно все более подчиняется общественному контролю, что выра́жа́ется в 

усилении контроля предста́вительных и судебных учреждений за́ деятельностью центра́льной и местной исполнительной вла́сти, происходит 

рост круга́ лиц, пользующихся избира́тельными и другими политическими пра́ва́ми, уста́на́влива́ется за́висимость предста́вительных 

учреждений от системы политических па́ртий и движений.

3. Рубеж 19 - 20 вв. - на́ча́ло третьего эта́па́;

Ведущее место в промышленности перешло от ча́стных к индустриа́льным, торговым, фина́нсовым предпринима́телям, ра́бочий кла́сс 

орга́низова́л профсоюзы и предста́влял собой внушительную силу, с которой вынуждены счита́ться предпринима́тели, на́ за́щиту ра́бочего 
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кла́сса́ вста́ют влиятельные политические па́ртии, широкие слои на́селения выступа́ют в за́щиту демокра́тических пра́в и социа́льных пра́в и 

свобод.

Существенную роль в ра́звитии гра́жда́нского общества́ игра́ет предста́вительное госуда́рство.

Черты предста́вительного госуда́рства́:

1. Госуда́рство суверенно, обла́да́ет верховной вла́стью и монополией принуждения, не за́висит от вла́сти других госуда́рств, вла́сти 

церкви, жрецов, сословий, воена́ча́льников, негосуда́рственных орга́низа́ций;

2. Госуда́рство выступа́ет от имени всего на́селения (на́рода́, на́ции);

Госуда́рство хотя бы официа́льно притяза́ет на́ то, что оно выра́жа́ет и за́щища́ет интересы всей стра́ны, на́рода́, подда́нных или гра́жда́н.

Госуда́рство и упра́вление не являются личным делом мона́рха́, госуда́рство обособляется от сословий, ка́ст (хотя де-фа́кто в политике 

учитыва́ются интересы ка́кой-то ча́сти общества́).

3. Появляются и утвержда́ются постоянные общена́циона́льные предста́вительные учреждения па́рла́ментского типа́ (не только 

сословные);

4. Созда́ются институты предста́вительной демокра́тии - явления, свойственного формирова́нию гра́жда́нского общества́;

5. Действует упра́вленческий а́ппа́ра́т, состоящий из профессиона́льных служа́щих, а́ та́кже постоянна́я а́рмия;

6. Бюрокра́тия выступа́ет ка́к иера́рхически орга́низова́нна́я система́ упра́вления;

7. На́логи формируют госуда́рственную ка́зну, средства́ из которой ра́сходуются на́ содержа́ние а́рмии и госуда́рственного а́ппа́ра́та́;

8. Госуда́рство официа́льно призна́ет юридическое ра́венство гра́жда́н, их пра́ва́ и свободы, уста́на́влива́ет га́ра́нтии этих пра́в и 

свобод;

За́конода́тельное призна́ние юридического ра́венства́ людей на́ основе на́деления их пра́ва́ми и свобода́ми – ва́жнейший призна́к и основа́ гра́жда́нского 

общества́.

Са́мо гра́жда́нское общество – общество ра́внопра́вных людей, свободно проявляющих свою личность, творческую инициа́тиву, общество ра́вных 

возможностей, освобождения от лишних за́претов и дотошной а́дминистра́тивной регла́мента́ции.

Пра́во является обяза́тельным и для пра́вителей госуда́рства́ - это уже не «призна́к вла́сти», а́ обяза́тельное и для пра́вящих, и для упра́вляемых пра́во.

С идеей гра́жда́нского общества́ нера́зрывно связа́но предста́вление о Конституции ка́к об основном за́коне стра́ны, определяющем пра́ва́ и свободы 

гра́жда́н, а́ не только устройство высших орга́нов госуда́рственной вла́сти.

Отметим ряд существенных призна́ков, которые присущи гра́жда́нскому обществу:

1. Гра́жда́нское общество - общество социа́льного рыночного хозяйства́, в котором обеспечены свобода́ экономической деятельности, 

предпринима́тельства́, труда́, ра́знообра́зие и ра́внопра́вие всех форм собственности и ра́вна́я их за́щита́, общественна́я польза́ и 

добросовестна́я конкуренция;

2. Гра́жда́нское общество - общество, которое обеспечива́ет социа́льную за́щищенность гра́жда́н, достойную жизнь и ра́звитие 

человека́;

3. Гра́жда́нское общество - общество подлинной свободы и демокра́тии, в котором призна́ется приоритет пра́в человека́;

4. Гра́жда́нское общество - общество, построенное на́ основе принципов са́моупра́вления и са́морегулирова́ния, свободной 

инициа́тивы гра́жда́н и их коллективов;
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5. Открытость гра́жда́нского общества́;

В то же время гра́жда́нское общество не является необита́емым островом, где личность изолирова́на́ от всех.

В гра́жда́нском обществе люди подчиняются за́кона́м госуда́рства́, но это та́ ча́сть общества́, где и госуда́рство учитыва́ет индивидуа́льные интересы 

личности.

В госуда́рстве недоста́точно только ма́териа́льных предпосылок для за́рождения гра́жда́нского общества́.

Если госуда́рство является сферой общего интереса́, то гра́жда́нское общество – сферой ча́стного интереса́, в которой человек реа́лизует себя ка́к 

неповторимую индивидуа́льность.

Гра́жда́нское общество выступа́ет ка́к ка́тегория, противопоста́вляема́я госуда́рству.

Госуда́рство – это руководима́я центром вертика́льна́я иера́рхия госуда́рственных орга́нов и должностных лиц, связа́нных отношениями подчиненности 

и дисциплины.

Гра́жда́нское общество – это горизонта́льна́я система́ многообра́зных связей и отношений гра́жда́н, их объединений, союзов, коллективов. Основой 

этих связей является ра́венство и лична́я инициа́тива́.

Основна́я ха́ра́ктеристика́ гра́жда́нского общества́ на́личие пра́в гра́жда́н, га́ра́нтирова́нных госуда́рством.

Пра́ва́ гра́жда́н – это га́ра́нтируемые возможности пользова́ться ка́ким-то бла́гом, которые лица́ реа́лизуют или не реа́лизуют по своему усмотрению и 

жела́нию.

6) Понятие и признаки правовой системы общества

Пра́вова́я система́ – это совокупность внутренне согла́сова́нных, вза́имосвяза́нных, социа́льно однородных юридических явлений и средств, с помощью 

которых осуществляется необходимое регулятивное и ста́билизирующее воздействие на́ общественные отношения.

Структура́ пра́вовых систем:

1. Пра́восозна́ние   ;

2. Пра́вова́я идеология;

3. Пра́вова́я культура́   ;

4. Пра́во   ;

5. За́конода́тельство   ;

6. Пра́воотношения   ;

7. Пра́вопорядок;

8. Юридическа́я пра́ктика́;

Призна́ки, ха́ра́ктеризующие элементы структуры пра́вовой системы:

1. Неоднородность;

2. Ра́зличие по на́зна́чению, удельному весу, степени са́мостоятельности, функциона́льной на́пра́вленности;

3. Удовлетворение современных регулятивных потребностей общества́;

4. Отра́жение соста́ва́ юридических явлений;

5. Выявление на́иболее целесообра́зных связей, которые возника́ют между юридическими явлениями;
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6. Отра́жение дина́мики вза́имодействия юридических явлений в процессе выполнения своего функциона́льного на́зна́чения;

7. Функциона́льна́я вза́имосвязь;

8. Вхождение в единую вза́имосогла́сова́нную систему;

Элементы структуры пра́вовой системы могут обла́да́ть на́циона́льными, культурно–бытовыми, религиозными и иными особенностями того 

госуда́рства́, на́ территории и в гра́ница́х которого сложила́сь конкретна́я пра́вова́я система́.

Кла́ссифика́ция пра́вовых систем:

На́циона́льна́я пра́вова́я система́ – это конкретна́я, историческа́я совокупность пра́ва́, юридической пра́ктики и господствующей пра́вовой идеологии 

отдельного госуда́рства́. На́циона́льна́я пра́вова́я система́ призва́на́ обслужива́ть потребности конкретного госуда́рства́ и его на́селения. Содержа́ние 

на́циона́льной пра́вовой системы могут определять либо пра́вова́я идеология, либо юридическа́я пра́ктика́, либо за́конода́тельство, либо религиозные 

тра́кта́ты;

Пра́вова́я семья – это совокупность нескольких родственных на́циона́льных пра́вовых систем, котора́я основа́на́ на́ общности источников пра́ва́, его 

структуры и исторического пути формирова́ния;

Виды пра́вовых семей:

1. Англоса́ксонска́я (система́ общего пра́ва́);

2. Рома́но–герма́нска́я (система́ континента́льного пра́ва́);

3. Тра́диционна́я (система́ обычного пра́ва́);

4. Религиозна́я (религиозные системы мусульма́нского пра́ва́ и индусского пра́ва́);

Группа́ пра́вовых систем – группа́, на́ходяща́яся в ра́мка́х той или иной конкретной пра́вовой семьи (рома́но–герма́нска́я пра́вова́я семья – рома́нское, 

ка́ноническое и герма́нское пра́во; сла́вянска́я – российское и за́па́дносла́вянское пра́во);

1. Основные пра́вовые системы современности   

2. Понятие системы пра́ва́   

3. Понятие системы норма́тивного регулирова́ния общественных отношений   

7)     СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО (от нем. Sozialstaat)особый тип современного высокора́звитого госуда́рства́, в котором обеспечива́ется высокий 
уровень социа́льной за́щищенности всех гра́жда́н посредством а́ктивной деятельности госуда́рства́ по регулирова́нию социа́льной, экономической и 
других сфер жизнедеятельности общества́, уста́новлению в нем социа́льной спра́ведливости и солида́рности. Социа́льное госуда́рство зна́менует 
высокий уровень сближения целей и га́рмониза́цию отношений госуда́рственных институтов и общества́.

    Процесс возникновения и ста́новления социа́льного госуда́рства́ можно а́на́лизирова́ть на́ следующих уровнях: на́ на́учном — ка́к идею и ее ра́звитие 
в ряде концепций, на́ норма́тивном — ка́к конституционный принцип, за́крепленный в Основных за́кона́х все возра́ста́ющего числа́ стра́н, на́ 
эмпирическом — ка́к реа́льную пра́ктику деятельности госуда́рственных институтов по решению социа́льных проблем общества́ и социа́льных групп.
    Понятие “социа́льное госуда́рство” было выдвинуто немецким госуда́рствоведом и экономистом Лоренцем фон Штейном (1815—90), чья теория 
социа́льного госуда́рства́ сложила́сь под влиянием философии Гегеля, фра́нцузских социа́листических доктрин и в результа́те а́на́лиза́ ра́звития 
ка́пита́лизма́ в Герма́нии. Он счита́л, что функции госуда́рства́ за́ключа́ются в восста́новлении ра́венства́ и свободы, в поднятии низших, обездоленных 
кла́ссов до уровня бога́тых и сильных, что госуда́рство должно осуществлять экономический и общественный прогресс всех его членов, та́к ка́к 
ра́звитие одного является условием и следствием ра́звития другого и в этом смысле мы говорим об общественном, или социа́льном, госуда́рстве. 
Либера́льную концепцию социа́льного госуда́рства́ ра́звил Фридрих На́ума́нн. Либера́лы ста́вили перед госуда́рством за́да́чу не только за́щища́ть 
собственность и социа́льный порядок, но и ма́териа́льно, и мора́льно поднять низшие кла́ссы с помощью широких социа́льных реформ.
    На́иболее ра́дика́льную теоретическую концепцию социа́льного госуда́рства́ выдвинул в 1879 немецкий экономист Адольф Ва́гнер, сторонник 
госуда́рственного и христиа́нского социа́лизма́. Его концепция предусма́трива́ла́ превра́щение буржуа́зного госуда́рства́ в “госуда́рство культуры и 
всеобщего бла́годенствия”, огосуда́рствление железных дорог, горных предприятий, ба́нков и стра́ховых орга́низа́ций, интегра́цию ра́бочего кла́сса́ в 
госуда́рство в противовес идеям кла́ссовой борьбы, политических и социа́льных революций. Мощным толчком для да́льнейшего ра́звития теории и 
пра́ктики социа́льного госуда́рства́ послужили мировой экономический кризис 1929—33 гг. и 2-я мирова́я война́. “Новый курс” президента́ США Ф. 
Рузвельта́ включил в себя за́конода́тельное за́крепление пра́ва́ ра́бочих на́ коллективный договор и орга́низа́цию профсоюзов, общегосуда́рственные 
мероприятия по борьбе с безра́ботицей, помощь фермера́м, решительные ша́ги в на́пра́влении социа́льного обеспечения, ликвида́ции детского труда́ и 
сокра́щения ра́бочего дня, введения пенсии по ста́рости.
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    Особую роль в созда́нии в за́па́дных стра́на́х социа́льного госуда́рства́ сыгра́л т. н. “Пла́н Бевериджа́”, предста́вленный в кон. 1942 брита́нскому 
па́рла́менту председа́телем одного из его комитетов У. Бевериджем и на́ча́вший осуществляться лейбористским пра́вительством с 1945. Пла́н 
предусма́трива́л новую орга́низа́цию всей системы социа́льного обеспечения через ра́сширение социа́льного стра́хова́ния вплоть до охва́та́ им почти 
всех гра́жда́н госуда́рства́, а́ та́кже через га́ра́нтию единого на́циона́льного среднего дохода́, которого хва́та́ло бы на́ скромное поддержа́ние жизни. 
Ядром пла́на́ была́ тесна́я связь социа́льной политики с госуда́рственной экономической политикой, на́целенной на́ обеспечение полной за́нятости. 
Кроме того, предусма́трива́лись созда́ние безвозмездной, доступной всем гра́жда́на́м госуда́рственной системы здра́воохра́нения, контроль за́ 
за́ра́ботной пла́той и цена́ми, постепенное устра́нение ча́стной собственности на́ средства́ производства́ и другие меры. Пла́н Бевериджа́ был 
использова́н в социа́льной деятельности послевоенных пра́вительств Бельгии, Да́нии и Нидерла́ндов, при созда́нии современной системы социа́льного 
обеспечения Швеции, послужил моделью при обсуждении вопросов социа́льно-политического ра́звития и в послевоенной Герма́нии.
    После 2-й мировой войны на́ча́лся ка́чественно новый эта́п в ра́звитии социа́льного госуда́рства́ — его возведение в конституционный принцип, 
интерпрета́ция ка́к особого типа́ госуда́рства́. Вскоре после войны социа́льное госуда́рство в ка́честве конституционного принципа́ было за́фиксирова́но 
в конституциях Японии, ФРГ, Фра́нции, Ита́лии, а́ позднее, в 70-е гг., Испа́нии, Португа́лии, Швеции.
    В на́стоящее время все ра́звитые стра́ны мира́ в большей или меньшей степени де-фа́кто являются социа́льными госуда́рства́ми.
    Успешное функционирова́ние современного социа́льного госуда́рства́ возможно лишь на́ основе высокора́звитой, эффективной, социа́льно 
ориентирова́нной экономики. В экономической политике социа́льное госуда́рство должно сочета́ть и меры госуда́рственного регулирова́ния, 
поощрение конкуренции и ра́звитие личной инициа́тивы гра́жда́н по обеспечению своего собственного бла́госостояния.
    В политической сфере необходим консенсус гла́вных политических сил относительно основных целей и за́да́ч ра́звития да́нного общества́, 
сложивша́яся система́ деятельности социа́льных институтов. Это позволяет обеспечива́ть преемственность социа́льной политики госуда́рства́ в случа́ях 
демокра́тической смены пра́вящих па́ртий, пра́вительств и высших госуда́рственных должностных лиц.
    Духовна́я а́тмосфера́ в социа́льном госуда́рстве должна́ ха́ра́ктеризова́ться ра́звитым чувством гра́жда́нственности, социа́льной солида́рности и 
гума́низма́.
    Чрезвыча́йно ва́жный а́спект конституирова́ния и деятельности социа́льного госуда́рства́, особенно в случа́е его федера́тивного устройства́, 
предста́вляет собой его региона́льное измерение. Отра́жение принципа́ социа́льного госуда́рства́ в конституции той или иной стра́ны проявляется не 
только в определении целей и за́да́ч та́кого госуда́рства́, но и в на́делении его соответствующими полномочиями и компетенцией.
    Конечной целью ра́звития социа́льной сферы социа́льного госуда́рства́ должно ста́ть утверждение принципа́ социа́льной спра́ведливости, котора́я в 
да́нном контексте будет озна́ча́ть, во-первых, га́ра́нтии для ка́ждого человека́ на́ труд в соответствии с его способностями и ква́лифика́цией, на́ опла́ту 
труда́ в за́висимости от его ка́чества́ и количества́, на́ возможность са́мообеспечения и повышения своего бла́госостояния; во-вторых, созда́ние, в 
идеа́ле, ра́вных ста́ртовых возможностей всем члена́м общества́ через систему воспита́ния, обра́зова́ния и социа́льной поддержки; переход от 
политического и пра́вового ра́внопра́вия гра́жда́н к их социа́льному ра́внопра́вию; в-третьих, обеспечение сила́ми госуда́рственных и общественных 
институтов приемлемого уровня жизни для сла́бых слоев и отдельных гра́жда́н, не имеющих возможности трудиться и са́мостоятельно поддержива́ть 
свой жизненный уровень

8) Формирование гражданского общества в Казахстане: «Казахстан на пути прогресса и развития. Построим будущее вместе».

В своём ежегодном обра́щении к на́роду Ка́за́хста́на́ « Построим будущее вместе!» Президент стра́ны Н.А.На́за́рба́ев неоднокра́тно подчеркнул 

особенности   текущего   ра́звития   стра́ны,   которое   выра́жа́ется   в   необходимости   созда́ния   условий   и   структурирова́ния   роли   и   уча́стия   всех 

общественных и политических сил ка́за́хста́нского общества́ в прогрессивном ра́звитии Ка́за́хста́на́.  Да́нные особенности за́ключа́ются в том,  что 

современна́я тенденция мирового ра́звития ( кризисы , имеющие системный ха́ра́ктер, ра́стуща́я поляриза́ции на́селения по социа́льно-экономическим, 

теологическим, нередко на́циона́л-шовинистическим и др. призна́ка́м, современные вызовы природы ( огра́ниченность природных ресурсов, стихийные 

природные бедствия) и др.) за́кономерно предопределяют необходимость пересмотра́ и формирова́ния нового уровня вза́имодействия в обществе , 

особенно  между   сила́ми   за́интересова́нными   в   совместном   сосуществова́нии   ,   в   поступа́тельном   ра́звитии   стра́ны,   в   позитивном   ра́звитии   всех 

элементов   и   структур   гра́жда́нского   общества́. 

Та́кие   тенденции   общественно-политического   ра́звития   зна́чительно   по-новому   позиционируют   роль   и   влияние   общественных   орга́низа́ций, 

предста́вляющих и за́щища́ющих интересы ра́зличных социа́льных групп на́селения в процессе формирова́ния и реа́лиза́ции политики, отвеча́ющей 

интереса́м общества́. Роль общественных орга́низа́ций, способных реа́льно а́грегирова́ть интересы всех общественных групп, ста́новится всё более 

отчетливо проявлять основное предна́зна́чение общественных орга́низа́ций, а́ именно, способность своевременно и ма́ксима́льно а́деква́тно выявлять 

основные и  специфичные проблемы ра́зличных социа́льных групп,  привлека́ть  к  ра́зрешению имеющихся  проблем ра́зличные госуда́рственные и 

общественные   орга́низа́ции,   объективно   осуществлять   мониторинг   решения   проблем,   своевременно   корректируя   орга́низова́нные   и   проводимые 

действия. 

Предла́га́я   общественным   орга́низа́циям   и   политическим   па́ртиям   за́нима́ть   более   а́ктивную   позицию   в   процессе   формирова́ния   и   ра́звития 

гра́жда́нского общества́ Президент стра́ны спра́ведливо отметил и зна́чительную ответственность общественных орга́низа́ций за́ позитивное ра́звитие 

общества́,   формирова́ния   пра́вильных   оценок   в   тенденциях   его   ра́звития. 

Уча́стники   встречи,   а́   это   были   преимущественно   руководители   общественных   орга́низа́ций   призна́ли,   что   не   все   общественные   орга́низа́ции 

доста́точно ответственно и полноценно вза́имодействуют со своими социа́льными группа́ми и ка́тегориями на́селения, не всегда́ своевременно и полно 

влияют на́ принятие, госуда́рственными орга́на́ми решений, способных реша́ть вопросы этих социа́льных групп. В ка́честве позитивных примеров был 

приведён   опыт   ра́боты   ОО   «   Союз   кризисных   центров»,   «   Ба́й   Бол»,   Медиа́   союз   Ка́за́хста́на́   и   др. 

Итогом   встречи   ста́ло   принятие   Обра́щения   ко   всем   общественным   орга́низа́циям   г.Алма́ты   о   необходимости   усиления   роли   общественных 

орга́низа́ций стра́ны в ра́звитии и совершенствова́нии гра́жда́нского общества́ Ка́за́хста́на́. Обретение неза́висимости ста́ло лишь на́ча́лом длительного 



процесса́ построения суверенного, ра́звитого экономически, ста́бильного и ува́жа́емого во всем мире госуда́рства́. Ра́звитие гра́жда́нского общества́ 

является   ва́жным   условием   для   созда́ния   демокра́тического,   светского,   пра́вового   и   социа́льного   госуда́рства́.   Общественный   прогресс, 

демокра́тическое ра́звитие, экономический подъем возможны при а́ктивном уча́стии гра́жда́н во всех ва́жных сфера́х жизнедеятельности общества́. 

Доверие  и  ува́жение вла́сти со  стороны общества́  являются  прочным фунда́ментом социа́льного  мира́  и  согла́сия,  политической  ста́бильности  и, 

следова́тельно, устойчивого ра́звития любого госуда́рства́.

Идея   построения   гра́жда́нского   общества́   ста́ла́   одним   из   приоритетных   на́пра́влений   госуда́рственной   стра́тегии   реформ,   основу   которой 

соста́вляет програ́мма́ демокра́тиза́ции, предложенна́я Президентом стра́ны

Основопола́га́ющими   принципа́ми   гра́жда́нского   общества́   в   Ка́за́хста́не   ста́ли   призна́ние   идеологического   и   политического   многообра́зия, 

отделение   госуда́рственных   и   общественных   институтов,   за́крепление   за́коном   пра́в   гра́жда́н   стра́ны   на́   созда́ние   политических,   общественных, 

профессиона́льных объединений. Построение гра́жда́нского общества́ на́прямую за́висит от  уровня ра́звития пра́вового госуда́рства́.

Сра́зу  после   объявления   16   дека́бря   1991   г.   госуда́рственной  неза́висимости  Республики  Ка́за́хста́н,   на́ча́лся  процесс  формирова́ния  новой 

политической системы, ха́ра́ктеризующейся сильной президентской вла́стью и основа́нной на́ принципа́х демокра́тии и ува́жения, основных пра́в и 

свобод человека́. Руководством стра́ны проводится последова́тельна́я политика́ по либера́лиза́ции политической системы, предпола́га́юща́я укрепление 

институтов   гра́жда́нского   общества́,   усиление   роли   политических   па́ртий   в   па́рла́менте   и   общественной   жизни,   совершенствова́ние   выборного 

за́конода́тельства́, обеспечение свободы средств ма́ссовой информа́ции.

Гра́жда́нское  общество   есть   ва́жнейша́я   соста́вляюща́я  пра́вового,   демокра́тического   госуда́рства́.  Степень  ра́звития   гра́жда́нского  общества́ 

отра́жа́ет   уровень   ра́звития   демокра́тии.  В   целом  же   демокра́тический   режим   предпола́га́ет   тесное   вза́имодействие   госуда́рства́   и   гра́жда́нского 

общества́ ка́к основы политической ста́бильности.

Вза́имосвязь ста́новления гра́жда́нского общества́ и пра́вового госуда́рства́ можно объяснить несколькими причина́ми, по которым ста́новится 

понятным,   почему   да́нные   процессы   не   могут   существова́ть   отдельно   друг   от   друга́   и   почему   ра́звитие   и   функционирова́ние   одного   ведет   к 

непосредственному изменению другого. Во-первых,  гра́жда́нское общество является одним из ва́жных и мощных рыча́гов в системе «сдержек» и 

«противовесов» стремлению политической вла́сти к а́бсолютному господству. Для выполнения этой миссии у него есть нема́ло средств: а́ктивное 

уча́стие в избира́тельных ка́мпа́ниях и референдума́х, большие возможности в формирова́нии общественного мнения,  возможности в орга́низа́ции 

ка́мпа́нии сопротивления проведению тех или иных госуда́рственных реформ. Во-вторых, са́мо гра́жда́нское общество нужда́ется в госуда́рственной 

поддержке, поэтому предста́вители орга́низа́ций, а́ктивно уча́ствуют в ра́боте ряда́ госуда́рственных орга́нов. В-третьих, госуда́рство в высокой степени 

за́интересова́но  во  вза́имодействии  с   гра́жда́нским обществом,   та́к  ка́к  именно  гра́жда́нское  общество  есть  источник  легитимности  политической 

вла́сти, в сложные периоды гра́жда́нское общество ста́новится мощной силой, поддержива́ющей госуда́рство. В-четвертых, специфика́ гра́жда́нского 

общества́, а́втономный ха́ра́ктер и неза́висимость соста́вляющих его орга́низа́ций не исключа́ют непредска́зуемость их действий, поэтому логичными 

являются усилия госуда́рства́, на́пра́вленные на́ созда́ние ра́зличных форм контроля на́д его ра́звитием.

Особенностью ра́звития гра́жда́нского общества́ в Ка́за́хста́не  было почти полное отсутствие его реа́льных основ.  Необходимо было созда́ть 

условия  для возникновения  и да́льнейшего формирова́ния  гра́жда́нского общества́ с учётом опыта́ других стра́н, а́ та́к же конкретно – исторических 

особенностей ра́звития на́шей стра́ны.

Сра́зу   после   провозгла́шения   неза́висимости   был   принят   ряд   за́конов   о   прива́тиза́ции   и   ра́згосуда́рствлении,   та́кже   за́коны   о   ча́стной 

собственности.,  Именно ча́стна́я  собственность  является  первой  из   гла́вных причин возникновения  и  функционирова́ния   гра́жда́нского  общества́. 

и  дела́ет существова́ние гра́жда́нского общества́ необходимым.

 Введение ча́стной собственности привело к ра́звитию свободной рыночной экономики, реа́лизующую пра́ва́ и свободы гра́жда́н в экономической 

сфере жизнедеятельности общества́.

  Происшедшие   события   привели   к   возникновению   в   обществе  многочисленных,   ра́знообра́зных  интересов,   удовлетворение   которых   было 

возможно только через да́льнейшее ра́звитие институтов гра́жда́нского общества́.



Ра́звитие ча́стной собственности и рыночных  отношений, сдела́ло гра́жда́нское общество необходимым. В стра́не возникли многочисленные 

орга́низа́ции, объединения, а́ссоциа́ции, центры, союзы, фонды, движения, отвеча́ющие всем ха́ра́ктеристика́м гра́жда́нского общества́. Экономические, 

политические, юридические основы формирова́ния гра́жда́нского общества́ в Ка́за́хста́не за́фиксирова́ны в ее Конституции.

         Ста́новление гра́жда́нского общества́ в Ка́за́хста́не вызва́ло в жизни новые тенденции, внесло изменения в ра́нее существова́вшие общественные 

орга́низа́ции, привело к созда́нию новых орга́низа́ций и объединений.

Пройденный Ка́за́хста́ном путь пока́за́л успешное ра́звитие экономических процессов и соблюдение политических пра́в и свобод гра́жда́н. Суть 

совместного ра́звития пра́вового госуда́рства́ и гра́жда́нского общества́ — это содействие процессу демокра́тиза́ции общества́, укреплению га́ра́нтий 

индивидуа́льной свободы, чести и достоинства́ личности — человека́ и гра́жда́нина́.

9) ермин “па́ртия” ведет свое на́ча́ло от ла́тинского слова́ partio — ча́сть, ра́зделять. История возникновения и ра́звития та́кого феномена́ ка́к 

политическа́я па́ртия на́считыва́ет не одно столетие. Первые из прообра́зов современных политических па́ртий были очень ма́ло похожи на́ па́ртии в 

привычном для на́с виде. Они возникли в Древней Греции и Древнем Риме и выра́жа́ли интересы ра́зличных общественных, социа́льных слоев или 

групп, но прежде всего — влиятельных а́ристокра́тических группировок, которые концентрирова́лись в непосредственной близости к высшей вла́сти и 

боролись между собой прежде всего за́ пра́во и возможность ока́зыва́ть на́ вла́сть влияние в своих интереса́х. То были сра́внительно немногочисленные 

и узкие по соста́ву группировки, которые не отлича́лись устойчивостью и не были орга́низа́ционно оформлены. Они выра́жа́ли в основном интересы не 

столько ра́зличных социа́льных общностей, слоев, кла́ссов, сколько ра́зличных течений внутри них. В Древнем Риме во времена́ кризиса́ республики 

(конец   II—   I   в.в.   до   н.э.)   сопернича́ли   между   собой   па́ртия   популяров,   выра́жа́вша́я   интересы   плебса́,   и   па́ртия   оптима́тов,   предста́влявша́я 

па́трициа́нство и за́житочные плебейские семьи. В XII—XV в.в. в Ита́лии шло состяза́ние между па́ртией гвельфов — выра́зителей интересов торгово-

ремесленных городских слоев на́селения и па́ртией гибеллинов, отста́ива́ющих сильную импера́торскую вла́сть в интереса́х феода́лов.

В  период  ранних  буржуазных  революций  в  Европе  в  форме  политических  клубов  появляются  прототипы  современных  политических 

партий. Исторически возникновение политических па́ртий приходится на́ конец XVII — на́ча́ло XVIII в.в., когда́ на́ча́ли формирова́ться политические 

системы ра́нних буржуа́зных госуда́рств За́па́дной Европы и Америки. Сопровожда́вшие процесс возникновения и ра́звития политических систем и 

политических па́ртий война́ за́ созда́ние США, буржуа́зные революции во Фра́нции и Англии и другие политические события в Европе пока́зыва́ют, что 

рождение   политических   па́ртии   отра́жа́ло   ра́ннюю   ста́дию   борьбы   сторонников   ра́звития   ра́зличных   на́пра́влений   ста́новящейся   буржуа́зной 

госуда́рственности: а́ристокра́тов и буржуа́, федера́листов и а́нтифедера́листов и т.п. Тогда́ политические па́ртии — это преимущественно орга́низа́ции, 

объединения буржуа́зии для борьбы с феода́лизмом: па́ртии-клубы конституциона́листов, жирондистов, якобинцев во времена́ Фра́нцузской революции 

конца́ XVIII века́.

Третьим историческим этапом формирования политических партий стали общественно-политические движения в странах Западной Европы и в 

США в XIXв., а также философские общества, религиозные движения и группы, профессиональные союзы.  Та́к, на́пример. Фа́биа́нское общество 

явилось истоком формирова́ния в будущем лейбористской па́ртии в Великобрита́нии, а́ а́болиционистское движение в США способствова́ло появлению 

Республика́нской па́ртии в этой стра́не. Во второй половине XIX в результа́те введения всеобщего избира́тельного пра́ва́ в стра́на́х За́па́дной Европы, а́ 

та́кже пробуждения  на́циона́льного  са́мосозна́ния  на́родов  колониа́льно  за́висимых стра́н политические  па́ртии на́ча́ли  возника́ть  во  все  большем 

количестве.

Таким образом суть понятия “политическая партия” можно определить следующим образом: политическая партия является добровольной 
общественной организацией граждан того или иного государства, которая: 1) создается с целью борьбы за завоевание политической 
государственной власти и участия в ее реализации для претворения в жизнь своей идейно-политической доктрины; 2) имеет определенную 
устойчивую организационную структуру и действует в пределах границ иного государства; 3) имеет определенный правовой статус в рамках 
национального законодательства того или иного государства; 4) в своей деятельности опирается на определенные социальные группы или 
классы, основные интересы которых она отстаивает и выражает. Происхождение партий.

Па́ртии, ка́к явление политической жизни, возникли сра́внительно неда́вно. Первые в современном смысле слова́ па́ртии появились в 70-80-е 
годы XVII в. в Англии. В других стра́на́х они возникли преимущественно во второй половине XIX в.

В  современной  политологии  вслед   за́  М.Вебером,  выделяют три  эта́па́  формирова́ния  па́ртий:  1)  аристократическая группировка;  2) 
политический  клуб;  3)  массовая  партия.  Полностью  все   три   эта́па́   в   своем  ра́звитии  прошли   только   а́нглийские  па́ртии.  Первона́ча́льно  они 
сформирова́лись в ка́честве а́ристокра́тических группировок "тори" и "вигов". Политические клубы появились в 30-50-е годы XIX в. и отлича́лись от 
а́ристокра́тических   группировок   более   широкой   социа́льной   ба́зой,   крепостью   идеологических   связей,   более   совершенной   орга́низа́ционной 
структурой.

После изменения избира́тельного за́конода́тельства́ в Англии в первой половине XIX в. на́ ба́зе клубов и комитетов по поддержке ка́ндида́тов 
ста́ли формирова́ться ма́ссовые па́ртии. В других стра́на́х Европы обра́зова́ние ма́ссовых па́ртий происходит преимущественно во второй половине XIX 
в., что та́кже было обусловлено ра́сширением избира́тельного пра́ва́. Ма́ссовые па́ртии с момента́ возникновения были ориентирова́ны на́ увеличение 
своей численности, ра́сширение политической деятельности.

В на́стоящее время процесс возникновения новых па́ртий продолжа́ется. М. Дюверже выделил два́ основных пути созда́ния современных 
па́ртий.

Электорально-парламентский.  Первона́ча́льным   эта́пом  новой   па́ртии   является   возникновение   па́рла́ментской   группы,   объединяющей 
депута́тов одного политического на́пра́вления. За́тем формируются комитеты поддержки ра́зных уровней. Объединение этих элементов и приводит к 
возникновению па́ртии.



Внешнее  происхождение. В   этом  случа́е  новые  па́ртии  возника́ют  неза́висимо  от  па́рла́ментских  выборов,  на́  основе  ра́зличных  групп 
интересов   и   общественных   орга́низа́ций   -   профсоюзов,   философских   обществ,   религиозных   групп,   промышленных   и  фина́нсовых   группировок, 
нелега́льных   орга́низа́ций.  Лейбористска́я   па́ртия  Великобрита́нии   (1899   г.)   сформирова́ла́сь   на́   основе   профсоюзов,   философского  Фа́биа́нского 
общества́, Социа́л-демокра́тической а́ссоциа́ции. Крестьянские объединения в Ска́ндина́вских стра́на́х ста́ли ба́зой формирова́ния крестьянских па́ртий.

Позже Кеннет выделил еще один путь созда́ния па́ртий - унита́рный (слияние или ра́скол па́ртий).

10) есть в книге цели и за́да́чи политических па́ртий

11) Функции па́ртий.

1. Выявление и формирова́ние, обоснова́ние интересов больших обще-ственных групп, предста́вителем является па́ртия.

2. Активизирует и интегрирует большие группы людей.

3. Ра́зра́ба́тыва́ют идеологии па́ртийных доктрин.

4. Уча́стие в обра́зова́нии политических систем, их принципов, со-ста́вных элементов.

5. Уча́стие в борьбе за́ вла́сть в госуда́рстве, созда́ние програ́ммы их деятельности.

6. Уча́стие в осуществлении госуда́рственной вла́сти.

7. Формирова́ние общественного мнения в свою за́щиту.

8. Политичекое обра́зова́ние общества́.

9. Подготовка́ ка́дров, женских и молодежных орга́низа́ций.

12)  Современные   типологии   па́ртий   основыва́ются,   ка́к   пра́вило,   на́   кла́ссифика́ции,   ра́зра́бота́нной   в   середине   ХХ   в.   фра́нцузским 
исследова́телем М. Дюверже. Он предложил подра́зделить па́ртии на́ два́ основных типа́ - "кадровые" и "массовые".

"Ка́дровые" и "ма́ссовые" па́ртии, по типологии М. Дюверже, ра́злича́ются по количеству членов, орга́низа́ционной структуре, основным 
на́пра́влениям деятельности и типу связей, соединяющих гра́жда́н с па́ртией.

"Ка́дровые" па́ртии предста́вляют собой па́ртии "нота́блей" то есть а́вторитетных в обществе лиц, умелых орга́низа́торов избира́тельных 
компа́ний,   крупных  фина́нсистов.  По   существу,   это   па́ртия   а́ктивистов   или  функционеров   с  ма́лым   числом   рядовых   членов   па́ртии,   а́морфной 
орга́низа́ционной   структурой.  У  ка́дровых па́ртий   есть   свои  источники  фина́нсирова́ния  и  политические   элиты.  Руководяща́я  роль,   ка́к  пра́вило, 
прина́длежит  па́рла́мента́риям.  Эти  па́ртии  децентра́лизова́ны.  В   ка́честве  примера́  можно  привести   европейские   либера́льные  и   консерва́тивные 
па́ртии, Республика́нскую и Демокра́тическую па́ртии в США.

"Ма́ссовые"   па́ртии   ха́ра́ктеризуются  многочисленностью   соста́ва́,   более   тесной   и   постоянной   связью   своих   членов,   центра́лизова́нной 
иера́рхизирова́нной орга́низа́ционной структурой. В свою очередь, ма́ссовые па́ртии подра́зделяются (Ж. Блондель) на́ три вида́:

1. предста́вительные па́ртии за́па́дного типа́:
2. коммунистические,
3. популистские.

Одна́ко в  60-е годы на́шего столетия появились па́ртии,  которые не вписыва́лись в  да́нную типологию. Авторитетные политологи  - Ла 
Паломбара, Дж.Сартори, не отверга́я схему М.Дюверже, предложили дополнить ее, выделив третий тип па́ртий - "па́ртии избира́телей". Эти па́ртии, 
не являясь ма́ссовыми, ориентирова́лись на́ объединение ма́ксима́льного количества́ избира́телей са́мой ра́зличной социа́льной прина́длежности вокруг 
своей програ́ммы для решения основных вопросов текущего момента́. Позже та́кие па́ртии получили на́зва́ние "универса́льных". В последние годы этот 
тип   па́ртий   ста́л   на́иболее   дина́мично   ра́звива́ющимся   в   Европе   и   в   Америке.   В   зна́чительной   степени   это   было   обусловлено   осла́блением 
идеологических   ра́зногла́сий,   ростом   интереса́   гра́жда́н   к   универса́льным,   общечеловеческим   ценностям.   Многие   политологи   счита́ют,   что 
универса́льным па́ртиям прина́длежит будущее в  постиндустриа́льном обществе.  На́блюда́ется в  последнее  время  определенна́я  тра́нсформа́ция и 
тра́диционных па́ртий вуниверсальные.

Кроме   этой   типологии  встреча́ются  и  другие.  В   за́висимости  от   социа́льного   соста́ва́  па́ртии  подра́зделяются  на́  буржуа́зные,   ра́бочие, 
крестьянские и т.п. Па́ртии ра́злича́ются и по отношению к общественному строю:

 консервативные, стремящиеся сохра́нить общество в неизменном виде;
 реакционные, ориентирующие на́ возвра́щение прошлого;
 реформаторские, ориентирующиеся на́ изменение общества́ посредством реформ;
 революционные, стремящиеся ра́дика́льно изменить общественную систему в целом.

13-14) Под па́ртийной системой обычно понима́ется способ вза́имодействия политических па́ртий, ведущих борьбу за́ вла́сть. Па́ртийные 
системы   тра́диционно   ра́злича́ются   в   за́висимости   от   количества́   политических   па́ртий.   Обычно   выделяют   три   основных   типа́   па́ртийной 
системы: однопартийные, двухпартийные, многопартийные.

Более   сложную   кла́ссифика́цию   ра́зра́бота́ли   Ла́   Па́ломба́ра́   и   Ва́йнер,   предложив   выделить   два́   гла́вных   типа́   па́ртийных 
систем: конкурентные и неконкурентные. В ка́честве критерия ра́зличения па́ртийных систем они ра́ссма́трива́ют степень конкурентности па́ртий в 
борьбе за́ вла́сть.



Конкурентные па́ртийные   системы   в   за́висимости   от   степени   конкуренции   подра́зделяются   на́ многопартийные,  двухпартийные, 
многопартийные с одной господствующей па́ртией,

Возникновение многопа́ртийных систем обусловлено многими фа́ктора́ми:  а́)  сильна́я социа́льна́я дифференциа́ция общества́,  б) на́личие 
идеологических и религиозных ра́зличий, в) специфика́ исторического ра́звития общества́, г) на́циона́льные и этнические ра́зличия, д) институционные 
ра́зличия (система́ выборов).

Положительной стороной многопа́ртийной системы можно счита́ть многокра́сочность политического спектра́, более широкие возможности 
для избира́телей выбора́ политических на́пра́влений. Одна́ко многопа́ртийные системы обла́да́ют и рядом недоста́тков плохо выполняются функции 
а́грегирова́ния интересов, отсутствует ста́бильность большинства́ в па́рла́менте, что ведет к неста́бильности пра́вительства́.

Двухпа́ртийные системы ха́ра́ктеризуются чередова́нием у вла́сти двух основных па́ртий и отсутствием коа́лиций. На́иболее кла́ссический 
ва́риа́нт бипартизмавстреча́ется в а́нглоса́ксонских стра́на́х -  Великобрита́нии, Австра́лии, США. Многие политологи счита́ют,  что двухпа́ртийна́я 
система́ более эффективна́, чем многопа́ртийна́я. Прежде всего, в условиях бипа́ртизма́ упроща́ется процесс а́грегирова́ния интересов и сокра́щения 
требова́ний. Избира́тели непосредственно выбира́ют политические цели и руководителей. Победивша́я па́ртия более а́деква́тно отра́жа́ет интересы 
большинства́. Отсутствие коа́лиций обеспечива́ет большую ста́бильность, безкризисность пра́вительства́.

Многопа́ртийна́я система́ с господствующей па́ртией. Са́м термин в 1961 г. предложил М. Дюверже. Господствующа́я па́ртия контролирует, 
ка́к пра́вило, голоса́ более 35% избира́телей. На́ходясь, долгое время у вла́сти, та́ка́я па́ртия отождествляет себя

со стра́ной в целом. Определенное преимущество та́кой па́ртийной системы за́ключа́ется в ста́бильности пра́вительства́. Гла́вный недоста́ток - 
опа́сность за́стоя, косности, та́к ка́к долгое господство одной па́ртии может привести к вытеснению па́рла́ментской игры, публичной политики та́йной 
за́кулисной борьбой, скрытой от избира́телей.

Неконкурентные па́ртийные системы ха́ра́ктеризуются пода́влением всех политических объединений, кроме одного. Выделяют три вида́:

1. коммунистические;
2. фашистские;
3. развивающиеся системы.

15) На́ нынешнем эта́пе исторического ра́звития республики ключевым звеном политического процесса́ является формирова́ние зрелой и ра́звитой 

па́ртийной системы, что предпола́га́ет высокий уровень ра́звития са́мих па́ртий. В этом отношении в па́ртийном строительстве происходят позитивные 

сдвиги. Четко прослежива́ется одна́ ва́жна́я тенденция: минимиза́ция па́ртийной системы и формирова́ние крупных па́ртий, рельефно выра́жа́ющих 

интересы основных социа́льных групп.

Большим ша́гом на́ этом пути является, безусловно, объединение пропрезидентских па́ртий — «Ота́на́», «Аса́ра́», а́ теперь и Гра́жда́нской па́ртии. 

Следует, по всей вероятности, ожида́ть следующих ша́гов в этом на́пра́влении: да́льнейшее объединение пропрезидентских па́ртий и формирова́ние 

согла́шений, блоков и коа́лиций оппозиционных политических структур. Та́кой сцена́рий озна́ча́л бы движение к зрелой па́ртийной системе и 

способствова́л бы ра́звитию общества́ по пути демокра́тии и модерниза́ции.

Одна́ко не все ра́зделяют эту основа́нную на́ призна́нии плюра́лизма́ точку зрения и счита́ют оптима́льной иную конфигура́цию политического поля. В 

оживленных дискуссиях о перспектива́х па́ртийной системы выска́зыва́ются са́мые ра́зличные суждения, вплоть до экзотических, полностью 

оторва́нных от реа́льности. Среди многочисленных мнений — идея возвра́та́ к однопа́ртийной системе.

Ка́к подчеркнул на́ VII съезде Гра́жда́нской па́ртии Президент стра́ны Нурсулта́н На́за́рба́ев: «Есть «горячие головы», которые твердят, что в 

Ка́за́хста́не должна́ быть однопа́ртийна́я система́». При этом ее сторонники, на́ слова́х призна́ва́я и поддержива́я эту идею, на́ деле фа́ктически толкуют 

ее неа́деква́тность в духе па́ртийно-политического монополизма́. Другие на́ста́ива́ют на́ том, что в республике должна́ непременно сформирова́ться 

система́ доминирова́ния одной па́ртии, то есть предла́га́ют осуществлять па́ртийное строительство по за́ра́нее ра́зра́бота́нной схеме. Та́кой подход не 

учитыва́ет, одна́ко, что политический процесс и конфигура́ция политического поля не искусственно созда́нные а́приорные конструкции. «Па́ртийное 

строительство, — подчеркнул Гла́ва́ госуда́рства́, — это процесс, у которого есть своя логика́, свое прошлое, а́ та́кже будущее, в котором невозможно 

предусмотреть все дета́ли, ка́к в ла́бора́торных опыта́х». Еще в выступлении на́ IX съезде па́ртии «Ота́н» Президент РК отметил, что логика́ ра́звития 

па́ртийной системы предпола́га́ет отбор на́иболее сильных и дееспособных, что сильные и крупные па́ртии способны да́ть толчок ра́звитию стра́ны. 

Зна́чение объединительного процесса́ в том и состоит, что он позволит ускорить формирова́ние именно та́ких па́ртий.

Крупные политические объединения, конструктивно сотруднича́ющие между собой, существуют в стра́на́х ра́звитой демокра́тии. Они являются 

ведущими и ра́спола́га́ются, ка́к пра́вило, в центре политического спектра́. Их может быть две или три, ка́к, к примеру, в США, Англии или Герма́нии. 

Одна́ из них может быть доминирующей, ка́к, на́пример, в Японии или Швеции. Ва́жно, чтобы система́ обеспечива́ла́ функционирова́ние демокра́тии, 

ее ра́звитие и а́да́пта́цию к меняющимся условиям. Говоря слова́ми Президента́, «стра́не нужна́ па́ртийна́я система́, котора́я соответствует 

демокра́тическим ста́нда́рта́м и норма́м». Та́к что вопрос о возможной конфигура́ции па́ртийного поля в стра́не, на́ на́ш взгляд, оста́ется открытым. 
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Должна́ сложиться устойчива́я па́ртийна́я система́, ключева́я роль в которой будет прина́длежа́ть нескольким сильным, конкурентоспособным па́ртиям. 

Она́ необходима́ для реа́лиза́ции стра́тегии системной модерниза́ции общества́ и вхождения в число 50 конкурентоспособных стра́н мира́.

Дума́ется, идея созда́ния системы с доминирова́нием одной па́ртии не имеет доста́точных основа́ний.

Необходимы прежде всего поиск и определение круга́ ба́зовых ценностей, с которыми согла́сны все, и формулы единства́, учитыва́ющей доста́точно 

пестрое многообра́зие социа́льных интересов и ориента́ций.

В стра́не идет сложный процесс построения общества́, криста́ллиза́ции социа́льных интересов. Выра́зить это реа́льное многообра́зие субъектов, групп, 

интересов способна́ лишь плюра́листическа́я многопа́ртийна́я система́. В Ка́за́хста́не, отмеча́ет Гла́ва́ госуда́рства́, должна́ сложиться устойчива́я 

демокра́тическа́я многопа́ртийна́я политическа́я система́, котора́я бы предста́вляла́ собой реа́льно действующий инструмент политического уча́стия 

ма́сс в упра́влении госуда́рством, обеспечива́ла́ бы открытое и честное выра́жение точек зрения, а́ деятельность па́ртий была́ бы гла́сной и прозра́чной 

для общества́.

Формируема́я па́ртийна́я система́ должна́ та́кже учитыва́ть исторически сложившийся мента́литет ка́за́хста́нцев без меха́нического копирова́ния ка́к 

за́па́дных, та́к и восточных моделей общества́. Кроме того, к ней предъявляются и та́кие требова́ния, ка́к состяза́тельность экономических уста́новок, 

социа́льных програ́мм и за́конов, инициирова́нных ра́зличными па́ртиями

16-17) Жизнедеятельность современного общества определяется не только госуда́рством и политическими па́ртиями, но и ра́зличными 
объединениями гра́жда́н, которые призва́ны на́иболее полно выра́жа́ть интересы са́мых ра́зличных групп на́селения и обеспечива́ть вза́имодействие 
между ними и вла́стью. 

Добровольные союзы людей с общими взгляда́ми на́ ра́зличные явления жизни — типична́я черта́ любогообщества. В прошлом — это философские 
школы ра́зличных на́пра́влений, литера́турные и художественные школы, ма́сонские ложи, рыца́рские ордена́, музыка́льные са́лоны и т.д. 

На́ современном эта́пе можно выделить две на́иболее ра́спростра́ненные формы объединений: общественные движения и общественные 
организации, Гла́вное их отличие от политических па́ртий состоит в том, что они не ста́вят перед собой цели за́воева́ния политической вла́сти, а́ 
лишь стремятся повлиять на́ нее. 

Общественное движение можно определить ка́к относительно ма́ссовое объединение гра́жда́н, стремящихся к реа́лиза́ции общей цели. В нем, ка́к 
пра́вило, отсутствуют жестка́я центра́лизова́нна́я организация, фиксирова́нное членство, програ́мму за́меняет цель, соста́в уча́стников неоднороден, 
идеология включа́ет широкий политический спектр политических ориента́ций. 

В ста́новлении и ра́звитии общественных движений можно выделить несколько ста́дий: 

1. Созда́ние предпосылок движения. Для этой ста́дии ха́ра́ктерно появление причин, вызыва́ющих недовольство гра́жда́н. Это могут быть 
экономические трудности, дискримина́ция определенных групп на́селения, угроза́ ядерной, экологической ка́та́строфы и т.д. В связи с этим появляется 
немногочисленна́я группа́ лиц, котора́я способна́ прида́ть этому недовольству целена́пра́вленный и ма́ссовый ха́ра́ктер. 

2. Ста́дия ра́зра́ботки, формулирова́ния целей и за́да́ч. 

3. Ста́дия а́гита́ции, на́ которой пропа́га́ндируются цели 

движения, ра́зъясняются их за́да́чи, происходит вербовка́ сторонников движения и привлека́ются сочувствующие. 

4. Ста́дия ра́звернутой деятельности. Это основна́я ста́дия, на́ которой движение за́нима́ется реа́лиза́цией своей цели. Апеллируя 
к общественности, ока́зыва́я влияние и да́же да́вление на́ пра́вительство, оно пыта́ется ра́зрешить ту социа́льную проблему, в связи с которой 
возникло. 

5. Когда́ цели осуществлены либо ока́за́лось, что их невозможно реа́лизова́ть, на́ступа́ет ста́дия за́туха́ния движения. Эту фа́зу можно отда́лить сменой 
за́да́ч, форм ра́боты, корректировкой цели. 

Попытки за́претить, устра́нить общественное движение "сверху", а́дминистра́тивными мера́ми, ка́к пра́вило, безуспешны. Если проблема́ оста́ла́сь 
нера́зрешенной, то движение, если оно было доста́точно сильным, обяза́тельно возродится. Если проследить дина́мику общественных движений, то 
можно выделить следующую цепочку: общественное движение — общественная организация — политическая па́ртия. Одна́ко не из 
всякого общественного движениявыра́ста́ет политическая па́ртия, иногда́ же из одного движения рожда́ется несколько па́ртий. 

Для общественной организации та́кже ха́ра́ктерны та́кие черты, ка́к ма́ссовость, добровольность, интерес (побудительный мотив к объединению). В 
отличие отобщественного движения она́ предста́вляет собой ста́бильное центра́лизова́нное обра́зова́ние, имеющее уста́в, упра́вленческий а́ппа́ра́т, 
постоянное членство с упла́той определенного денежного взноса́.

Все это дела́ет общественные организации устойчивыми и ра́спола́га́ющими большими возможностями для решения социа́льных проблем. 

Вместе с тем люба́я организация не за́стра́хова́на́ от бюрокра́тиза́ции и форма́лиза́ции, что приводит к ра́зрыву между интереса́ми а́ппа́ра́та́ упра́вления 
и рядовых членов, к неспособности чиновников выра́зить и за́щитить потребности тех, ра́ди кого созда́ва́ла́сь организация. Та́к произошло в 70-е гг. 
ХХ в. в стра́на́х За́па́да́, когда́ "ста́рые", тра́диционные профсоюзы не смогли перестроить свою ра́боту в условиях технологических изменений в 
экономике. Эта́ же болезнь глубоко пора́зила́ и тра́диционные общественные организации СССР — профсоюз, комсомол и др., члены которых 



огра́ничива́ли свою деятельность упла́той членских взносов и проведением по инициа́тиве сверху ма́ссовых мероприятий. Следствием этого явила́сь 
утра́та́ доверия к ним и формирова́ние а́льтерна́тивных общественных объединений. 

Та́к, в 60 — 70-е гг. в За́па́дной Европе возникло ра́дика́льное движение студенческой молодежи — "новые левые", подвергшее резкой критике 
госуда́рственное социа́льно-экономическое устройство, основа́нное на́ ча́стной собственности. В противовес ему сформирова́лось движение "новые 
пра́вые", предста́вленное интеллигенцией и технокра́та́ми, опира́вшееся на́ идеи неоконсерва́тизма́. В СССР а́на́логичные процессы на́ча́лись позднее, 
лишь и середине 80-х гг. 

Особую роль в общественно-политической жизни игра́ют лоббистские (а́нгл. lobbi — крыта́я прогулочна́я площа́дка́, 
коридор) организации. Политическую окра́ску термин "лоббирова́ние" приобрел во второй половине XIX в. в США, когда́ под ним ста́ли понима́ть 
покупку голосов за́ деньги в коридора́х конгресса́. Вполитический лексикон других стра́н он вошел в ХХ в. Под лоббизмом понима́ется политика́, 
на́пра́вленна́я на́ отста́ива́ние отельными социа́льными иполитическими сила́ми своих интересов в орга́на́х госуда́рственной вла́сти. Свое лобби, 
на́пример, имеют в Конгрессе США профсоюзы, религиозные общины, а́нтивоенное движение и т.д., причем с 1946 г. их деятельность регулируется 
за́коном и на́ходится . под фина́нсовым контролем. 

Лоббистские группы возника́ют, ка́к пра́вило, в том случа́е, когда́ в организации или движении на́чина́ет доминирова́ть ча́стный интерес, не 
совпа́да́ющий с общесоциа́льным. Орга́низа́ции та́кого рода́ не а́фишируют свою деятельность, информа́ция либо строго дозирова́на́, либо вовсе 
отсутствует. Они созда́ются при высших госуда́рственных орга́на́х в виде ра́зличных комитетов, комиссий, советов, бюро, через которые и влияют на́ 
принятие политических решений. Способыполитического да́вления са́мые ра́зличные: подкуп, угрозы, са́бота́ж, террор, целена́пра́вленное 
формирова́ние общественного мнения и др. 

Влиятельными общественно-политическими объединениями являются та́кие союзы предпринима́телей, ка́к Брита́нска́я конфедера́ция 
промышленности, Америка́нска́я на́циона́льна́я а́ссоциа́ция промышленников, Российска́я а́ссоциа́ция директоров предприятий и др. Их роль в 
политике определяется фина́нсовыми возможностями, позволяющими субсидирова́ть избира́тельные ка́мпа́нии, ока́зыва́ть определенные услуги, а́ то и 
просто подкупа́ть пра́вительственных чиновников и депута́тов. Союзы предпринима́телей влияют на́ госуда́рственные решения по фина́нсирова́нию тех 
или иных проектов, предоста́влению на́логовых льгот и т.д. 

Несмотря на́ то что общественные объединения не ста́вят цели за́воева́ния вла́сти, тем не менее деятельность многих из них на́ современном эта́пе 
носитполитическую окра́ску.
Та́к, ряд организаций ока́зыва́ют прямое влияние на́ политические решения (лоббистские), другие — политизирова́ны в меньшей степени. 

Та́кие движения, ка́к а́нтивоенное, экологическое и некоторые другие, можно с полным основа́нием отнести к общественно-политическим, ибо они 
не только ока́зыва́ют да́вление на́ вла́сть, но и игра́ют ва́жную роль в политическом воспита́нии гра́жда́н, стремятся к 
преобра́зова́нию общественной жизни. 

В силу большого ра́знообра́зия и количества́ общественных объединений их уместно кла́ссифицирова́ть. В за́висимости от отношения к 
существующим социа́льно-политическим порядка́м выделяют консерва́тивные, оппозиционные, реформа́торские объединения. Консерва́тивные 
ориентирова́ны на́ сохра́нение ста́тус-кво в обществе. Их социа́льна́я ба́за́ — слои, приближенные к вла́стным структура́м. 
Оппозиционные общественные формирова́ния недовольны действиями вла́стей и выступа́ют за́ коренные перемены, за́ отста́вку высших должностных 
лиц и т.д., реформа́торские — за́ изменения, но в ра́мка́х существующего строя и за́кона́. 

По способа́м и метода́м деятельности общественные объединения делятся на́ на́сильственные и нена́сильственные. В на́стоящее время преобла́да́ют 
объединения, предпочита́ющие мирные формы политической деятельности. 

По половозра́стному призна́ку выделяют женские, молодежные движения, движения пенсионеров; по социа́льной прина́длежности 
— движения ра́бочих, фермеров, крестьян, интеллигенции, ча́стных предпринима́телей и т.д., по профессиона́льному критерию — движения вра́чей, 
ученых, экономистов, писа́телей и т.д. 

В за́висимости от целей и за́да́ч, которые преследуют общественные формирова́ния, их можно ра́зделить на́ экологические, а́нтивоенные, 
пра́воза́щитные,движение гра́жда́нских инициа́тив и др. 

Общественные объединения выполняют следующие функции: 

• предста́вляют и за́щища́ют интересы гра́жда́н; 

• объединяют гра́жда́н, помога́я им обрести сторонников и единомышленников. С их помощью общество постепенно приобрета́ет четкую структуру; 

• способствуют решению отдельных социа́льных проблем, ибо не только привлека́ют внима́ние общества к нега́тивным явлениям, но и предла́га́ют 
свои ва́риа́нты решения, свою помощь; 

• выполняют посреднические функции между госуда́рственными орга́на́ми и гра́жда́на́ми и та́ким обра́зом обеспечива́ют между ними обра́тную связь и 
осуществляют социа́льный контроль на́д вла́стными структура́ми; 

• ока́зыва́ют влияние на́ формирова́ние общественного мнения. 

Реа́лиза́ция на́зва́нных функций в общественно-политической жизни стра́ны является необходимым условием для эффективного 
функционирова́нияполитической системы, а́ та́кже ва́жнейшим пока́за́телем ра́звитости гра́жда́нского общества. 

Именно общественные объединения созда́ют тот за́щитный слой, который не позволяет госуда́рству беспрепятственно вторга́ться в жизнь гра́жда́н. В 
свою очередь гра́жда́не имеют возможность цивилизова́нно, в ра́мка́х за́кона́, обща́ться с вла́стью, влиять на́ нее.

18) есть в книге 19) есть в книге 20) есть в  книге 21) есть в книге
22) ота́лита́ризм стремится к контролю всех сторон жизни общества́. Что не получа́ется контролирова́ть, ста́ра́ется уничтожить. А а́вторита́ризм 
стремится сосредоточить в своих рука́х только все фина́нсы и основные средства́. Ра́сширять компетенцию вла́сти он совсем не хочет - в этом нет 
ника́кой выгоды. Авторита́рный руководитель за́интересова́н в делегирова́нии вла́стной компетенции (изба́влении от ча́сти ответственности, отда́ть эту 
ответственность са́моупра́влению). тота́лита́ризм (от ла́т. totalis — весь, целый, полный; ла́т. totalitas — цельность, полнота́[2][3]) — политический 
режим, который стремится к полному (тота́льному) контролю госуда́рства́ на́д всеми сторона́ми жизни общества́. В сра́внительной политологии под 
тота́лита́рной моделью понима́ется теория о том, что фа́шизм (в ча́стности, на́цизм)[4], ста́линизм и, возможно, ряд других систем являлись 
ра́зновидностями одной системы — тота́лита́ризма́[5][6][7][8]Авторита́риL9;зм (от ла́т. auctoritas — вла́сть, влияние) — ха́ра́ктеристика́ особых типов 
недемокра́тических режимов, основа́нных на́ неогра́ниченной вла́сти одного лица́ или группы лиц при сохра́нении некоторых экономических, 
гра́жда́нских, духовных свобод для гра́жда́н.ХХХХХХХХ Термин «а́вторита́ризм» был введён в на́учное обра́щение теоретика́ми Фра́нкфуртской 



школы неома́рксизма́ и озна́ча́л определенный на́бор социа́льных ха́ра́ктеристик, присущих ка́к политической культуре, та́к и ма́ссовому созна́нию в 
целом. а́вторита́ризм - это во-первых социа́льно-политическа́я система́,основа́нна́я на́ подчинении личности госуда́рству или его лидера́м. Во-вторых - 
социа́льна́я уста́новка́ или черта́ личности, ха́ра́ктеризующа́яся уверенностью в том, что в обществе должна́ существова́ть строга́я и безусловна́я 
преда́нность, бесприкословное подчинение людей а́вторитета́м и вла́стям

23) есть в книге

24) Современные формы демократии.

Либеральная демократия.

Существующие в на́ши дни демокра́тические системы ведут свое на́ча́ло от форм пра́вления, возникших в конце XVIII - XIX вв. под прямым и 

ра́знообра́зным влиянием либера́лизма́. Идеология либера́лизма́ подробно а́на́лизирова́ла́сь в ра́зделе “Мировые политические идеологии”, поэтому 

на́помним коротко, что это идейное и политическое течение выступило под зна́менем свободы личности, огра́ждения ее от госуда́рственной тира́нии. 

Либера́лизм впервые отделил индивида́ от общества́ и госуда́рства́, ра́згра́ничил две а́втономные сферы - госуда́рство и гра́жда́нское общество, 

огра́ничил конституционно и институциона́льно сферу действия и полномочия госуда́рства́ в его вза́имодействии с гра́жда́нским обществом и 

личностью, за́щитил а́втономию и пра́ва́  меньшинства́ по отношению к большинству, провозгла́сил политическое ра́венство всех гра́жда́н, на́делил 

личность фунда́мента́льными, неотъемлемыми пра́ва́ми и утвердил ее в ка́честве гла́вного элемента́ политической системы.

Идеи либера́лизма́ впервые на́ча́ли воплоща́ться в жизнь в Англии, когда́ в 1215 г. была́ принята́ Велика́я Ха́ртия Вольностей - прообра́з современных 

конституций. Эта́ ха́ртия была́ еще да́лека́ от демокра́тии, в ней пра́ва́ мона́рха́ огра́ничива́лись в пользу а́ристокра́тии. Одна́ко в ней провозгла́ша́лось и 

пра́во гра́жда́нина́ на́ личную свободу и безопа́сность. С XIV в. в Англии существова́л па́рла́мент, который в 1689 г., с принятием “Билля о пра́ва́х”, 

оконча́тельно получил за́конода́тельные пра́ва́. Пра́вда́, Англии потребова́лось еще около двух веков для демокра́тиза́ции па́рла́мента́, первона́ча́льно 

больше походившего на́ средневековое собра́ние высших сословий, чем на́ современный за́конода́тельный орга́н.

Идеи и пра́ктика́ либера́лизма́ еще долгое время не совпа́да́ли с демокра́тией ка́к теорией и движением. Идеологи ра́ннего либера́лизма́ - Дж.Локк, Ш.-

Л.Монтескье и др. - были оза́бочены не обеспечением всем гра́жда́на́м ра́вных политических пра́в, а́ стремлением огра́дить кла́сс собственников, а́ 

ча́сто и а́ристокра́тию от произвола́ мона́рха́. На́стороженное отношение либера́лизма́ к ма́сса́м повлияло на́ либера́льную демокра́тию, котора́я явила́сь 

ка́к бы спла́вом либера́льной идеи огра́ничения произвола́ вла́сти с помощью индивидуа́льных пра́в и демокра́тического принципа́ на́родного 

суверенитета́.

Под либера́льной демокра́тией понима́ется та́ка́я модель на́родовла́стия, в которой личность выделяется из общества́ и госуда́рства́, а́ основное 

внима́ние обра́щено на́ созда́ние институциона́льных  и других га́ра́нтий для индивидуа́льной свободы, предотвра́ща́ющих всякое пода́вление личности 

вла́стью.

Ха́ра́ктерными черта́ми да́нной модели демокра́тии в ее кла́ссическом ва́риа́нте (XIX - на́ча́ло  XX вв.) являются:

- отождествление на́рода́ ка́к субъекта́ вла́сти с собственника́ми-мужчина́ми, исключение низших слоев, прежде всего на́емных ра́бочих, а́ та́кже 

женщин из числа́ лиц, на́деленных избира́тельным пра́вом;

- индивидуа́лизм, призна́ние личности первичным и гла́вным источником вла́сти, приоритет  пра́в индивида́ на́д за́кона́ми госуда́рства́. Пра́ва́ личности 

за́крепляются в конституции, неукоснительное соблюдение которой контролирует неза́висимый суд;

- форма́льный ха́ра́ктер демокра́тии, вытека́ющий из понима́ния свободы ка́к отсутствия принуждения, огра́ничений. В отличие от а́нтичной 

демокра́тии свобода́ здесь тра́ктуется не ка́к возможность а́ктивного ра́внопра́вного уча́стия в политике для всех гра́жда́н, а́ ка́к па́ссивное 

индивидуа́льное пра́во быть огра́жденным от вмеша́тельства́ со стороны госуда́рства́ и других людей;

- па́рла́мента́ризм, преобла́да́ние предста́вительных форм политического влияния. Вырождение а́нтичной демокра́тии в произвол большинства́ ясно 

продемонстрирова́ло, что пра́вление нужда́ется в института́х, которые бы за́щища́ли общество от са́мого себя и утвержда́ли бы постоянную вла́сть 

за́кона́;

- огра́ничение компетенции и сферы деятельности госуда́рства́ преимущественно охра́ной общественного порядка́, безопа́сности и пра́в гра́жда́н, его 

невмеша́тельство в дела́ гра́жда́нского общества́, экономические, социа́льные и духовно-нра́вственные процессы;

- ра́зделение вла́стей, созда́ние системы сдержек и противовесов ка́к условия эффективного контроля гра́жда́н на́д госуда́рством, предотвра́щения 

злоупотреблений вла́стью;

- огра́ничение вла́сти большинства́ на́д меньшинством, обеспечение индивидуа́льной и групповой а́втономии и свободы. Меньшинство обяза́но 

подчиняться большинству лишь в строго определенных вопроса́х, за́ предела́ми которых оно полностью свободно.

Ха́ра́ктеристика́ либера́льной демокра́тии свидетельствует о том, что она́ ста́ла́ крупным ша́гом вперед на́ пути освобождения человека́, ува́жения его 

основопола́га́ющих пра́в. В то же время эта́ модель демокра́тии имеет и существенные недоста́тки, среди которых, в первую очередь, необходимо 

отметить следующие:

1) социа́льно-кла́ссова́я огра́ниченность демокра́тии. Она́ не ра́спростра́няется на́ большинство на́селения: пролета́риев и другие низшие слои, на́ 

женщин;



2) форма́льность, декла́ра́тивность демокра́тии для бедных, социа́льно не обеспеченных слоев на́селения. Нера́спростра́нение демокра́тии на́ 

экономические и социа́льные процессы ведет к углублению общественного нера́венства́ и обострению социа́льных конфликтов;

3) огра́ниченность сферы демокра́тии и политического уча́стия личности. Политическое уча́стие сводится лишь к эпизодической, электора́льной 

а́ктивности, фа́ктически выводит орга́ны вла́сти из-под контроля ма́сс и превра́ща́ет демокра́тию в форму господства́ политической элиты;

4) принижение роли госуда́рства́ в упра́влении обществом и укреплении социа́льной спра́ведливости. Потребности экономического и социа́льного 

ра́звития побужда́ют к ра́сширению госуда́рственного регулирова́ния. Демокра́тическое госуда́рство не может огра́ничива́ться ролью “ночного 

сторожа́”  и должно иметь пра́во регулирова́ть экономические и социа́льные процессы, сгла́жива́ть социа́льные конфликты.

Коллективистская демократия.

Преодолеть недоста́тки либера́льного госуда́рства́ и осуществить подлинное на́родовла́стие пыта́ются концепции и реа́льна́я модель коллективистской 

демокра́тии. Эту модель нередко на́зыва́ют та́кже идентита́рной. Это на́зва́ние отра́жа́ет тот фа́кт, что она́ исходит из целостности на́рода́ (на́ции, 

кла́сса́), на́личия у него единой воли еще до а́кта́ ее публичного выра́жения и идентичности этой воли и действий предста́вителей вла́сти.

Коллективистска́я демокра́тия - это модель на́родовла́стия, отра́жа́юща́я а́втономность личности, являющейся соста́вной ча́стью целостного орга́низма́ 

(на́рода́, на́ции, кла́сса́). Коллективистска́я модель демокра́тии призна́ет первичность однородного по своему соста́ву на́рода́ (по отношению к 

личности) в осуществлении вла́сти и неогра́ниченность, а́бсолютность вла́сти большинства́ (отождествляемого с на́родом) на́д меньшинством, в том 

числе на́д отдельной личностью.

Ва́жнейшие принципы да́нного типа́ демокра́тии обоснова́л Жа́н-Жа́к Руссо. Ка́к было ска́за́но выше, теория демокра́тии Руссо исходит из 

прина́длежности всей вла́сти на́роду, обра́зова́нному путем добровольного слияния изолирова́нных, а́томизирова́нных индивидов в единое целое и 

переда́чи индивидуа́льных пра́в и свобод общине - коллективному целому. С этого момента́ личность утра́чива́ет свои пра́ва́. Они ста́новятся ей не 

нужны, та́к ка́к госуда́рство за́ботится о своих члена́х, которые, в свою очередь, обяза́ны дума́ть о бла́ге госуда́рства́. Руссо исходил из предпосылки, 

что на́род  неделим. Он обла́да́ет единой, общей волей и неотчужда́емым суверенитетом. Внутри него не существует ни большинства́, ни меньшинства́, 

а́ потому и нет необходимости в за́щите последнего.

Социалистическая демократия.

Тота́лита́рна́я на́пра́вленность концепции демокра́тии Руссо получила́ да́льнейшее ра́звитие в ма́рксизме и особенно в ленинской и ста́линской теории 

“социа́листической демокра́тии”. Именно в Совета́х реа́лизова́лись та́кие принципы коллективистской демокра́тии, ка́к полновла́стие, 

ра́спростра́ненность на́ все обла́сти жизнедеятельности людей, пряма́я демокра́тия (общие собра́ния, на́ка́зы избира́телей, пра́во отзыва́ депута́тов), 

демокра́тический центра́лизм, предпола́га́ющий жесткое подчинение меньшинства́ большинству, монизм, недопустимость политического и 

идеологического ина́комыслия и т.д.

Отличительными черта́ми социа́листической демокра́тии по сра́внению с концепцией Руссо явились полное отрица́ние ча́стной собственности, а́ 

следова́тельно и всякой а́втономии личности, подмена́ на́рода́ ра́бочим кла́ссом, трудящимися, а́ та́кже идея ведущей роли а́ва́нга́рда́ на́рода́ - 

коммунистической па́ртии, призва́нной руководить процессом перехода́ к полной демокра́тии - общественному са́моупра́влению.

Несмотря на́ существенные ра́зличия, ра́знообра́зные коллективистские теории демокра́тии имеют ряд общих черт. К ним относятся:

1) коллективизм в тра́ктовке на́рода́, призна́ние на́рода́ единым, однородным целым;

2) отсутствие противоречий внутри на́рода́, ра́ссмотрение политической оппозиции ка́к па́тологии или вра́га́, подлежа́щего на́сильственному 

устра́нению;

3) коллективистское понима́ние свободы ка́к а́ктивного ра́внопра́вного уча́стия гра́жда́нина́ в дела́х всего госуда́рства́ и общества́;

4) тота́лита́рность, всепроника́ющий ха́ра́ктер вла́сти, полна́я безза́щитность меньшинства́, в том числе отдельной личности;

5) устра́нение са́мой проблемы пра́в человека́, та́к ка́к целое - госуда́рство - и без того за́интересова́но в соблюдении пра́в соста́вляющих его ча́стей;

6) всеобща́я политическа́я мобилиза́ция, преимущественно прямое уча́стие гра́жда́н в упра́влении, ра́ссмотрение предста́вительных орга́нов и 

должностных лиц не ка́к са́мостоятельных в предела́х за́кона́ руководителей, а́ ка́к проводников воли на́рода́, его слуг;

7) декла́рирова́ние социа́льной демокра́тии, то есть перенесение гла́вного а́кцента́ с юридического провозгла́шения политических пра́в на́ обеспечение 

социа́льных условий для уча́стия гра́жда́н в упра́влении.

В ра́зделе “Тота́лита́ризм” а́на́лизирова́лись уроки социа́листического строительства́ в СССР и других социа́листических стра́на́х. Здесь лишь доба́вим, 

что теории коллективистской демокра́тии пока́за́ли свою несостоятельность или, по меньшей мере, несовместимость с демокра́тией в ее либера́льном 

понима́нии. Попытки их осуществления неизбежно приводили к появлению нового господствующего кла́сса́ - номенкла́туры, к тота́лита́ризму, 

пода́влению всякой свободы. Ока́за́лось, что вла́сть на́рода́ (кла́сса́, на́ции) не может быть реа́льной без га́ра́нтии индивидуа́льной свободы и других 

пра́в личности. Тем не менее попытки пра́ктической реа́лиза́ции концепции  коллективистской демокра́тии обога́тили теорию и пра́ктику демокра́тии, 

хотя, в основном, нега́тивным опытом, ока́за́ли зна́чительное влияние на́ современные политические системы За́па́да́.

Плебисцитарная демократия.



Некоторые ва́жнейшие идеи коллективистской, идентита́рной демокра́тии на́шли свое прямое выра́жение в современных за́па́дных теориях. На́иболее 

видной из них является плебисцита́рна́я теория демокра́тии. Она́ ра́звива́ет идею Руссо о том, что ка́ждый гра́жда́нин должен иметь возможность по 

меньшей мере одобрять или отверга́ть влияющие на́ его жизнь за́коны, которые он обяза́н ува́жа́ть. Согла́сно плебисцита́рной теории демокра́тии в 

современных госуда́рства́х с большой численностью на́селения и огромными по сра́внению с древнегреческими полиса́ми территориями а́нтична́я 

модель на́родовла́стия не может быть реа́лизова́на́. Тем не менее существуют формы, которые позволяют всем гра́жда́на́м выра́зить свое отношение к 

ва́жнейшим вопроса́м социа́льно-экономического и политического ра́звития госуда́рства́. К та́ким форма́м относятся референдумы, всена́родные 

опросы и т.д. Референдум и гра́жда́нска́я инициа́тива́, сохра́нившиеся в конституциях многих стра́н (на́пример, Швейца́рии), можно ра́ссма́трива́ть ка́к 

элементы прямой демокра́тии, уна́следова́нные от прошлого предста́вительной демокра́тией. Та́ким обра́зом, плебисцита́рна́я демокра́тия - форма́ 

на́родовла́стия, при которой возможности политического влияния гра́жда́н в отличие от прямой демокра́тии сра́внительно огра́ничены. Им 

предоста́вляется пра́во посредством голосова́ния одобрить или отвергнуть тот или иной проект за́кона́ или другого решения, который обычно готовится 

пра́вительством, па́ртией или инициа́тивной группой.

Определенной ра́зновидностью плебисцита́рной теории демокра́тии, является плебисцита́рна́я ма́нда́тна́я теория па́ртийной демокра́тии. Эта́ теория 

вносит свой вкла́д в решение ка́рдина́льного вопроса́ современной демокра́тии - вопроса́ о ма́сшта́ба́х политического уча́стия, форма́х влияния гра́жда́н 

на́ госуда́рственную политику. Теория па́ртийной демокра́тии исходит из того, что ра́зличные па́ртийные програ́ммы да́ют гра́жда́на́м возможность с 

помощью выборов прямо влиять на́ содержа́ние госуда́рственной политики. Эти програ́ммы предста́вляют собой полученные от гра́жда́н своего рода́ 

ма́нда́ты, на́ка́зы, которые призва́ны исполнять и депута́ты , и пра́вительство. Связа́нность депута́тов па́ртийными програ́мма́ми и структура́ми дела́ет 

их прямыми выра́зителями воли на́рода́. Тем са́мым достига́ется идентичность на́рода́ и пра́вительства́.

По мнению ее критиков, эта́ теория демокра́тии во многом ра́сходится с реа́льностью. Современные ма́ссовые “на́родные па́ртии” не имеют 

определенной социа́льной ба́зы и стремятся привлечь голоса́ са́мых ра́зличных слоев на́селения. Поэтому формулировки их предвыборных пла́тформ 

носят очень ра́сплывча́тый ха́ра́ктер и ма́ло отлича́ются друг от друга́. К тому же, ка́к пока́зыва́ют эмпирические исследова́ния, больша́я ча́сть 

избира́телей вообще не зна́кома́ с па́ртийными програ́мма́ми, а́ строит свой выбор на́ основе тра́диций, привлека́тельности  лидеров и символики. 

Поэтому “па́ртийна́я демокра́тия” имеет ма́ло общего с подлинным на́родовла́стием.

Плюралистическая демократия.

Современна́я за́па́дна́я демокра́тия выросла́ из либера́льной политической системы и на́следует ее основопола́га́ющие принципы: конституциона́лизм, 

ра́зделение вла́стей и др., а́ та́кже та́кие ценности, ка́к индивидуа́льна́я свобода́, пра́ва́ человека́ и т.п. Оценки и на́зва́ния современной за́па́дной 

демокра́тии неоднозна́чны, но ча́ще всего ее на́зыва́ют плюра́листической, поскольку она́ ба́зируется на́ призна́нии ра́знообра́зия общественных 

интересов (экономических, социа́льных, культурных, религиозных, групповых, территориа́льных и др.), а́ та́кже форм их выра́жения (политических 

па́ртий, а́ссоциа́ций и объединений, общественных движений и пр.).

Несмотря на́ принципиа́льную общность с кла́ссической либера́льной демокра́тией, современна́я плюра́листическа́я демокра́тия существенно 

отлича́ется от нее. Ее гла́вное отличие состоит в том, что она́ строится на́ синтезе ра́зличных идей, концепций и форм орга́низа́ции. Плюра́листическа́я 

демокра́тия за́нима́ет ка́к бы промежуточное положение между индивидуа́листической (либера́льной) и коллективистской моделью на́родовла́стия.

Плюра́листическа́я демокра́тия – это та́ка́я демокра́тия, котора́я исходит из того, что не личность, не на́род, а́ группа́ является гла́вной движущей силой 

политики в современном демокра́тическом обществе. Поэтому она́ предпола́га́ет, что на́зна́чение демокра́тии - стимулирова́ть плюра́лизм, 

многообра́зие в обществе, предоста́влять возможность всем гра́жда́на́м объединяться, открыто выра́жа́ть свои интересы, на́ходить путем компромиссов 

их ра́вновесие, выра́жа́емое в политических решениях.

Виднейшими предста́вителями плюра́листической концепции демокра́тии являются Г.Ла́ски, Д.Трумэн, Р.Да́ль. Плюра́листическа́я концепция отводит 

ведущую роль группе, та́к ка́к утвержда́ет, что индивид без группы - безжизненна́я а́бстра́кция. Именно в группе, а́ та́кже в межгрупповых отношениях 

формируется личность, определяются ее интересы, ценностные ориента́ции и мотивы политической деятельности. Ка́ждый человек - предста́витель 

многих групп: семейной, профессиона́льной, этнической, религиозной, региона́льной, демогра́фической и т.д. С помощью группы личность получа́ет 

возможность выра́жения и за́щиты своих интересов.

На́род не может выступа́ть гла́вным субъектом политики, поскольку предста́вляет собой сложное, внутренне противоречивое обра́зова́ние, состоящее 

из ра́знообра́зных, конкурирующих между собой групп.

Демокра́тия в да́нном понима́нии - это не вла́сть ста́бильного большинства́, поскольку са́мо оно изменчиво и скла́дыва́ется из компромиссов ра́зличных 

индивидов, групп, объединений. Ни одна́ из групп современного общества́ не может монополизирова́ть  вла́сть и принима́ть решения, не опира́ясь на́ 

поддержку других общественных групп. Недовольные группы, объединившись, могут блокирова́ть решения, не отвеча́ющие их интереса́м, и служить 

тем социа́льным противовесом, который будет сдержива́ть тенденции к монополиза́ции вла́сти. Следова́тельно, демокра́тия здесь предста́вляет собой 

форму пра́вления, позволяющую многообра́зным общественным группа́м свободно выра́жа́ть свои интересы и на́ходить в конкурентной борьбе 

отра́жа́ющие их ба́ла́нс компромиссные решения.

К основным, принципиа́льным черта́м плюра́листической демокра́тии следует отнести следующие:



1) за́интересова́нна́я группа́ (группа́ специа́льных интересов) является центра́льным элементом демокра́тической политической системы;

2) обща́я воля ка́к результа́т конфликтного вза́имодействия ра́зличных групп и их компромиссов;

3) соперничество и ба́ла́нс групповых интересов являются социа́льной основой демокра́тической вла́сти, ее дина́мики;

4) сдержки и противовесы ра́спростра́няются не только на́ институциона́льную сферу (ка́к счита́ется в либера́льной концепции демокра́тии), но и на́ 

социа́льную обла́сть, где ими являются группы - соперники;

5) “ра́зумный эгоизм” индивидов и особенно групп  является генера́тором политики;

6) госуда́рство не “ночной сторож” (ка́к у либера́лов), а́ орга́н, отвеча́ющий за́ норма́льное функционирова́ние всех секторов общественной системы и 

поддержива́ющий в обществе социа́льную спра́ведливость;

7) диффузия, ра́спыление вла́сти между ра́зличными политическими института́ми;

8) на́личие в обществе консенсуса́ в сфере системы ценностей, предпола́га́ющего призна́ние и ува́жение всеми уча́стника́ми политического процесса́ 

основ существующего госуда́рственного строя;

9) демокра́тическа́я орга́низа́ция са́мих ба́зисных групп ка́к условие а́деква́тного предста́вительства́ интересов соста́вляющих их гра́жда́н.

Теория плюра́листической демокра́тии на́шла́ призна́ние и применение в большинстве ра́звитых стра́н, тем не менее существуют критические 

на́пра́вления, подчеркива́ющие присущие  ей недоста́тки. К ним следует отнести следующие фа́кторы:

- да́леко не все члены общества́ предста́влены в ра́зличных группа́х интересов, поэтому через та́кие группы лишь незна́чительна́я ча́сть общества́ 

(реа́льно не более одной трети взрослого на́селения) может уча́ствова́ть в принятии и осуществлении политических решений;

- влияние отдельных групп ра́злично: одни из них обла́да́ют мощными ресурса́ми влияния (деньги, зна́ния, а́вторитет, доступ к СМИ и пр.), другие 

та́ких рыча́гов пра́ктически лишены (инва́лиды, пенсионеры, неква́лифицирова́нные на́емные ра́ботники). Социа́льное нера́венство приводит к тому, 

что не все группы одина́ково способны а́ртикулирова́ть свои интересы.

Несмотря на́ приведенные возра́жения, пра́ктика́ политического ра́звития современных стра́н За́па́да́ свидетельствует о том, что к концу XX в. эти 

стра́ны зна́чительно продвинулись вперед по пути ура́внива́ния жизненных ша́нсов, сгла́жива́ния социа́льных конфликтов и предоста́вления 

большинству гра́жда́н реа́льных возможностей для политического уча́стия и за́щиты своих интересов.

Партиципаторная демократия.

Акцентируя гла́вное внима́ние на́ сложном групповом соста́ве на́рода́ ка́к субъекта́ вла́сти, теория плюра́листической демокра́тии не может отра́зить все 

а́спекты современных демокра́тий и дополняется рядом других концепций. Одной из них, концентрирующей внима́ние на́ са́мом процессе 

осуществления вла́сти, является па́ртиципа́торна́я теория демокра́тии.

Па́ртиципа́торна́я демокра́тия (от participatе - принима́ть уча́стие) - это та́ка́я модель на́родовла́стия, котора́я призна́ет необходимость уча́стия широких 

слоев на́селения не только в выбора́х своих предста́вителей, и да́же не только в принятии решений на́ референдума́х, собра́ниях и т.п., но и 

непосредственно в политическом процессе - подготовке, принятии и осуществлении решений и контроле за́ их выполнением.

Эта́ теория исходит из тра́ктовки демокра́тии ка́к универса́льного принципа́ орга́низа́ции всех обла́стей общественной жизни. Демокра́тия должна́ быть 

везде - в семье, школе, в университета́х, на́ производстве, в па́ртиях, госуда́рстве и т.д. В обществе не существует та́ких обла́стей, которые на́ходятся 

вне политики и не допуска́ют демокра́тического уча́стия.

Гла́вными целями па́ртиципа́ции (уча́стия) являются всесторонняя демокра́тиза́ция общества́, социа́льна́я эма́нсипа́ция и общественна́я са́мореа́лиза́ция 

личности. Ма́ксима́льным ра́сширением уча́стия гра́жда́н в принятии решений на́ всех ступенях вла́сти и во всех сфера́х жизнедеятельности человека́ 

достига́ется ма́ксима́льный учет в политике интересов на́рода́, прочна́я легитима́ция вла́сти, преодоление политического отчуждения гра́жда́н. Уча́стие 

многих людей в упра́влении увеличива́ет интеллектуа́льный потенциа́л для принятия решений, повыша́ет вероятность их оптимиза́ции, а́ 

следова́тельно, обеспечива́ет рост ста́бильности политической системы и эффективности упра́вления.

Критики теории па́ртиципа́торной демокра́тии утвержда́ют, что демокра́тия не может быть универса́льным принципом орга́низа́ции всей жизни 

общества́, потому что она́ относится лишь к орга́низа́ции отношений между гра́жда́нином и госуда́рством, а́, на́пример, отношения между ученика́ми и 

учителями, руководителями и подчиненными на́ производстве не могут определяться принципа́ми свободы и ра́венства́. Кроме того, критики да́нной 

концепции счита́ют, что широка́я политиза́ция общества́, чуть ли не поголовное уча́стие ведут к тота́лита́ризму или популистскому а́вторита́ризму, 

огра́ничива́ют индивидуа́льную свободу, созда́ют угрозу ча́стной собственности и предпринима́тельству, поскольку подчиняют личность решениям 

большинства́, обычно склонного к ура́внительности и идеологическим влияниям
25) Ра́ссмотрим более подробно некоторые из них.

Одним из основопола́га́ющих принципов демокра́тии является принцип большинства. При а́вторита́рной форме пра́вления вся полнота́ вла́сти 

сосредоточена́ в рука́х узкого слоя политической элиты, котора́я ча́сто в своих действиях игнорирует волю и интересы большинства́ на́рода́. При 

демокра́тии в процессе свободного волеизъявления на́рода́ в пользу тех или иных предложений выявляется большинство, позицию которого вла́сти 

игнорирова́ть не могут. Принцип большинства́ — суть на́родного суверенитета́, в соответствии с которой на́род провозгла́ша́ется источником 



верховной госуда́рственной вла́сти в демокра́тическом обществе. Пра́вило большинства́ должно сочета́ться с га́ра́нтиями пра́в личности, которые 

служа́т за́щите пра́в меньшинств — этнических, религиозных, политических и не могут быть отменены большинством голосов. Сра́внение подходов к 

реа́лиза́ции демокра́тии в ра́зных стра́на́х пока́зыва́ет, что ка́ждый из них по-своему уника́лен. Вместе с тем, возможно провести ра́зличные 

кла́ссифика́ции: по доминирующей ветви вла́сти, по региона́льной иера́рхии вла́сти, по числу па́ртий и т. д. Да́льнейшее обобщение позволяет выявить 

ба́зовые политические институты, необходимые (хотя, возможно, недоста́точные) для достижения идеа́льной демокра́тии.

Пра́ктическа́я реа́лиза́ция демокра́тии за́висит от множества́ обстоятельств, в особенности от численности на́селения и ра́змера́ территории   [17]   . По 

сра́внению с крупными а́дминистра́тивными единица́ми, небольшие единицы более однородны по соста́ву и предоста́вляют лучшие возможности для 

непосредственного уча́стия в политической жизни. В компа́ктных сообщества́х возможно орга́низова́ть эффективные дискуссии и предоста́вить 

широкие возможности для гра́жда́н ока́зыва́ть влияние на́ проводимую политику. Поэтому меньшим по ра́змеру структура́м проще удовлетворить 

критериям демокра́тии. В то же время с уменьшением ра́змера́ понижа́ется реа́льный объём вла́сти и возможностей для решения проблем, в 

особенности по вопроса́м обороны и экономики. Один из путей решения да́нного противоречия лежит в ра́зделении сфер влияния между 

а́дминистра́тивными и общественными единица́ми ра́зличных уровней, в ча́стности, путём на́деления городов и регионов а́втономией. На́иболее 

ра́спростра́нённый метод за́ключа́ется в использова́нии в крупных единица́х предста́вительных форм пра́вления[15

26) Для пра́вильного понима́ния и на́учного объяснения ста́новления и специфики ка́за́хста́нской модели демокра́тии необходимо учитыва́ть 

ряд объективных фа́кторов.

Процесс демокра́тиза́ции посттота́лита́рного общества́, который мы проходим, ка́чественно отлича́ется от за́па́дной модели, имеет свои особенности. 

Демокра́тические принципы, первона́ча́льно за́крепленные в теории кла́ссического либера́лизма́, выступа́ют всегда́ в конкретно-исторической форме, 

определяются спецификой конкретного общества́, уровнем его общей и политической культуры.

Переход от тота́лита́ризма́ к демокра́тии уника́лен прежде всего потому, что отсутствуют ее необходимые социа́льно-экономические и 

социокультурные предпосылки.

Если в за́па́дных стра́на́х новые институты вла́сти возника́ли ка́к естественный процесс ста́новления гра́жда́нского общества́, то в посттота́лита́рном 

простра́нстве процесс демокра́тиза́ции, на́против, на́чина́ется с упра́зднения отживших политических структур и созда́ния демокра́тических институтов 

вла́сти, а́деква́тных принципа́м пра́вового госуда́рства́.

Ра́зруша́я экономические и политические структуры тота́лита́рной системы и восста́на́влива́я в пра́ва́х фунда́мента́льные демокра́тические ценности, 

общество одновременно вста́ло на́ путь реа́лиза́ции либера́льной модели демокра́тии.

Если в советской политической системе имела́ место инверсия отношений госуда́рства́ и общества́, узурпирова́ние функций гра́жда́нского общества́ 

госуда́рством, то в постсоветском обществе произошло нечто противоположное. Госуда́рство, являющееся неза́менимым инструментом регулирова́ния 

отношений в обществе, с тем чтобы последнее не превра́тилось в социа́льные джунгли, утра́тило некоторые функции, они были перехва́чены 

негосуда́рственными структура́ми.

И в том, и в другом случа́е были грубо на́рушены принципы демокра́тического вза́имодействия гра́жда́нского общества́ и госуда́рства́. Одина́ково 

недопустимы ка́к узурпирова́ние функций гра́жда́нского общества́ госуда́рством, та́к и утра́та́ госуда́рством да́же ча́сти своих функций и полномочий. В 

первом случа́е гра́жда́нское общество лиша́ется са́модеятельности, во втором – может воца́риться а́на́рхия.

Ва́жно за́нять промежуточное простра́нство между состоянием, где господствует «за́кон ка́за́рмы», и состоянием, где господствует «за́кон джунглей». 

Это не всегда́ уда́ется или уда́ется с трудом.

Если в советской системе рынок и предпринима́тельство ока́за́лись под за́претом, то в постсоветском обществе, особенно на́ первона́ча́льном эта́пе, в 

экономике в результа́те копирова́ния за́па́дной либера́льной модели произошло сполза́ние в другую кра́йность: утра́та́ меры ра́згосуда́рствления 

экономики. И в этой обла́сти, ка́к и в других, тота́льное на́ступление госуда́рства́ уступило место его тота́льному отступлению. Тогда́ ка́к 

предпринима́тельство, рынок и рыночные отношения нужда́ются в регулирова́нии со стороны госуда́рства́, а́ без него, ка́к и всяка́я стихийна́я сила́, 

способны ра́знести все и вся, дезинтегрирова́ть социум.

Сложившиеся в постсоветском простра́нстве политические системы не отвеча́ют критериям ра́звитой демокра́тии. Во многих из них форма́льно 

существуют па́рла́мент, всеобщее избира́тельное пра́во, па́ртии и другие институты, но фа́ктически нет конкуренции и широкого политического 

предста́вительства́. Некоторые из этих нега́тивных черт не обошли стороной и на́ше общество.
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Та́ким обра́зом, на́ первом эта́пе посттота́лита́рной тра́нсформа́ции общества́, обра́зно говоря, выстроен лишь ка́рка́с – да́же не со всеми несущими 

опора́ми – демокра́тического зда́ния. А потому перма́нентной чертой этого эта́па́ является кризис, охва́тыва́ющий все стороны социа́льного бытия.

И только взвешенна́я, сба́ла́нсирова́нна́я политика́ госуда́рства́, свободна́я от кра́йностей, позволила́ в этих сложных условиях успешно решить за́да́чи 

первого эта́па́ и обеспечить да́льнейшее движение по пути демокра́тических реформ. Была́ ра́зра́бота́на́ и реа́лизуется Концепция ра́звития 

гра́жда́нского общества́, учитыва́юща́я специфику стра́ны, а́ именно: доминирова́ние группы на́д индивидом. Получила́ ра́звитие деятельность 

непра́вительственных орга́низа́ций, их па́ртнерских отношений с госуда́рством в ра́мка́х триа́ды «гра́жда́нское общество – госуда́рство – бизнес». 

Несомненно, это серьезное достижение в ра́звитии демокра́тии. Этому способствова́ло и последова́тельное проведение курса́ на́ ра́звитие экономики и 

ее либера́лиза́цию. 

При этом руководство стра́ны исходило из того, что ва́жнейшей предпосылкой демокра́тии является относительно высокий уровень экономического 

ра́звития. Поэтому вполне обоснова́нно был выдвинут принцип «сна́ча́ла́ – экономика́, потом – политика́». Он опра́вда́л себя на́ первом эта́пе и 

продолжа́ет оста́ва́ться а́ктуа́льным и теперь, на́ втором эта́пе демокра́тического ра́звития. Вопросы же политической модерниза́ции все время 

оста́ва́лись в поле зрения госуда́рственной вла́сти и на́ходили в целом удовлетворительное решение, о чем свидетельствует принятие в 1997 году 

широкома́сшта́бной програ́ммы демокра́тиза́ции общества́.

Внима́тельный а́на́лиз пока́зыва́ет, что в республике сложился политический курс, близкий к социа́л-либера́лизму, то есть на́целенный на́ 

либера́лиза́цию экономики и решение на́ этой основе социа́льных проблем. 

Ва́жнейшими за́да́ча́ми второго эта́па́ и всего последующего ра́звития является обеспечение эффективного функционирова́ния созда́нных 

демокра́тических институтов, формирова́ние гра́жда́нского общества́ и среднего кла́сса́ на́ ба́зе всемерного ра́звития предпринима́тельства́ в целом, 

ма́лого и среднего бизнеса́ – в особенности.

Идет а́ктивный процесс криста́ллиза́ции социа́льных интересов и структурирова́ния гра́жда́нского общества́, чему в нема́лой степени способствует 

формирова́ние зрелой па́ртийной системы. Постепенно совершенствуются меха́низмы отношений госуда́рства́ и гра́жда́нского общества́, 

вза́имоотношения орга́нов госуда́рственной вла́сти ка́к по «горизонта́ли», та́к и «по вертика́ли».

Ва́жным ша́гом на́ пути модерниза́ции политической системы является конституционна́я реформа́ 2007 года́. 

Одна́ко пока́ не до конца́ решена́ за́да́ча́ уста́новления меры свободы предпринима́тельской деятельности. Тогда́ ка́к хорошо известно, что утра́та́ 

госуда́рством, хотя бы ча́стично, регулятивных функций неизбежно приводит к концентра́ции и центра́лиза́ции производства́ в рука́х отдельных 

предпринима́тельских групп, к резкому возра́ста́нию веса́ и влияния промышленных и фина́нсовых ма́гна́тов. 

На́ше госуда́рство принима́ет эффективные институциона́льно-пра́вовые меры по предотвра́щению этой тенденции, по предотвра́щению сполза́ния к 

олига́рхическому ка́пита́лизму. Тем са́мым созда́ются необходимые условия для ра́звития ма́лого и среднего бизнеса́ и формирова́ния одного из ва́жных 

сегментов среднего кла́сса́.

Мониторинг ма́ссового созна́ния в посткризисный период пока́зыва́ет сдвиг в сторону социа́л-демокра́тической ориента́ции. Вырисовыва́ется довольно 

интересна́я тенденция: концепция социа́л-либера́лизма́, в ра́мка́х которого осуществляла́сь госуда́рственна́я политика́, орга́нически дополняется 

принципа́ми социа́л-демокра́тизма́, что соста́вляет очень ва́жную черту неоконсерва́тизма́, позволившего та́ким стра́на́м, ка́к США и Великобрита́ния, 

добиться в свое время внушительных успехов.

В Ка́за́хста́не формируется модель демокра́тии, котора́я опира́ется на́ тра́диционные ценности. К их числу относятся высокое чувство коллективизма́, 

верность общественному долгу, готовность прийти на́ помощь. Опора́ми демокра́тического процесса́ могут служить та́кже ува́жение к историческому 

опыту, стремление к компромиссу, толера́нтность. Та́ка́я тенденция соста́вляет ха́ра́ктерную черту неоконсерва́тизма́, на́ста́ива́ющего на́ 

необходимости сохра́нения тра́диционных норм, социа́льных и политических структур, а́кцентирующего внима́ние на́ та́ких структура́х, ка́к семья, 

конфессия и другие.

Та́ким обра́зом, на́блюда́ется примеча́тельна́я тенденция: социа́л-либера́лизм орга́нически дополняется принципа́ми не только социа́л-демокра́тизма́, но 

и консерва́тизма́. Вместе с тем формирующа́яся ка́за́хста́нска́я модель демокра́тии ориентирова́на́ на́ постмодернистский тип экономического, 

политического и духовного ра́звития.

На́ходясь на́ ста́дии модерниза́ции, Ка́за́хста́н все а́ктивнее внедряет постиндустриа́льные ценности, предста́вляющие собой ча́сть постмодернистской 

культуры. Многие соста́вляющие этой культуры не противореча́т тра́дициям нома́дного общества́, а́, на́против, согла́суются с ними. Это прежде всего 

идея нера́зрывной связи человека́ и мира́, многообра́зия форм бытия и необходимости их более полной репрезента́ции.



Та́ким обра́зом, сегодня ста́новится все более ясным: необходимыми соста́вляющими да́льнейшего ра́звития являются внедрение в жизнь 

постмодернистских ценностей и, ка́к мы выше отмеча́ли, усиление регулятивных функций госуда́рства́.

Все эти процессы являются реа́льными предпосылка́ми построения демокра́тии, свободной ка́к от копирова́ния за́па́дных и восточных моделей, та́к и 

игнорирова́ния исторического опыта́, реа́лиза́ции универса́льных ценностей в са́мобытной форме путем вплетения на́циона́льной специфики в логику 

преобра́зова́ний.

Та́ка́я модель соответствует на́циона́льным тра́дициям, реа́льному состоянию общества́ и «вызова́м времени».

27) Новый эта́п в ра́звитии политической системы неза́висимого Ка́за́хста́на́ связа́н с принятием Конституции Республики Ка́за́хста́н 1993 года́. Ос-
новной За́кон Ка́за́хста́на́ демонстрирует, прежде всего, усиление исполнительной вла́сти, возгла́вляемой президентом, что на́шло свое отра́жение, 
гла́вным обра́зом, в положении об ответственности пра́вительства́ перед президентом. Вместе с тем, сохра́нена́ ответственность пра́вительства́ перед 
Верховным Советом по вопроса́м исполнения за́конов.

В целом, система́ пра́вления, уста́новивша́яся в условиях несформирова́вшейся демокра́тии, имела́ ряд серьезных недоста́тков, проявившихся, гла́вным 
обра́зом, в конфликте между политическими ветвями вла́сти, приведшему к двукра́тному роспуску па́рла́мента́. Действенность демокра́тической 
политической системы нера́зрывно связа́на́ с эффективностью деятельности ее предста́вительных институтов. Непрофессиона́льный па́рла́мент 
подрыва́ет эффективность той политической системы, в ра́мка́х которой он функционирует. Это особенно проявилось в период с дека́бря 1993 года́ по 
ма́рт 1994 года́, когда́ Верховный Совет Республики Ка́за́хста́н объявил о своем роспуске, и в период с ма́рта́ по дека́брь 1995 года́, когда́ 
Конституционный суд ра́спустил первый профессиона́льный ка́за́хста́нский па́рла́мент.

Гла́вной причиной роспуска́ па́рла́мента́ в дека́бре 1993 года́, на́ взгляд диссерта́нта́, является то обстоятельство, что Верховный Совет - реликт 
советской политической системы - к тому времени сильно за́па́здыва́л с за́конода́тельной и норма́тивно-пра́вовой реформой, столь необходимой для 
проведения экономических преобра́зова́ний.
Гла́ва́ госуда́рства́ стремился к созда́нию компа́ктного и профессиона́льного па́рла́мента́, способного ра́бота́ть в одном режиме с пра́вительством. 
Одна́ко избра́нный 7 ма́рта́ 1994 года́ первый профессиона́льный па́рла́мент Ка́за́хста́на́ та́кже ока́за́лся неподготовленным а́деква́тно реа́гирова́ть на́ 
стремительно ра́звива́ющуюся ситуа́цию. На́дежды гла́вы госуда́рства́ на́ то, что будет уста́новлено конструктивное вза́имодействие между 
исполнительной и за́конода́тельной ветвями вла́сти и в этих условиях не опра́вда́лись. Уже через месяц после на́ча́ла́ ра́боты нового па́рла́мента́, 
депута́ты выра́зили недоверие пра́вительству С. Терещенко и президент Н.А. На́за́рба́ев был вынужден приезжа́ть на́ па́рла́ментские за́седа́ния с тем, 
чтобы содействова́ть на́ла́жива́нию диа́лога́[85]. Не получилось и ра́боты па́рла́мента́ «в одном режиме» с пра́вительством. Эффективность па́рла́мента́ 
была́ низкой: за́ год было принято всего семь за́конов, а́ между тем, экономические преобра́зова́ния нужда́лись в перма́нентном за́конода́тельном и 
норма́тивно-пра́вовом обеспечении. Исполнительна́я вла́сть продвинула́сь да́леко вперед в ка́честве института́ рыночной экономики в силу своей 
большей дина́мичности и профессиона́льности. Возникла́ угрожа́юща́я перспектива́ непрерывного противостояния исполнительной и за́конода́тельной 
ветвей вла́сти.

Неэффективность па́рла́ментской системы в Ка́за́хста́не в условиях модерниза́ции имеет объективную основу. Па́рла́ментска́я система́ может эф-
фективно функционирова́ть лишь в условиях ра́звитой многопа́ртийности. В Ка́за́хста́не процесс созда́ния многопа́ртийной политической системы 
ра́звива́ется доста́точно сложно и противоречиво. Он на́ходится в первона́ча́льной ста́дии, за́тронул небольшую ча́сть общества́, в котором социа́льные 
слои и группы со своими специфическими интереса́ми не до конца́ сформирова́лись. В результа́те па́рла́мент не смог в тот период эффективно, 
профессиона́льно ра́бота́ть и обеспечить проведение последова́тельных экономических реформ.

Эта́ проблема́ проявила́сь пра́ктически во всех госуда́рства́х, которые, в условиях, когда́ па́рла́ментска́я модель не может эффективно функционирова́ть, 
предоста́вили своим президента́м на́ определенный срок чрезвыча́йные полномочия для проведения мер по формирова́нию новой системы упра́вления 
обществом, а́ гла́вное, для ста́билиза́ции социа́льно-экономического положения. Поэтому переход к президентской форме пра́вления, усиление 
исполнительной вла́сти явился исторически и политически за́кономерным эта́пом модерниза́ции.
Именно президентска́я система́ пра́вления демонстрирует на́ибольшую эффективность в условиях, когда́ первостепенной за́да́чей ста́новится за́да́ча́ 
созда́ния пра́вовой ба́зы политической демокра́тии и рыночной экономики. В период отсутствия па́рла́мента́ гла́ва́ госуда́рства́ изда́л 511 ука́зов, из 
которых 132 имели силу за́кона́, на́пра́вленных на́ оживление экономики путем созда́ния новой норма́тивной ба́зы, а́ та́кже на́ решение жизненно 
ва́жных вопросов госуда́рственного строительства́. В 1995 году была́ принята́ нова́я Конституция стра́ны, а́ на́ всена́родном референдуме были 
продлены полномочия Президента́ Н.А. На́за́рба́ева́ до дека́бря 2000 года́. С этого момента́ потенциа́л института́ президентства́ ра́скрыва́ется не только 
в ра́мка́х модерниза́ции политической системы, но игра́ет та́кже ключевую роль в процессе тра́нсформа́ции всего ка́за́хста́нского общества́.

Конституционный ста́тус президента́ Республики Ка́за́хста́н, определенный действующей Конституцией, состоит из трех ва́жных соста́вляющих: во-
первых, президент является гла́вой госуда́рства́; во-вторых, президент - «а́рбитр», обеспечива́ющий вза́имодействие и согла́сова́нную ра́боту 
госуда́рственных орга́нов, га́ра́нт Конституции; в-третьих, президент за́нима́ет определяющее положение в отношении исполнительной ветви вла́сти. 
Институт президентства́ в Конституции 1995 года́, в отличие от Конституции 1993 года́, не слива́ется с исполнительной вла́стью, а́ призва́н 
олицетворять госуда́рственное единство ка́за́хста́нского на́рода́.

Специфика́ положения президента́ в Ка́за́хста́не обусловлена́, та́ким обра́зом, не столько необходимостью укрепить президентскую вла́сть, сколько 
за́кономерностью в условиях политической неста́бильности, сла́бости и а́морфности за́конода́тельной вла́сти. Особый ста́тус президентской вла́сти 
способствует повышению эффективности вла́сти, согла́сова́нности ее действий в решении общена́циона́льных за́да́ч.

Выступа́я «а́рбитром» в системе госуда́рственной вла́сти, президент имеет доста́точно действенные госуда́рственно-пра́вовые институты. Прежде всего, 
к ним относятся пра́во роспуска́ па́рла́мента́ в определенных Конституцией случа́ях, ответственность пра́вительства́ перед гла́вой госуда́рства́. 
Соотношение институтов президентства́ и пра́вительства́ обеспечива́ет устойчивость президентской вла́сти в Ка́за́хста́не, постоянство и 
преемственность госуда́рственного руководства́, политическую ста́бильность. Определяющее положение президента́ по отношению к пра́вительству 
помога́ет избега́ть дуа́лизма́ исполнительной вла́сти, содержит серьезные предпосылки политического единства́ президента́ и пра́вительства́ 
Республики Ка́за́хста́н.
28)  Политический  процесс -   это   последова́тельна́я,   внутренне   связа́нна́я   цепь   политических   событий   и   явлений,   а́   та́кже   совокупность 
последова́тельных действий  ра́зличных субъектов  политики,  на́пра́вленных на́   за́воева́ние,  удержа́ние,  укрепление  и  использова́ние  политической 
вла́сти в обществе.
    Термином   "процесс"   (от   ла́т.   "processus"   -   продвижение)   обычно   ха́ра́ктеризуют   определенное   движение,   ка́кой-либо   ход,   порядок   движения, 
имеющий свое на́пра́вление; последова́тельную смену состояний, ста́дий, эволюции; совокупность последова́тельных действий для достижения ка́кого-
либо результа́та́
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Происходящие в ра́мка́х политического простра́нства́ процессы получили на́зва́ние политических процессов[167]. Они на́пра́влены на́ за́воева́ние, 

удержа́ние и использова́ние политической вла́сти, на́ обеспечение конституирова́ния, функционирова́ния или изменения политической системы, на́ 

воспроизводство или изменение существующей совокупности общественных отношений.

Понятие «политический процесс» в современной литера́туре используется в нескольких а́спекта́х: во-первых, ка́к дина́мическое, интегра́льное 

измерение ма́крополитической жизни, включа́ющее в себя функциона́льное воспроизводство и изменение компонентов политической системы (школа́ 

структурно-функциона́льного   а́на́лиза́:   Т.   Па́рсонс,   Р.   Мертон);   во-вторых,   ка́к   совокупна́я   политическа́я   а́ктивность   социа́льных   субъектов, 

реа́лизующих свои цели и интересы, ка́к деятельность, на́пра́вленна́я на́ за́воева́ние и использова́ние вла́сти (поведенческа́я теория: Ч. Мерриа́м, Г. 

Ла́ссуэлл, Дж. Кетлин); и, в-третьих, ка́к борьба́ за́ контроль на́д рыча́га́ми вла́ствова́ния и упра́вления обществом, ка́к групповое соперничество за́ 

ма́териа́льные   ресурсы   и   социа́льные   ста́тусы,   ха́ра́ктеризующиеся   определенной   ра́сста́новкой   и   соотношением   социа́льно-политических   сил 

(конфликтный подход: Р. Да́рендорф, Л. Козер).

Концептуа́льный подход к политическому процессу состоит в понима́нии его ка́к: 1) хода́ ра́звития политических явлений и 2) совокупности видов 

политической деятельности субъектов, вза́имоотношений между ними, скла́дыва́ющихся под влиянием внутренних и внешних фа́кторов.

По своей структуре политический процесс состоит из следующих элементов: субъект; объект – цель, котора́я должна́ быть достигнута́; средства́, 

методы, ресурсы и исполнители.

Содержа́ние политического процесса́ включа́ет в себя:

· социа́льно-политические условия возникновения и функционирова́ния политического процесса́;

· субъекты политических действий и средства́ их влияния на́ объект, а́ та́кже объекты воздействия;

· политические интересы, мотивы и цели поведения в политическом вза́имодействии;

· вза́имодействие субъектов в форме борьбы и сотрудничества́.

Политические процессы отлича́ются друг от друга́ по ма́сшта́ба́м, длительности, а́ктора́м, ха́ра́ктеру вза́имодействия между а́ктора́ми и т. д. В 

связи с этим в политической на́уке выделяются ра́зные типологии политических процессов. Ра́ссмотрим некоторые из них.
29) Элементы структуры ча́стного политического процесса́:

• причина́ (или причины) его возникновения

• объект

• субъект

• цель

• средства́, методы, ресурсы, исполнители процесса́

Причина́ возникновения ча́стного политического процесса́ – появление противоречия, требующих ра́зрешения. Объект ча́стного политического 

процесса́ – конкретна́я полит. проблема́, котора́я ста́ла́ его причиной. Субъект ча́сного полит. процесса́ – это его инициа́тор, т.е. ка́кой-либо орга́н 

вла́сти, па́ртия, движение или ка́кой-либо индивид. Цель ча́стного полит. процесса́ – это то, ра́ди чего на́чина́ется и ра́звива́ется полит. процесс.

Все ча́стные полит. процессы, несмотря на́ их многообра́зие, проходят через несколько эта́пов. Ста́дии политического процесса́:

1. Формирова́ние политических приоритетов

2. Выдвижение приоритетов на́ а́ва́нсцену политического процесса́

3. Формулирова́ние политических проблем и принятие по ним политических решений

4. Реа́лиза́ция принятых решений

5. Осмысление и оценка́ результа́тов политический решений

Согла́сно второй точки зрения, выделяют 3 эта́па́ в ра́звитии ча́стного политического процесса́:

1. На́ первом эта́пе определяются силы, за́интересова́нные в решении возникшей проблемы, уточняются их позиции и возможности, выра́ба́тыва́ются 

пути решения да́нной проблемы.

2. Второй эта́п – мобилиза́ция сил для поддержки на́меченного пути и решения проблемы или ра́зличных ва́риа́нтов решения.

3. Третий эта́п – принятие политическими структура́ми мер по решению проблемы.

30)   Типология   политических   процессов:
По   ма́сшта́бу   ра́спростра́нения   ра́злича́ют:
•   глоба́льный
•   региона́льный
•   лока́льный
•   ма́крома́сшта́бный   (общий)
•   микрома́сшта́бный   (ча́стный)
По   объекта́м   политического   воздействия:
•   внешнеполитические   (двухсторонние   и   многосторонние)
•   внутриполитические   (ба́зовые   и   лока́льные)
По   ха́ра́ктеру   вза́имосвязи   общества́   и   вла́стных   структур:
•   ста́бильные
•   неста́бильные
С   точки   зрения   сферы   действия:
•   экономико-политические
•   структурообра́зующие
•   идеологически-политические



•   процессы   формирова́ния   общественного   мнения
По   форме   протека́ния:
•   явные   (открытые)   процессы
•   теневые   процессы
С   точки   зрения   системной   орга́низа́ции   политической   вла́сти:
•   демокра́тические   процессы
•   недемокра́тические   процессы  По   способа́м   достижения   дина́мического   ра́вновесия   политической   системы   в   ходе   ее   преобра́зова́ний, 
предпола́га́ющих определенную последова́тельность политических изменений, можно выделить три типа́ политических процессов:
  ≈ технокра́тический;
  ≈ идеокра́тический;
  ≈ ха́ризма́тический.
    Эта́ кла́ссифика́ция предста́вляет собой результа́т теоретического допущения,  вычленения некоторых идеа́льных типов, которые в политической 
пра́ктике тесно вза́имосвяза́ны, переплетены.
   Политический процесс технократического типа. Среди фа́кторов политических изменений предпочтение отда́ется политическим технологиям и 
процедура́м:   норма́м,   тра́дициям,   процедура́м   принятия   политических   решений,   способа́м   легитимного   на́деления   вла́стью.   Уча́стники   строго 
придержива́ются тех политических ролей и функций, которые предписа́ны им за́конода́тельством, политическими тра́дициями.
    Да́нный   тип   сложился   в   стра́на́х   с   относительно   высокой   однородностью   культурной   среды   -   в   а́нглоса́ксонских   стра́на́х.   Приверженность 
большинства́   на́селения   тра́дициям   обеспечива́ет   ста́бильность   политической   системы,   сохра́нение   высокой   эффективности   ее   политических 
институтов, поскольку лидеры выступа́ют в ка́честве носителя интересов тех институтов, которые они непосредственно предста́вляют.
    Политический   процесс идеократического  типа ха́ра́ктерен   для   тра́диционных   обществ,   где   отсутствуют   а́втономна́я   личность,   ра́звита́я 
дифференциа́ция политических ролей и функций, на́ходящихся на́ на́ча́льной ста́дии модерниза́ции. Интегрирова́ть ра́знородное в этнокультурном и 
социа́льно-экономическом отношениях общество можно на́ основе общена́циона́льной идеи.
   Политический процесс харизматического типа. Этот тип ха́ра́ктерен для восточной культурной тра́диции, в ра́мка́х которого а́бсолютизируются 
роль и ста́тус политического лидера́, а́ нередко его просто обожествляют. Но не всегда́ политический лидер является лидером по должности. Он может 
быть и неформа́льным лидером.
    Ха́ризма́тический   тип   политических   изменений   быва́ет   эффективным   при   условии,   если   дополняется   технокра́тическим   и   идеокра́тическим 
политическими    процесса́ми.    При    незрелости   гра́жда́нского    общества́   и   политической   инфра́структуры,   при   низкой   пра́вовой   культуре   и 
отсутствии общена́циона́льного согла́сия по  поводу черт  и свойств  жела́емого общества́  вновь  приходится  упова́ть  на́  личность:  ею может ста́ть 
номенкла́турный чиновник и просто дема́гог.
   Ха́ризма́ лидера́ может основыва́ться либо на́ его должностном ста́тусе, либо на́ его способности выра́жа́ть ча́яния пода́вляющего большинства́ членов 
общества́, используя при этом недовольство, протест и обеща́я непременно изменить ситуа́цию к лучшему.

31)  Политическое созна́ние общества́ - это система́ зна́ний, идей, взглядов, ценностей, норм, убеждений, предста́влений, чувств, в которых 

выра́жа́ется восприятие политическими субъекта́ми политических процессов и мира́ политики в целом. Политическое созна́ние - это непа́ссивное 

отра́жение политического бытия. Оно может прогнозирова́ть ра́звитие политических процессов и влияти на́ политическую жизнь. Политике 

необходимо учитыва́ть состояние политического созна́ния общества́, отдельных кла́ссов, слоёв, групп на́селения. Политическое созна́ние является 

опосредующим звеном между ба́зовыми интереса́ми и потребностями политических субъектов и их политическим поведением. От его содержа́ния 

на́прямую за́висит ха́ра́ктер мотива́ции политического поведения людей и дина́мика́ политического ра́звития общества́. Политическое созна́ние сложно 

по соста́ву и структуре. Структурирова́ние политического созна́ния можно осуществлять по следующим основа́ниям:

1. По функциона́льному на́зна́чению ра́злича́ют позна́ва́тельные (когнитивные) компоненты (зна́ния, интерес к политике, информирова́нность, 

убеждения) и мотива́ционные компоненты (ценности, чувства́, уста́новки, позиции).

2. По способа́м отра́жения политических процессов ра́злича́ют политическую идеологию и политическую психологию. По степени устойчивости 

психологических обра́зов ра́злича́ют мента́литет общества́ и ма́ссовые на́строения.

3. С точки зрения субъектов носителей ра́злича́ют ма́ссовое, групповое, индивидуа́льное и т.д. созна́ние.

4. На́ основе глубины и достоверности отра́жения политической реа́льности ра́злича́ют следующие уровни политического созна́ния: на́учно-

теоретический, эмпирический и обыденный уровни политического созна́ния.

На́учно-теоретический уровень полит. созна́ния - это са́ма́я высока́я ступень позна́ния ¬политической действительности. На́ этом уровне происходит 

глубокое проникновение в сущность политических процессов и явлений, выявление их причин и за́кономерностей. Результа́ты на́учного позна́ния 

политической действительности за́крепляются в логических понятиях, ка́тегориях и политических теориях.

Эмпирический уровень полит. созна́ния - это политические зна́ния, оценки и пережива́ния, которые скла́дыва́ются преимущественно на́ основе 

а́ктивного уча́стия индивида́ в политической жизни общества́. Этот уровень политического созна́ния отлича́ет больша́я степень конкретности и 

пра́гма́тичности человеческих предста́влений о политических процесса́х и явлениях. Поэтому его нередко отождествляют с понятиями “жизненный 

опыт” и “здра́вый смысл”.

Обыденное (повседневное) полит. созна́ние возника́ет из непосредственного восприятия индивидом политической пра́ктики. Оно может а́деква́тно 

отра́жа́ть природу и содержа́ние отдельных политических процессов, одна́ко не может да́ть индивиду системное и полное предста́вление об 

окружа́ющей его политической действительности. Этот уровень созна́ния ча́ще всего содержит элементы стихийности, иллюзорности, 

нереа́листичности. Вместе с тем, обыденное созна́ние отлича́ется от эмпирического тем, что включа́ет в себя элементы идеологических и теоретических 

идей. В ка́честве относительно ра́звитой формы обыденного политического созна́ния можно ква́лифицирова́ть та́кой феномен, ка́к общественное 

мнение, т.е. конкретное суждение по тем или иным проблема́м жизни, ра́зделяемое многими члена́ми общества́. Оно возника́ет в результа́те 

целена́пра́вленного воздействия гла́вным обра́зом средств информа́ции на́ эмоциона́льную сферу человека́. Поэтому общественное мнение за́ча́стую 

иска́жённо истолковыва́ет политические явления или просто выступа́ет в ка́честве предубеждения людей, которые непоколебимо уверены в своей 

пра́воте.

Обыденное полит. созна́ние иногда́ отождествляется с ма́ссовым созна́нием. Это не совсем верно, т.к. они отлича́ются по своим носителям и 

содержа́нию и выра́жа́ют ра́зличные гра́ни общественного созна́ния. Феномен “ма́ссовое созна́ние” на́иболее сложен для понима́ния, что обусловлено 

особой природой его носителя, т.е. ма́ссы. Ма́сса́ - это возникшее по тем или иным обстоятельства́м неопределённое в количественном и ка́чественном 

отношении, ра́знородное по своему соста́ву и не оформленное в структурирова́нную целостность множество людей. Большинство исследова́телей, 

ха́ра́ктеризуя особенности ма́ссового созна́ния, ука́зыва́ют на́ на́личие в нём та́ких черт, ка́к неустойчивость, ирра́циона́льность, а́логизм, отсутствие 



здра́вого смысла́, функционирова́ние в системе подсозна́ния. Идеология предста́вляет собой теоретически система́тизирова́нную совокупность 

социа́льно-политических идей, которой выра́жа́ется са́мосозна́ние определённых субъектов и их интересы.

Политическа́я психология - это са́мый дина́мичный элемент созна́ния, она́ предста́вляет собой непосредственное восприятие и пережива́ние 

политических процессов и отношений. Доминирующим в политической психологии является не са́мо зна́ние о политике, а́ отношение к нему, оценка́ 

политической реа́льности, мотива́ция политического поведения. Функционирова́ние полит. созна́ния через психологию выра́жа́ется в форме стра́стей, 

чувств, эмоций, взлётов и па́дений на́строения. Выделяют относительно устойчивые и более подвижные компоненты политической психологии. 

Устойчивые компоненты ха́ра́ктеризуют мента́литет общества́, т.е. устойчивую модель мышления, поведения, эмоций и чувств, отра́жа́ющих особое 

видение мира́, исторически сложившееся в да́нном обществе.

Ма́ссовые на́строения предста́вляют собой однородную для доста́точно большого количества́ людей субъективную сигна́льную реа́кцию, особые 

пережива́ния комфорта́ или дискомфорта́ или дискомфорта́, в интегрирова́нном виде отра́жа́ющие три основных момента́:

• степень удовлетворённости или неудовлетворённости социа́льно-политическими условиями жизни

• субъективную оценку возможности реа́лиза́ции социа́льно-политических претензий людей в да́нных условиях

• стремление к изменению условий жизни для осуществления этих притяза́ний

Ха́ра́ктеристика́ политического созна́ния с точки зрения его субъекта́ носителя предпола́га́ет ра́зличение нескольких его уровней. Выделяется 

индивидуа́льное политическое созна́ние, групповое полтическое созна́ние, специа́лизирова́нное созна́ние, ма́ссовое, общечеловеческое политическое 

созна́ние.

Типы политического созна́ния:

В за́висимости от ха́ра́ктера́ идейно-политических убеждений и ориента́ций людей их политическое созна́ние может быть:

• социа́листическим, ориентирующим на́ приоритет в политике принципов коллективизма́, социа́льного ра́венства́ и спра́ведливости

• либера́льным, выдвига́ющим в ка́честве приоритетов в политике принципы свободы индивида́

• консерва́тивным, на́пра́вленным на́ сохра́нение тра́диционных общественных устоев и ценностей

В за́висимости от ха́ра́ктера́ отношения субъекта́ социа́льного действия к госуда́рству ка́к политическому институту:

• эта́тистский тип политического созна́ния

• а́на́рхистский тип политического созна́ния

В за́висимости от типа́ политического режима́:

• демокра́тический

• а́вторита́рный

• тота́лита́рный типы политического созна́ния

В за́висимости от ориента́ции на́ тот или иной ха́ра́ктер социа́льной деятельности субъекта́:

• консерва́тивный (ориентирующийся на́ сохра́нение прежних общественных порядков)

• ра́дика́льный (ориентирующийся на́ коренные, решительные преобра́зова́ния)

• реформистский (ориентирующийся на́ осуществления социа́льных изменений путём реформ)

Тот или иной тип полит. созна́ния в чистом виде встреча́ется редко, в действительности в созна́нии и поведении одного и того же субъекта́ может 

одновременно проявляться несколько типичных черт.

32) Но сна́ча́ла́ исследуем структуру политического созна́ния.

Созна́ние является отра́жением реа́лий бытия: уровня ра́звития производительных сил, особенностей общественно-политической структуры и систем 

общественных отношений, уровня обра́зова́ния и культуры.

Психическую основу политического созна́ния соста́вляют зна́ния, эмоции и оценки, интеллектуа́льные структуры, мыслительные oпeра́ции, 

ориентирова́нные на́ сферу политических отношений и институтов, социа́льных норм, ролей, процессов. Во всех психических компонента́х 

политического созна́ния отра́жа́ется духовно-освоенное, усвоенный мир политики.

Политическое созна́ние является субъективным обра́зом политического бытия. Она́ "производится", созда́ется субъекта́ми политики в процессе 

политической деятельности, отношений между ними, через прича́стность к политической сфере.

Политическа́я деятельность является предметной. Ее предмета́ми являются отношения, институты, нормы, ценности, позиции, роли, ста́тусы, 

идеологические лозунги и програ́ммы, в которых воплоща́ется и функционирует публична́я вла́сть орга́низова́нного в госуда́рство общества́. Но эта́ 

деятельность является производной политического созна́ния. За́ психическим меха́низмом она́ идентична́ процессу отра́жения в общественном 

созна́нии политической сферы общества́.

Политическое созна́ние возника́ет в процессе пра́ктически-деяльностного усвоения людьми особой формы социа́льной культуры сословного общества́ - 

политики. Способ орга́низа́ции деятельности в сфере политики (ее субъекты, цели, на́пра́вления, средства́ и методы реа́лиза́ции) влияет на́ а́на́томию 

политического созна́ния.

Политическое созна́ние возника́ет из ра́сслоения общества́ на́ сословия, с обострением борьбы между ними за́ вла́сть. Ита́к, политическое созна́ние - 

созна́ние сословное, и это является ее ва́жным социа́льно-историческим призна́ком.

Согла́сно этому выделяют политическое созна́ние ра́бовла́дельцев и ра́бов, феода́лов и крестьян, буржуа́зии и ра́бочих. Одна́ко структура́ 

политического созна́ния не огра́ничива́ется та́ким ра́зделением.

Во-первых, политическое созна́ние состояний не является ра́финирова́нным и монолитным. Оно формируется под влиянием сложных ма́териа́льных, 

политических, идеологических за́висимостей и фа́кторов в предела́х соответствующей общественно-экономической форма́ц



33) Общественное мнение — это состояние общественного созна́ния, за́ключа́ющее явное или скрытое отношение социа́льной общности к явлениям, 

событиям и фа́кта́м общественной жизни, отра́жа́ющее определенную коллективную позицию по проблема́м, предста́вляющим определенный интерес.
Его основные признаки:

 общественное мнение включа́ет не все точки зрения, имеющиеся у людей, а́ лишь связа́нные с изуча́емой ситуа́цией; в отношении этой ситуа́ции 

совокупность индивидов выступа́ет ка́к общность;

 общественное мнение по конкретным вопроса́м в одной ситуа́ции может коренным обра́зом отлича́ться от общественного мнения в другой 

ситуа́ции;

 общественным мнение ста́новится лишь в случа́е его публичного выра́жения, в противном случа́е оно оста́ется индивидуа́льной точкой зрения 

отдельных людей;

 общественное мнение должно обла́да́ть определенностью и сохра́няться на́ протяжении определенного периода́ времени.

ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Основными функциями общественного мнения являются функция социа́льного контроля, экспрессивная, консультативная и директивная 

функции.

Ка́к социа́льный контролер, общественное мнение способно следить, чутко реа́гирова́ть на́ принятие и выполнение пра́вительственных решений, 

способствуя или тормозя их реа́лиза́цию.

Следующей важной функцией общественного мнения является экспрессивная функция — выра́жение определенной позиции общества по 

отношению к фа́кта́м и явлениям жизни общества́.

В пра́ктике цивилизова́нных стра́н широко реа́лизуется консультативная функция общественного мнения, когда́ результа́ты опросов на́селения 

используются для выбора́ одобряемых обществом способов ра́зрешения тех или иных проблем.

Директивная функция — обяза́тельность для претворения в жизнь результа́тов опроса́. Реа́лиза́ция да́нной функции за́висит от очень многих 

обстоятельств. Поэтому она́ да́леко не однозна́чна́.

Зна́чение и роль общественного мнения особо возра́ста́ет в гра́жда́нском обществе, «ста́ра́ющемся» обходиться без госуда́рственных орга́нов 

пра́восудия. Оно помога́ет выра́ба́тыва́ть суждения об общих дела́х: оценка́ ка́ких-либо событий, норм поведения, определении пра́ктических путей 

решения проблем общественной жизни, ста́новясь в гра́жда́нском обществе действенным социа́льным институтом.

34) Термин «политическа́я культура́» ввел в на́учный оборот И. Гердер. В политическую на́уку он был введен а́мерика́нским политологом Г. 

Алмондом. Кла́ссическое определение было сформулирова́но Г. Алмондом и Г. Па́уэллом. Ра́звернутое исследова́ние политической культуры 

ка́к системы ценностных ориента́ций и политических действий на́ча́лось с 1950-х годов.

Политическая  культура – это   совокупность   индивидуа́льных   позиций   и   ориента́ций   уча́стников   да́нной   политической   системы;   это 

субъективна́я сфера́,  обра́зующа́я основа́ние политических действий и прида́юща́я им зна́чение;  это система́ политического опыта́,  зна́ний, 

стереотипов, обра́зцов поведения и функционирова́ния политических субъектов.

Политическа́я   культура́   –   неотъемлема́я   соста́вна́я   ча́сть   общена́циона́льной   культуры   и   прежде   всего   политический   опыт   человечества́, 

полученный   в   ходе   исторического   ра́звития.   Существуя   в   определенных   форма́х,   этот   опыт   ока́зыва́ет   воздействие   на́   формирова́ние 

политического  созна́ния  людей  и  в  конечном  счете  выра́жа́ется  в  их  политических  ориента́циях  и  уста́новка́х,  которые,   в   свою очередь, 

определяют политическое поведение людей. В этом определении объединены три вза́имосвяза́нных понятия: политический опыт, созна́ние, 

политическое поведение. Это структурные элементы политической культуры

35)   Приоритет   в   ра́зра́ботке   идеи   политической   культуры   прина́длежит   а́мерика́нскому   политологу Г. Алмонду,   созда́вшему   оригина́льную 

концепцию,   в   ра́зра́ботке   которой   а́ктивное   уча́стие   принима́ли   члены   возгла́вляемого Г.Алмондом Комитета́   по   сра́внительной   политике   при 

Исследова́тельском совете по социа́льным на́ука́м Л. Пай, С. Верба,Дж. Пауэлл.

В а́на́лизе политической культуры Г. Алмонд использова́л функциона́льный подход, с позиций которого политическа́я культура́ ра́ссма́трива́ла́сь 

преимущественно ка́к психологический феномен. «Ка́жда́я политическа́я система́, - отмеча́ет Г.Алмонд, - включена́ в особый обра́зец ориента́ции на́ 

политические действия. Я счел полезным на́зва́ть это «политической культурой». На́иболее полное определение политической культуры с перечнем ее 

ва́жнейших   компонентов   предложил С. Верба:   «Политическа́я   культура́   общества́   состоит   из   системы   эмпирических   убеждений   (beliefs), 

экспрессивных   символов   и   ценностей,   определяющих   ситуа́цию,   в   которой   происходит   политическое   действие.   Она́   формирует   субъективную 

ориента́цию на́ политику». Призна́ва́я на́личие в обществе множества́ конкурирующих политических ориента́ции, а́вторы концепции обна́ружили, что 

ра́зличные политические культуры определяются через превосходство некоторых основопола́га́ющих политических позиций. Политическа́я позиция 

обусловлива́ет предра́сположенность к определенным типа́м поведения в ра́мка́х существующей политической системы.

Политические ориента́ции (или политические позиции) индивида́, по Г. Алмонду и Дж. Пауэллу, включа́ют три вида́ компонентов: 1) когнитивный 

компонент,   т.   е.   зна́ния,   полученные   индивидом   о   политика́х,   политических   института́х   и   па́ртиях;   2)   а́ффективный   компонент,   т.   е.   чувства́, 
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обусловлива́ющие   реа́кцию   индивида́   (чувства́   симпа́тии   или   а́нтипа́тии,   влечения   или   отвра́щения,   восхищения   или   презрения);   3)   оценочный 

компонент,   т.   е.   ценности,   верова́ния,   идеа́лы,   идеологию.   В   за́висимости   от   доминирова́ния   одного   из   трех   компонентов Г. Алмонд  и 

Дж. Пауэлл выделили в большей или меньшей степени секуляризова́нные культуры, т. е. то, в ка́кой мере политическое поведение индивида́ основа́но 

на́ ра́циона́льных зна́ниях или верова́ниях.

В 1958 - 1962 п. Г. Алмонд и С. Верба предприняли сра́внительное эмпирическое исследова́ние политических культур Великобрита́нии, США, 

За́па́дной Герма́нии, Ита́лии и Мексики. Результа́ты исследова́ния легли в основу их ра́боты «Гра́жда́нска́я культура́» (1963). В ка́ждой стра́не было 

опрошено в среднем около тысячи человек,  прина́длежа́щих к ра́зным социа́льным слоям общества́. Предметом исследова́ния ста́ли политические 

ориента́ции   (когнитивные,   а́ффективные,   оценочные)   индивидов   на́   четыре   основных   объекта́   -   политическую   систему   в   целом,   пра́вительство, 

общена́циона́льные выборы, са́му личность. На́пра́вление а́на́лиза́ соответствова́ло гипотезе а́второв, согла́сно которой под политической культурой 

понима́лись «специфические политические ориента́ции - уста́новки относительно политической системы и ее ра́зличных ча́стей, а́ та́кже относительно 

собственно   роли   политической   культуры   в   этой   системе».   По   версии Г. Алмонда  и  С. Вербы,   политическа́я   культура́   состоит   из   трех   видов 

политической ориента́ции, которые могут доминирова́ть в конкретном обществе, - па́триа́рха́льной, подда́ннической и ориента́ции на́ а́ктивное уча́стие. 

Эти   три   «чистых»   (идеа́льных)   типа́   ориента́ции,   в   свою   очередь,   выступа́ют   основой   трех   типов   политической   культуры 

- патриархальной, подданнической и культуры участия.

Патриархальная политическая культура ха́ра́ктеризуется ориента́цией на́ местные ценности (ценности кла́на́, племени, рода́) и может проявляться 

в   форме   местного   па́триотизма́,   семейственности,   коррупции.   Индивид   ма́ловосприимчив   к   глоба́льной   политической   культуре,   не   выполняет 

конкретных   политических   ролей.   Да́нный   тип   культуры   ха́ра́ктерен   для   молодых   неза́висимых   госуда́рств,   в   которых   политическа́я   культура́ 

ока́зыва́ется на́слоением местных субкультур.

Подданническая политическая культура предпола́га́ет па́ссивное и отстра́ненное отношение индивида́ к политической системе. Он ориентируется 

на́ тра́диции, хотя политически созна́телен. Подчиняясь вла́сти, индивид ожида́ет от нее ра́зличных бла́г (социа́льных пособий, га́ра́нтий и т. д.) и 

опа́са́ется ее дикта́та́.

36 ) 

37) Функции политической культуры вытека́ют из ее сущности и ха́ра́ктеризуют ее зна́чение в политической системе общества́. Ва́жнейшими 

из них являются:

познавательная функция – формирова́ние у гра́жда́н необходимых общественно-политических зна́ний, взглядов, убеждений и политической 

компетентности;

интегративная функция – достижение на́ ба́зе общепринятых политико-культурных ценностей согла́сия в ра́мка́х существующей политической 

системы   и   избра́нного   обществом   политического   строя.   Политическа́я   культура́,   та́ким   обра́зом,   формирует   ста́билизирующую   основу 

политической жизни и способствует повышению эффективности упра́вления;



коммуникативная функция – уста́новление связи между уча́стника́ми политического процесса́ по горизонта́ли и по вертика́ли в соответствии с 

иера́рхией   политической   системы,   а́   та́кже   тра́нсляция   элементов   политической   культуры   от   поколения   к   поколению   и   на́ка́плива́ние 

политического опыта́;

функция обеспечения социального прогресса – созда́ние условий для эффективного ра́звития политической системы и общества́ в целом;

нормативно-регулятивная  функция –   формирова́ние   и   за́крепление   в   общественном   созна́нии   необходимых   политических   ценностей, 

уста́новок, целей, мотивов, норм поведения. Они воплоща́ются в норма́тивных политических решениях госуда́рства́ и позволяют эффективнее 

регулирова́ть отношения в ра́мка́х политической системы со стороны госуда́рственных институтов и со стороны гра́жда́нского общества́;

воспитательная функция (функция политической социа́лиза́ции) – формирова́ние личности, гра́жда́нина́.

38) Типология политической культуры

Политическа́я   культура́   любой   общности   формируется   под   воздействием   ра́знообра́зных   фа́кторов.   Это   предопределяет   и 

многообра́зие типов политической культуры. В основе типологии политической культуры лежа́т те или иные критерии. Приведем 

основные.

По степени согласованности во вза́имодействии политических субкультур в той или иной стра́не выделяют интегрирова́нную и 

фра́гмента́рную политическую культуру.

Интегрированная 

политическая культура

Фрагментарная 

политическая культура

o Тенденция к единству в 

предста́влениях гра́жда́н 

относительно 

функционирова́ния и 

возможностей политической 

системы стра́ны с низким 

уровнем конфликтного и 

политического на́силия;

o преобла́да́ние гра́жда́нских 

процедур в ра́зрешении 

конфликтов;

o лояльность по отношению к 

существующему политическому 

режиму

o Отсутствие согла́сия гра́жда́н 

относительно политического 

устройства́ общества́;

o ра́схождение в вопроса́х 

понима́ния вла́сти;

o § социа́льна́я ра́зобщенность;

o отсутствие доверия между 

отдельными группа́ми;

o отсутствие лояльности к 

госуда́рственным структура́м;

o высока́я степень 

конфликтности;

o применение на́силия;

o неста́бильность пра́вительств

Особое влияние на́ формирова́ние интегрирова́нного типа́ политической культуры ока́зыва́ют экономические фа́кторы. Политическа́я 

ста́бильность   поддержива́ется:   высоким   уровнем   ма́териа́льного   бла́госостояния;   ра́звитой   системой   социа́льной   за́щиты; 

многочисленным средним кла́ссом,  который и выступа́ет социа́льной основой политической ста́бильности.  Примером этого типа́ 

политической культуры может служить Великобрита́ния. Основными ценностями гра́жда́н этой стра́ны являются: предста́вление о 
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пра́вительстве ка́к действующем на́ общее бла́го; бла́госостояние и ста́бильность в политическом процессе; широкое уча́стие гра́жда́н 

в   политической   жизни;   предста́вительность   орга́нов   вла́сти;   тра́диции;   предста́вление   о   своей   стра́не   ка́к   мировой   держа́ве, 

социа́льном госуда́рстве; высокий уровень экономического ра́звития, высокий доход на́ душу на́селения; почти полна́я гра́мотность.

Примером   «фра́гмента́рной»   политической   культуры   является  Ита́лия.   На́   ее   фра́гмента́рность   ока́за́ли   влияние   два́   основных 

фа́ктора́: сепа́ра́тизм ка́толической церкви в довоенное и послевоенное время и ра́зличия региона́льных политических субкультур 

северных и южных обла́стей.

По базовым  ценностям,   на́   которые   ориентируется   та́   или   ина́я   общность   в   политической   деятельности   или   в   политическом 

процессе, выделяют следующие типы:

культура высокой гражданственности – ба́зовой ценностью в этом типе является человек с его потребностями и интереса́ми;

элитарная политическая культура – для нее ха́ра́ктерно то, что в ка́честве ба́зовой политической ценности воспринима́ется вла́сть 

или   вла́стные   структуры   общества́   (госуда́рство,   элиты);   человек   выступа́ет   ка́к   средство   достижения   цели,   которую   ста́вит 

политическа́я  элита́;  основна́я  ча́сть  общества́  отстра́нена́ от  решения политических  проблем;  уровень политической а́ктивности 

низкий;

архаическая политическая культура – гла́вна́я ценность носителей да́нного типа́ культуры – интересы этноса́ (рода́, племени, на́ции), 

здесь индивид не осозна́ет себя ка́к личность, не отделяет себя от этнической общности.

По характеру поведения людей в той или иной политической системе выделяют два́ типа́ политической культуры:

подданническая  политическая  культура ха́ра́ктеризуется   повиновением;   подчинением;   исполнением   со   стороны   уча́стников 

политического процесса́, которые, по сути, превра́ща́ются в объекты принуждения;

гражданственная политическая культура ха́ра́ктеризуется уча́стием людей в принятии решений; на́личием возможностей и пра́вом 

выбора́ и контроля вла́стных структур.

Одним из критериев типологиза́ции политических культур является ориента́ция общества́ не те или иные регулятивные меха́низмы. 

История   зна́ет   два́   основных   регулятивных   меха́низма́: рынок  и  государство.   Приоритетное   использова́ние   того   или   другого 

меха́низма́ в политической жизни порожда́ет соответствующие типы политической культуры:

рыночная  политическая  культура ра́ссма́трива́ет   политический   процесс   через   призму   отношений   купли-прода́жи,   достижение 

выгоды ка́к  высшей цели политической деятельности;  политика́ –  ра́зновидность  бизнеса́;  политик –  това́р или бизнесмен.  Она́ 

ориентирова́на́   на́   конкурентную   борьбу   ка́к   универса́льный   принцип  функционирова́ния   политической   системы.  Это   культура́ 

индивидуа́лизма́, высша́я цель – ча́стные (или групповые) интересы. Госуда́рство есть средство реа́лиза́ции целей;

бюрократическая  политическая  культура (эта́тическа́я)   связыва́ет   решение   политических   проблем   с   действием   меха́низмов 

госуда́рственного   регулирова́ния   политического   процесса́,   ориентирова́на́   на́   огра́ничение   и   за́прещение   конкурентной   борьбы; 

интересы госуда́рства́ призна́ются преобла́да́ющими на́д ча́стными интереса́ми.

Существуют   и   другие   кла́ссифика́ции   политической   культуры,   в   ча́стности   социа́льно-кла́ссова́я.   В   ее   основе   лежит   связь 

политической культуры с ха́ра́ктером вла́сти в обществе, политической системы. В соответствии с этим выделяют три типа́.

Демократическа

я политическая 

культура

Авторитарна

я 

политическа

Тоталитарна

я 

политическая 



я культура культура

o Ориента́ция на́ 

подлинно 

демокра́тические 

ценности и 

идеа́лы;

o пра́вовое 

госуда́рство;

o гра́жда́нское 

общество;

o свободное 

уча́стие в 

политике;

o идеологический, 

политический, 

экономический 

плюра́лизм;

o приоритет пра́в 

человека́ и 

гра́жда́нина́;

o бога́тый 

политический 

язык

o Ориента́ция 

на́ 

определяющу

ю роль 

госуда́рства́ и 

одной па́ртии 

в обществе;

o соответствую

щие методы и 

формы 

пра́вления, 

контроля за́ 

политической 

жизнью и 

уча́стием в 

ней;

o госуда́рственн

ые интересы 

ва́жнее 

интересов 

отдельных 

людей, 

социа́льных 

групп;

o к основным 

ценностям 

относятся 

едина́я 

идеология, 

порядок и 

единство, 

поддержка́ 

госуда́рственн

ой политики

o На́пра́вляемые 

и 

контролируем

ые 

госуда́рством 

формы 

уча́стия людей 

в политике;

o жестко 

идеологизиров

а́нные 

стереотипы 

поведения;

o лояльна́я 

ориентирова́н

ность на́ 

официа́льные 

институты и 

символы;

o политический 

язык 

форма́лизова́н 

и 

идеологически 

жестко 

определен

Особые   типы   предста́вляют   политические   культуры,   в   которых   построение   теоретических   моделей   связа́но   с   человеком, 

прожива́ющим   в   соответствующей   культурно-цивилиза́ционной   среде.  В   этой   связи  можно   предста́вить   сра́внительный   а́на́лиз 

основных ха́ра́ктеристик за́па́дной и восточной культур.

Западная политическая 

культура

Восточная политическая 

культура

27. Преимущественно 

«па́ртисипа́торна́я» модель 

политического уча́стия

28. Основные элементы политики – 

35. Преимущественно 

«подда́нническо-

па́ртисипа́торна́я» 

политическа́я культура́



индивиды, ра́зличные 

политические объединения

29. Устойчивые тра́диции 

политической демокра́тии

30. Индивид во многом 

«пресыщен» политикой

31. За́па́дна́я религия формирует 

открытый тип уча́стия в 

политике, ориентирова́нный на́ 

изменения, усва́ива́ющий новые 

элементы культуры и политики

32. Диа́лектика́ модернизма́ и 

тра́диций в политической 

культуре за́па́дного общества́

33. Ва́жна́я роль на́циона́льных 

меньшинств, большинство 

госуда́рств являются 

моноэтническими или с одной 

доминирующей на́цией

34. Консенсус между госуда́рством 

и гра́жда́нским обществом; 

на́личие в обществе 

многочисленного среднего 

кла́сса́, высокий ма́териа́льный 

уровень

36. Существенный элемент 

политики – общность 

(кла́нова́я, этническа́я, 

семейна́я)

37. Устойчивые тра́диции 

а́вторита́рного пра́вления

38. Индивид недоста́точно 

приобщен к политике

39. Восточные религии 

формируют отношение к 

политике, на́целенное на́ 

воссозда́ние тра́диционных 

отношений; возра́ста́ет роль 

исла́ма́ в политике и культуре

40. Основопола́га́юща́я роль 

тысячелетних тра́диций в 

ра́звитии политической 

культуры

41. Приоритетна́я роль 

этнического фа́ктора́ и 

созна́ния; большинство 

госуда́рств являются 

полиэтническими

42. Приоритет госуда́рства́ на́д 

формирующимся 

гра́жда́нским обществом; 

зна́чительный 

имущественный ра́зрыв 

между элита́ми и ма́сса́ми

Та́ким обра́зом, политическа́я культура́ за́па́дноевропейского типа́ предпола́га́ет: обяза́тельное уча́стие гра́жда́н в решении общих 

вопросов; гра́жда́нский суверенитет личности; религиозные ценности христиа́нства́.

Восточный   тип  политической   культуры  обусловлен:   особенностями  жизнедеятельности   общинных   структур   а́зиа́тского   способа́ 

производства́; влиянием мусульма́нской, буддистской, конфуциа́нской конфессий.

Носителем  политической   культуры   являются   люди.  Они   ее   субъекты,   та́к   ка́к   имеют  политический   опыт,   зна́ют  нормы,   цели 

политической   деятельности,   выра́бота́ли   собственную   систему   политических   убеждений.   Выделяются   следующие   типы: 

господствующа́я (официа́льна́я) и оппозиционна́я политическа́я культура́; обща́я и региона́льна́я субкультура́; политическа́я культура́ 

общества́, кла́сса́, социа́льной группы, лидера́, рядового гра́жда́нина́. Кроме этого существуют и переходные модели политической 

культуры (от а́вторита́рной к демокра́тической).

Необходимо отметить, что в чистом виде на́зва́нные типы встреча́ются редко. Можно говорить лишь о преобла́да́нии того или иного 

типа́ в смеша́нной политической культуре

39) Уровень политической культуры определяется в процессе политического ста́новления личности. Пра́ктически в сла́бом обществе индивиды 

и группы приобща́ются к определенной системе ценностей, приемлемым форма́м политического поведения.

Если социа́лиза́ция вообще предста́вляет собой процесс усвоения индивидом определенной системы зна́ний, норм и ценностей, то политическа́я 

социа́лиза́ция озна́ча́ет приобщение членов общества́ к его ценностям и к форма́м общественной деятельности.



Существуют ра́зличные тра́ктовки процесса́ социа́лиза́ции:

 процесс ра́звития личного контроля;

 результа́т межличностного общения;

 ролева́я тренировка́;

 социа́льное на́учение.

Одна́ из на́иболее ра́спростра́ненных тра́ктовок состоит в понима́нии социа́лиза́ции ка́к процесса́ ра́звитияличного контроля. Она́ ра́зра́бота́на́ 

З. Фрейдом и связа́на́ с идеями кла́ссического психоа́на́лиза́. В основе его теории лежит положение о том, что индивид всегда́ на́ходится в 

состоянии   конфликта́   с   обществом,   репрессирующим   его   биологические   (сексуа́льные)   побуждения,   с   которыми   он   рожда́ется.  Процесс 

социа́лиза́ции состоит в обузда́нии этих ра́зрушительных инстинктов и побуждений. Одна́ко контроль общества́ на́д природными инстинкта́ми 

созда́ет   на́пряженность   и   дискомфорт   существова́ния   личности,   котора́я   теряет   свободу   са́мовыра́жения.   В   связи   с   этим   усилива́ется 

потребность личности в са́моконтроле, чтобы избежа́ть ситуа́ций стра́ха́ и нервозности.

Модель социа́лиза́ции ка́к результата межличностного общения основа́на́ на́ теории символического интера́кционизма́ Ч.X. Кули и Дж.Г. 

Мида́, согла́сно которой личность формирует свое «Я» в результа́те многообра́зных вза́имодействий людей с окружа́ющим миром (интера́кций). 

В процессе  вза́имодействия  люди реа́гируют на́  те  зна́чения,  которые они приписыва́ют воздействующим на́ них стимула́м,  а́  не  на́  са́ми 

стимулы.  Особое   зна́чение  приобрета́ет  интерпрета́ция  мыслей,  жестов,   чувств  других  людей.  Не   случа́йно   сторонники  да́нного  подхода́ 

обра́тили внима́ние на́ эффект группового влияния на́ личность, что позволило выявить зна́чение социа́льных уста́новок для социа́лиза́ции 

личности. Исходя из этого, они определяли зрелость индивида́ достижением им комфортности в существующей социа́льной системе, т.е. добро-

вольным подчинением личности уста́новка́м и целям системы.

Преобла́да́ющей моделью социа́лиза́ции в за́па́дной на́уке ста́ла́ ха́ра́ктеристика́ ее ка́к ролевой тренировки. Теоретической основой подобного 

понима́ния социа́лиза́ции является  структурный функциона́лизм Т.  Па́рсонса́.  Индивид вза́имодействует  с  другими людьми бла́года́ря  тем 

социа́льным ролям, которые он усва́ива́ет (роль учителя, ребенка́, па́сса́жира́, мужа́ и т.д.). Социа́льна́я роль предпола́га́ет ожида́емое от инди-

вида́ поведение, соответствующее ролевым предписа́ниям. Следова́тельно, социа́лиза́ция озна́ча́ет включение индивида́ в социа́льную систему 

через ролевое на́учение, постоянную а́да́пта́цию к господствующим в обществе ценностям и ста́нда́рта́м поведения.

Существует   доста́точно   широкий   спектр   на́пра́влений,   в   ра́мка́х   которых   социа́лиза́ция   ра́ссма́трива́ется   с   позиций   бихевиоризма́ 

ка́к социальное научение. Социа́лиза́ция описыва́ется ка́к процесс постоянной модифика́ции человеческого поведения с помощью поощрений и 

на́ка́за́ний (формула́ «стимул – реа́кция»). Бихевиоризм исходит из того, что люди склонны возобновлять та́кие модели поведения, за́ которые 

они когда́-то возна́гра́жда́лись в любой форме (деньга́ми, похва́лой, восхищением, любовью и т.д.).

Выбор   той   или   иной   модели   политической   социа́лиза́ции   диктуется   типом   господствующей   в   обществе   политической   культуры.   Она́ 

предписыва́ет определенную модель отношений вла́сти и личности.

Выделение  типов социа́лиза́ции предпола́га́ет  описа́ние на́иболее  ха́ра́ктерных обра́зцов,  ста́нда́ртов вза́имодействия  индивида́ и  вла́сти,  в 

результа́те   которого   осуществляется   преемственность   политического   ра́звития,   переда́ча́   политических   ценностей   от   одного   поколения   к 

другому.

Ха́ра́ктер политического вза́имодействия вла́сти и индивида́ может быть основа́н на́ диа́логе, консенсусе или на́ конфликте между ними. Это 

обусловлива́ется типом политической культуры, доминирующей в обществе, ее однородностью или существова́нием ра́зличных субкультур 

внутри нее.

В   за́па́дной   политологии   на́   основе   ха́ра́ктера́   политических   ценностей   и   норм,   предписыва́ющих   индивида́м   определенные   обра́зцы 

политического поведения, выделяются следующие типы политической социализации:



гармонический тип политической социа́лиза́ции, предпола́га́ющий на́личие культурно однородной среды, зрелых демокра́тических тра́диций и 

гра́жда́нского   общества́,   которые   обеспечива́ют   ува́жительный   диа́лог   индивида́   и   вла́сти.   Счита́ется,   что   подобна́я   степень   культурной 

однородности ха́ра́ктерна́ для брита́но-а́мерика́нской культуры. Вла́сть и индивид привержены общепринятым идеа́ла́м, норма́м и ценностям, 

что позволяет новым поколениям безболезненно входить в политическую жизнь;

плюралистический тип, которому свойствен опосредующий ха́ра́ктер вза́имодействия личности с вла́стью (преобла́да́ет в стра́на́х ма́териковой 

За́па́дной   Европы).   На́личие   зна́чительного   числа́   ра́знородных   субкультур   предпола́га́ет   первона́ча́льную   политическую   социа́лиза́цию 

индивида́ в гра́ница́х идеа́лов и ценностей своей культурно-этнической группы. Одна́ко конфессиона́льно-культурное многообра́зие не препят-

ствует достижению консенсуса́ уча́стников политического вза́имодействия бла́года́ря высокому уровню жизни большинства́ социа́льных групп, 

на́личию   многочисленного   среднего   кла́сса́,   существова́нию   единого   культурного   «кода́»,   предста́вленного   ценностями   либера́льной 

цивилиза́ции (свобода́, ча́стна́я собственность, индивидуа́лизм, пра́ва́ человека́, демокра́тия, плюра́лизм и т.д.). Консолидирова́нна́я демокра́тия 

в   ра́мка́х   этого   типа́   политической   социа́лиза́ции   основа́на́   на́   дина́мическом   ра́вновесии   трех   на́ча́л:   ра́звитого   гра́жда́нского   общества́, 

конституционного огра́ничения вла́сти и индивидуа́льной свободы а́втономной личности;

конфликтный  тип,   ха́ра́ктерный   для   обществ   неза́па́дной   цивилиза́ции.   Высокий   уровень   нищеты   большинства́   на́селения,   жестка́я 

приверженность  индивида́  местническим ценностям кла́на́,  рода́,  племени  за́трудняют достижение  согла́сия  между носителями  ра́зличных 

культур и вла́стью. Зна́чительна́я культурна́я неоднородность является основной причиной высокой степени политического на́силия в этих 

общества́х. Усвоение индивидом местнических ценностей и норм политической жизни всегда́ осуществлялось в жесткой борьбе с носителями 

иных политических субкультур;

гегемонистский тип,  предпола́га́ющий вхождение человека́ в политику исключительно на́ основе ценностей ка́кого-либо кла́сса́ (на́пример, 

буржуа́зии   или   пролета́риа́та́),   определенной   религии   (на́пример,   исла́ма́)   или   политической   идеологии

(на́пример, коммунизма́, либера́лизма́, фа́шизма́ и т.д.). Этот тип ха́ра́ктерен для за́крытых политических систем, которые критически относятся 

к ценностям иных систем. Та́кой тип политической социа́лиза́ции существова́л в России в советское время, а́ та́кже в стра́на́х социа́листической 

системы.

До 90-х годов XX в. в советской России доминирова́л гегемонистский тип политической социа́лиза́ции, связа́нный с противопоста́влением 

ценностей коммунизма́ и ка́пита́лизма́. Была́ созда́на́ система́ политической социа́лиза́ции, позволявша́я контролирова́ть процесс тра́нсляции по-

литических целей КПСС во внутреннюю структуру личности на́чина́я с детских лет и конча́я взрослой жизнью. Все институты социа́лиза́ции 

(семья, дошкольные учреждения, школы, вузы, детские и молодежные орга́низа́ции, КПСС) предста́вляли собой меха́низмы единой системы 

политического   воспита́ния.   Одна́ко,   несмотря   на́   возможности   всеобщего   контроля   за́   процессом   социа́лиза́ции,   приобретение   черт 

политической   субъективности   определенными   социа́льными   группа́ми   происходило   на́   основа́нии   либера́льных   ценностей,   отличных   от 

коммунистических.   К   та́ким   группа́м   можно   отнести   ча́сть   творческой   интеллигенции,   доста́точно   многочисленные   группы   ра́ботников 

внутренней и внешней торговли, диплома́тов и т.д.

Крушение политической монополии КПСС и коммунистической идеологии в на́ча́ле 1990-х годов привело к ликвида́ции прежней системы 

политической социа́лиза́ции. Российское общество вступило в переходное состояние:

ста́ра́я система́ ценностей ока́за́ла́сь дискредитирова́нной (хотя на́ нее ориентирова́лись зна́чительные группы на́селения);

либера́льные политические ценности еще не были востребова́ны широкими слоями общества́;

прежние   а́генты  политической   социа́лиза́ции   ста́ли  исповедова́ть  ра́зличные  политические  предпочтения,  причем  ча́сто  конъюнктурные  и 

эгоистичные.

Отсутствие целостной системы политической социа́лиза́ции привело к тому, что политические позиции личности ста́ли обусловлива́ться ее 

экономическим положением,  а́  не  влиянием па́ртий,  лидеров,  га́зет,  телевидения и т.д.  Поэтому на́иболее мощным фа́ктором ока́зыва́ются 

конкретные экономические (на́пример, колеба́ния курса́ долла́ра́) и политические события, изменяющие положение индивида́.



Следова́тельно, общества́, переходящие от тота́лита́ризма́ к демокра́тии, ха́ра́ктеризуются противоречивым переплетением двух тенденций в 

процессе политической социа́лиза́ции:

с одной стороны, демокра́тиза́ция общественной жизни ра́сширяет возможности политического уча́стия личности, включения в политику ра́нее 

политически па́ссивных групп на́селения, повыша́ет информирова́нность гра́жда́н о деятельности вла́стных структур;

с  другой   стороны,  на́ра́ста́ет  политическа́я   а́па́тия,   отчуждение,  неверие  ка́к  реа́кция  личности  на́  па́дение  жизненного  уровня,   крушение 

идеа́лов.

Необходимо иметь в виду, что политическа́я социа́лиза́ция выполняет ряд ва́жнейших функций:

1) определяет политические цели и ценности, к которым стремится и которых хочет достичь индивид через политическое уча́стие;

2) формирует предста́вления о приемлемых способа́х политического поведения, об уместности тех или иных действий в конкретной ситуа́ции;

3) определяет отношение индивида́ к окружа́ющей среде и политической системе;

4) выра́ба́тыва́ет определенное отношение к политической символике;

5) формирует способности к позна́нию окружа́ющего мира́;

6) формирует убеждения и отношения, являющиеся «кодом» политической жизни.

Выделяются   ра́зличные   типы   политической   социа́лиза́ции:   пряма́я   и   косвенна́я   (первична́я   и   вторична́я).   Пряма́я   социа́лиза́ция   –   это 

непосредственное приобретение политических зна́ний и уста́новок.  Косвенна́я социа́лиза́ция – это своего рода́ «проекция» черт ха́ра́ктера́, 

ра́ннего детского опыта́, непосредственного окружения личности на́ формируемые политические уста́новки. Та́к, на́пример, уста́новки ребенка́ 

по отношению к отцу, формирующиеся в ра́нние периоды жизни, могут быть в да́льнейшем тра́нсформирова́ны в отношение к политическим 

объекта́м (президенту, па́рла́менту, суду, па́ртии и т.п.).

Политическа́я социа́лиза́ция личности осуществляется в несколько эта́пов.

На́ первом из них – эта́пе политизации – у детей под влиянием оценок родителей, их отношений и реа́кций формируются первые предста́вления 

о мире политики.

Второй   эта́п   – персонализация. В   этот   период   восприятие   вла́сти   персонифицируется.  Обра́зца́ми   вла́сти   ста́новятся,   к   примеру,   фигуры 

президента́, премьер-министра́ или полицейского.

На́   третьем   эта́пе   –   эта́пе идеализации – ва́жнейшим   политическим   фигура́м   приписыва́ются   определенные   ка́чества́   и   на́   этой   основе 

обра́зуются устойчивые эмоциона́льные отношения к политической системе.

Четвертый  эта́п,  получивший  на́зва́ние институционального, ха́ра́ктеризуется  переходом  от  персонифицирова́нного  восприятия  политики  к 

более а́бстра́ктному. На́ этой ста́дии за́кла́дыва́ются предста́вления об института́х вла́сти.

Изучение особенностей политического мышления у детей позволило выделить нера́вномерность политического ра́звития личности. Та́к, с 11 до 

13 лет происходит стремительное ра́звитие политических предста́влений, в период с 16 до 18 лет этот процесс за́метно за́медляется. Мышление 

15-летних подростков отлича́ется зна́чительно большей степенью а́бстра́кций (используются та́кие понятия, ка́к «вла́сть», «свобода́», «пра́ва́ 

человека́»),   нежели   мышление   11-летних   детей.   В   подростковый   период   скла́дыва́ются   предста́вления   о   некоторых   коллективных, 

на́дындивидуа́льных  целях  действий  политических  институтов.  В  отроческий  период  жизни   за́кла́дыва́ются  мировоззренческие  принципы 

личности.   К   на́иболее   ра́спростра́ненным   черта́м   политического   мышления   относятся   скептицизм,   осторожность,   трезвость   оценок. 

Сформирова́нные в детские и юношеские годы политические предпочтения и уста́новки являются на́иболее устойчивыми. Продолжа́юща́яся в 



течение всей жизни социа́лиза́ция не ока́зыва́ет серьезного влияния на́ тра́нсформа́цию ба́зовых ценностей, сложившихся в ра́нние периоды 

жизни. Процесс же ра́дика́льного изменения ценностей, сформирова́вшейся политической культуры (ресоциализация) является болезненным и 

может сопровожда́ться острыми внутриличностными конфликта́ми.

В процессе социа́лиза́ции уча́ствуют и вза́имодействуют между собой несколько субъектов: социализант,или собственно тот, на́ кого на́пра́влен 

процесс   социа́лиза́ции; агентуры  социализации, или  институты,   ее   осуществляющие   (обра́зова́тельные   учреждения,   па́ртии,   общественные 

орга́низа́ции,   средства́   ма́ссовой   информа́ции   и   т.п.); агенты  социализации  (социализаторы), или   непосредственные   «проводники» 

социа́лизирующего воздействия (препода́ва́тели, а́ктивисты общественных движений, общественные деятели, журна́листы и т.п.).

Агентуры могут быть специа́льными (орга́ны госуда́рства́, политическое обра́зова́ние в учебных за́ведениях, политические па́ртии, средства́ 

ма́ссовой информа́ции, их цель – социа́лизирова́ть личность политически) и неспециа́льными (семья, школа́, окружение, которые не ста́вят в 

ка́честве гла́вной цели политическую социа́лиза́цию индивида́).

Ста́новится очевидным, что основными фа́ктора́ми политической социа́лиза́ции являются:

 внешние   объективные   условия,   которые   косвенно   влияют   на́   процесс  формирова́ния   личности   (историческа́я   обста́новка́,   экономическа́я 

ситуа́ция, природно-геогра́фические условия);

 социа́льна́я среда́, ка́к непосредственна́я (семья, ближа́йшее окружение индивида́), та́к и более широка́я (общественное политическое созна́ние);

 биогенетические и психологические особенности индивида́ и его социа́льный ста́тус.

Политическа́я социа́лиза́ция осуществляется через исторический опыт. В России серьезной проблемой ста́ло отсутствие преемственности в 

переда́че   опыта́  политического   уча́стия.  Ста́рые  модели  политического  поведения  и   уча́стия   за́ча́стую не   отвеча́ют  новым политическим 

реа́лиям. Новые модели формируются и осва́ива́ются доста́точно медленно. Именно поэтому в последние годы а́ктуа́льной ста́ла́ проблема́ 

политического   обра́зова́ния:   зна́комство   и   освоение   политического   опыта́   других   стра́н,   изучение   особенностей   функционирова́ния 

политических систем, способов воздействия на́ них и реа́лиза́ции собственных и групповых интересов, возможностей а́да́пта́ции за́рубежного 

опыта́ к  российским тра́дициям.  Одна́ко формирова́ние новой политической социа́лиза́ции не сводится только к системе гума́нита́рного и 

политического  обра́зова́ния.  Необходимо созда́ние  новых институтов  социа́лиза́ции,  которые бы за́полнили обра́зова́вшийся  ва́куум после 

ра́зрушения и исчезновения их предшественников.

40)   Современна́я   культура́   не   является   толчком   для   ра́звития   цивилиза́ции,   она́   вообще   не   всегда́   способствует   ра́звитию   общества́,   особенно 
духовному,   нра́вственному   ра́звитию   людей.   Эта́   ма́ссова́я   культура́   является   большей   ча́стью   ра́звлека́тельной.   В  XX   веке   понятие   «ма́ссова́я 
культура́» имело отрица́тельное зна́чение, и его постепенно за́менили понятием «популярна́я культура́». Популярна́я культура́ – это культура́ «для 
всех».

Ей противопоста́вляют элита́рную культуру, созда́нную для особых почита́телей, способных понять и увидеть в ней глубокий смысл, оценить ее, т.е. 
для людей с особым восприятием.  За́ элита́рной культурой не стоит коммерческа́я прибыль,  она́ рожда́ется в творческом процессе,  ее появление 
уника́льно. Эти два́ вида́ культур ча́сто вза́имодействуют между собой: элита́рна́я культура́ со временем ста́новится популярной, она́ та́кже может 
приносить доход, а́ ма́ссова́я культура́ ча́сто ока́зыва́ет ма́териа́льную помощь элита́рной культуре, помога́я ее бедным творца́м. Со временем, когда́ 
художественные приемы ста́новятся общим достоянием и широко используются, это поднима́ет ма́ссовую культуру на́ новый, более совершенный 
уровень. Особой формой культуры является на́родна́я, основа́нна́я на́ тра́дициях, фольклоре: эпоса́х, за́говора́х, обряда́х и т.д.

Одной из особенностей современной культуры является на́личие нового типа́ общения, который да́ет возможность ра́ссмотрения и изучения 
информа́ции на́ ра́сстоянии, т.е. с помощью компьютера́ и Интернета́. Та́кую культуру сегодня принято на́зыва́ть экра́нной.

Следует особо подчеркнуть, что современной эпохе свойственны не за́мкнутость, не за́крытость, а́ вза́имодействие и вза́имообога́щение на́циона́льных 
культур. Одна́ко некритическое, «меха́ническое» переса́жива́ние форм общения из одной культуры в другую невозможно. На́циона́льна́я культура́ – это 
пла́стическое целое, изменяющееся ка́к целое эволюционным способом. Тра́нспла́нта́ция, меха́ническа́я за́мена́ одного элемента́ другим не может да́ть 
положительного результа́та́.

Поскольку современной культуре свойственна́ ма́ссовость, то на́ повестке дня стоит вопрос: в ка́ком отношении на́ходятся та́кие понятия, ка́к 
«культура́» и «общество», «толпа́» и «общество», «толпа́» и «коллектив», «толпа́» и «публика́» и т.д.  Процесс политической социа́лиза́ции личности 
на́чина́ется с  ра́нних лет и продолжа́ется во всей его созна́тельной жизни. Всем известно, что человек не рожда́ется гра́жда́нином и не ста́новится 
членом общества́. Этот уровень он достига́ет в результа́те долговременного общения  с окружа́ющим миром.  В процессе  ка́чественного изменения 
общественно-политической   системы,   ра́звития   их   позиций  и   ценностей   уровень   политической   социа́лиза́ции   личности  меняется.  Следова́тельно, 
госуда́рство   воздействует   на́   да́нный   процесс   и   функционирует   через   ра́зные   институты   общественной   жизни.   Института́ми   политической 
социа́лиза́ции   являются   семья,   дошкольные   за́ведения   (детса́ды),   школа́,   средние   и   высшие   учебные   за́ведения,   трудовой   коллектив,   ра́зные 
общественно-политические  орга́низа́ции   и   сообщества́,   форма́льные   и   неформа́льные   группы,   СМИ   и   госуда́рство. Они   влияют   на́   ра́звитие   и 



уста́новки нормы поведения своих членов, а́ та́кже за́нима́ются воспита́нием и политической а́гита́цией личности. Та́ким обра́зом, на́ формирова́ние и 
усовершенствова́ние политической структуры личности институты социа́лиза́ции ока́зыва́ют реша́ющее воздействие. На́ подходе общего результа́та́, 
т.е., на́ формирова́ние политически гра́мотного гра́жда́нина́ общества́ ка́ждый институт будет за́нима́ться определенными обяза́нностями.

Всем известно,   что   в осуществлении  процесса́ политической   социа́лиза́ции  личности его   степень  воздействие  на́   всех  членов  общества́  не 
быва́ют одина́ковыми. В связи с этим следует отметить,  что действие институтов политической социа́лиза́ции имеет двойственный ха́ра́ктер.  Они 
в политологических   и   социологических   источника́х   делятся   на́   первичный   и   вторичный эта́пы политической   социа́лиза́ции.  По   на́шему  мнению, 
первичный эта́п политической социа́лиза́ции ха́ра́ктеризует первона́ча́льное восприятие личности политических ка́тегорий, позиций и принципов, а́ 
та́кже его а́да́пта́цию к политической системе и норма́м культуры.

На́   вторичном   эта́пе   политической   социа́лиза́ции   личность, освоивша́я   приемы   перера́ботки   информа́ции и   исполнении   ролей,   способна́ 
противостоять всякому да́влению, корректирова́ть и переоценива́ть свои взгляды и позиции.

Ка́к  ука́зыва́ет профессор  Чика́гского  университета́,  философ,   социолог  и  психолог Г.Мид,   в   окружа́ющей среде   в  процессе   включения  в 
общение с другими людьми мы ра́звива́ем себя, совершенствуем уровень зна́ний, социа́льно-политические взгляды, умения и др., а́ та́кже политически 
социа́лизируемся.  Та́к  он   счита́ет,   что  на́  основе   вза́имного  влияния  друг  на́  друга́  мы выполняем  множество  вза́имодействий,   обеспечива́ющих 
возможность сра́внения на́шей деятельности и на́ших взглядов с деятельностью окружа́ющих на́с других людей.

Г. Мид., да́лее свои взгляды ра́звива́ет формулировкой «а́на́лиз мнений других». В соответствии этой концепции собственное «я» членов одной 
группы формируется на́ основе поведенческих обра́зцов и общих ценностей другой группы. Индивид в процессе общения с помощью поста́новки себя 
на́ место другого на́ходит в себе другую личность, то есть он дела́ет «а́на́лиз своей деятельности, ориентируясь на́ мнения других людей» [2; с.60-62]. 

Ка́за́хста́нец   в   ходе   ста́новления   ка́к   гра́жда́нина́   стра́ны,   прежде   всего,   должен   освоить  ва́жные ценности   и   позиций   общественно-
политической   системы.Следова́тельно, процесс политической   социа́лиза́ции предста́вляет   собой   процесс   осуществления   в 
обеспечении исторической преемственности и связи прошлого с на́стоящим и будущим, поэтому не отделяется от ежедневной жизни человека́. На́ 
основе этого молодое поколение современного Ка́за́хста́на́, принима́я позиции и на́пра́вления предыдущего поколения, выбира́ет для себя достойные их 
са́мих политические ценности и нормы.

Безусловно,   возможность   выбора́   своих   социа́льно-политических   предпочтений,   способов   уча́стия   ка́за́хста́нцев   в   политической   системе 
общества́,  прежде всего,  за́висит от их субъективного состояния и выполняемых в политике ролей. Та́ким обра́зом, политическа́я социа́лиза́ция – 
это процесс   обучения   и   усвоения   ка́за́хста́нцем   ценностей,   норм,   уста́новок,   обра́зцов   поведения,   присущих   ка́за́хста́нскому   обществу   и 
воспроизводство, ра́звитие и обога́щение политической структуры в целом.

Политическа́я   социа́лиза́ция   предста́вляет   собой   ка́к   бы   двуединый   процесс.   Во-первых, это   –   усвоения предста́вителями   нового 
поколения опыта́ норм, ценностей и тра́диций из ста́ршего поколения. Это переда́ется через воспита́ние в семье, системы просвещения, СМИ и др. Во-
вторых, это отбор и освоение личностью сформирова́вшихся в конкретном обществе новых зна́ний, ориента́ций и принципов, а́ та́кже их сохра́нения и 
ра́звития.  В   реа́льной  жизни  оба́  подхода́дополняют друг   друга́.  В политической   социа́лиза́ции,   воспринима́я  идеи  и  на́выки,   опыт общественно-
политических   отношении, его   особенности, личность   в   то   же   время   может   изменить   свои   взгляды   в   за́висимости   от   уста́новок.  Вследствие 
политической   готовности   и   освоения   гра́жда́нином   своих   пра́в   и   обяза́нностей,   он   имеет   возможность   а́ктивно   уча́ствова́ть   в   ра́боте   ра́зных 
общественно-политических   орга́низа́ций  и   движений. Та́ким   обра́зом,   общество   через   процессполитической   социа́лиза́ции превра́ща́ет   человека́   в 
гра́жда́нина́,   а́   социа́лизирующуюся  личность  ра́звива́ет   и   обновляет   в   творческом   пла́не   через   политическуюструктуру и   общественные 
отношения. Он охва́тыва́ет весь процесс в ста́новлении личности ка́к субъекта́ политических отношений.

 Если ра́ссмотреть процесс ра́звития политической социа́лиза́ции в период тота́лита́ризма́ на́ постсоветском простра́нстве, то можно отметить, 
что да́нный эта́п ха́ра́ктеризуется господством гегемонистического типа́ политической социа́лиза́ции, а́ именно противоречием ценностей коммунизма́ 
в   противовес   ка́пита́лизму.   Ка́к   известно,   тогда́ в   стра́не   существова́ла́ едина́я   система́   социа́лиза́ции,  котора́я   вела́сь   с   целью   на́блюдения всей 
внутренней структуры человека́ с ра́нних лет до его взросления. Все  институты социа́лиза́ции (семья, дошкольные за́ведения, системы просвещения, 
октябрята́,   пионеры   и   союз   комсомола́,   КПСС,   трудовой коллектив,   СМИ   и   госуда́рство) за́нима́лись   политическим   воспита́нием,   который 
основыва́лся на́ идеологии  коммунизма́, и строгом на́блюдении со стороны госуда́рства́ на́д всей системой общественно-политической жизни и всех 
институтов социа́лиза́ции.

Опыт   стра́н   с ра́звитой   экономикой   и   устоявшимся   политическим   режимом   свидетельствует   о   том,   что   ста́бильность   политической 
социа́лиза́ции  ока́зыва́ет   бла́гоприятное   воздействие  на́  их   социа́льно-экономическое,   политическое  и   культурное   ра́звитие,   а́   та́кже  на́   ра́звитие 
ценностей, взглядов и политические позиции гра́жда́н. Конечно, в этих стра́на́х в осуществлении процесса́ политической социа́лиза́ции встреча́ются ка́к 
положительные, та́к и отрица́тельные моменты. Та́к, на́пример, в стра́на́х За́па́дной Европы процесс политической социа́лиза́ции в основном связа́н с 
политическими  фа́ктора́ми   и   имеет   свои   сложности.  Сообра́зно   с   этим,   можно   отметить,   что   во  фра́нцузском   обществе   процесс   политической 
социа́лиза́ции личности не связа́н с курсом политической системы, но имеет вза́имосвязь с той социа́льной группой, в членстве которой он состоит, а́ 
та́кже от их уста́новок и видов ценностей.

 Проблема́ обновления, тра́нсформа́ции, поиска́ новых форм и ра́звития са́мих политических процессов остро вста́ла́ в конце 80-х в на́ча́ле   90-х 
гг. ХХ века́ перед большой группой госуда́рств, счита́вшихся ра́ньше ча́стью мировой социа́листической системы. Тому причиной послужил кризис 
тра́диционных  институтов   общественно-политической   системы   советского   общества́,   потому   что   они   не   смогли   обеспечить   свободное   усвоение 
предста́вителями   молодого   поколения   тех   демокра́тических   ценностей,   которые   са́ми   же   провозгла́сили. В   результа́те   появила́сь   группа́   новых 
неза́висимых госуда́рств, одновременно в других стра́на́х при сохра́нении прежних гра́ниц и госуда́рственной целостности произошли перемены, в ходе 
которых был пра́ктически полностью изменены политический строй, основные принципы функционирова́ния системы, орга́низа́ции госуда́рственной 
вла́сти, и вместе с этим произошли изменения и в политическом мышлении, созна́нии, а́ктивности и восприятии политических изменений гра́жда́н.

В целом,  для Ка́за́хста́на́ процесс политической социа́лиза́ции проходит в ра́мка́х общемирового политического процесса́ демокра́тиза́ции, 
соответственно,  имеет ка́к общие и особенные за́кономерности,  та́к и свою индивидуа́льную, присуще только да́нной стра́не специфику.  Следует 
ска́за́ть,  в  Ка́за́хста́не  с  изменением  общественно-политических отношений происходит и переоценка́ ценностей,  уста́новок и взглядов,  в результа́те 
которых многое из того, что счита́лось в прошлом а́бсолютным, обесценива́ется.

Та́ким обра́зом, процесс политической социа́лиза́ции в его ка́чественном обновлении политической системы в целом, ра́звитие ка́за́хста́нских 
ценностей  и  на́пра́влений может   существенно  изменить созна́ние и   культуру ка́за́хста́нца́,   а́   та́кже   совершенствова́ть   его   социа́льно-политическую 
а́ктивность. В случа́е слишком быстрых социа́льных (или технологических) изменений жизненной среды  ка́за́хста́нца́, ценности, усвоенные в процессе 
первичной   социа́лиза́ции,   ста́новятся   неа́деква́тными.   Именно   это   произошло   в Ка́за́хста́не,   когда́   вследствие   стремительных   преобра́зова́ний 
социа́льно-экономических структур, сопровожда́ющихся (и во многом вызва́нных) социа́льно-политическими процесса́ми, пра́ктически все на́селение 
стра́ны ока́за́лось в условиях ресоциа́лиза́ции [3;с.22.].

Следова́тельно,  в  осуществлении  процесса́  политической  социа́лиза́ции в  Ка́за́хста́не  госуда́рство  является  ядром общественной  жизни.  В 
ка́за́хста́нском   же   госуда́рстве   да́нный   процесс формирует   человека́   в   конкретной   политической   системе, определяет   ведущие   приоритеты, 
выра́ба́тыва́ет и реа́лизовыва́ет политику во всех сфера́х жизни. А та́кже госуда́рство орга́низует вза́имодействие всех а́гентов, на́пра́вляя поток на́ 
усвоение ка́за́хста́нца́ми зна́ний, уста́новок и ценностей господствущей политической культуры и идеологии.

Политическа́я   социа́лиза́ция   ка́за́хста́нцев   –   прежде   всего,   основыва́ется   на́ та́ких   политических   фа́ктора́х,   ка́к:   язык,   обра́зова́ние, 
общечеловеческие и на́циона́льные политические ценности, принцип гума́низма́, ка́за́хста́нский па́триотизм, политическое созна́ние, общека́за́хста́нска́я 
идея, межна́циона́льное согла́сие, политическа́я ста́бильность и т.д.

На́   сегодняшный  день   в   ка́за́хста́нском   обществе   более   130   на́ций  и   на́циона́льностей   а́ктивно   трудятся   в   орга́низа́ции   госуда́рственной 
структуры,   в   ра́звитии   экономики   и   культуры,   а́   та́кже   в   формирова́нии   социа́лизирова́нной   личности.   В   современном   обществе   в   процессе 
социа́лиза́ции, а́ та́кже в процессе ра́звития творческого ма́стерства́ и профессиона́льной подготовки ка́за́хста́нцев ва́жнейшую роль игра́ют трудовые 
коллективы. В трудовых коллектива́х ценныпредложения и рекоменда́ции ка́ждой трудящейся личности, которые используются в производства́х и 
предприятиях стра́ны. Эти изменения в трудовыхколлектива́х тесно связа́ны с всесторонними модерниза́циями экономических реформ в политической 
системе   ка́за́хста́нского   общества́.   Современное   общественное   ра́звитие   республики   ха́ра́ктеризуется   усилением   рыночных   отношений,   а́   та́кже 
ра́звитием госуда́рственного и личного предпринима́тельства́,  привлечением иностра́нных инвестиций,  на́ра́ста́нием объема́ междуна́родных связей 
Ка́за́хста́на́. Все это и многое другое позволило стра́не сдела́ть экономический рывок и вывело Ка́за́хста́н в число на́иболее конкурентоспособных стра́н 
СНГ. Политический курс, взятый Гла́вой госуда́рства́ вна́ча́ле процесса́ тра́нсформа́ции и модерниза́ции ка́за́хста́нского общества́, «сна́ча́ла́ экономика́, 



а́ потом политика́»  ока́за́лся верным. Следова́тельно, модерниза́ционные процессы в Республике Ка́за́хста́н да́ли возможность повышению творческо-
профессиона́льного уровня и политической социа́лиза́ции ка́за́хста́нцев.  

Результа́ты и достижения политической социа́лиза́ции личности в ка́за́хста́нском обществе связа́ны с уча́стием в да́нном  процессе та́ких институтов ка́к 
политические па́ртии, объединения и орга́низа́ции и т.д. Конкурируя между собой и пропа́га́ндируя свои програ́ммы, они пыта́ются обрести поддержку гра́жда́н. 
При   этом,   конкурирующие  между   собой  па́ртии  должны соблюда́ть  определенные  пра́вила́  и  уста́новки,   чтобы не  на́рушить  идеологические  позиции 
многона́циона́льного ка́за́хста́нского общества́.

После   обретения   неза́висимости   в   ка́за́хста́нском   обществе были   созда́ны   госуда́рственные   орга́ны   по   регулирова́нию   этнополитических 
процессов, та́кие ка́к, Асса́мблея на́родов Ка́за́хста́на́, на́циона́льно-культурные объединения гра́жда́н. В свою очередь, на́роды Ка́за́хста́на́ поддержа́ли 
инициа́тиву  Президента́   РК   о   созда́нии  Асса́мблеи   на́родов  Ка́за́хста́на́,   при   этом,   приложили  ма́ксимум   усилий   для   ее   орга́низа́ции  и   а́ктивно 
уча́ствуют в его ра́боте. Асса́мблея на́родов Ка́за́хста́на́ осуществляет свою деятельность, на́пра́вленную на́ сохра́нение межэтнического согла́сия и 
ста́бильности в стра́не, выра́ботку предложений по проведению политики, способствующей обеспечению интересов всех этносов. Ка́за́хста́нцы а́ктивно 
уча́ствуют   в   строительстве   ка́за́хста́нской   госуда́рственности,   в   возрождении  и   ста́новлении   экономики,   подъеме   культуры,   а́   та́кже   в   процессе 
формирова́ния социа́лизирова́нной личности.  При этом, бла́года́ря взвешенной, прогрессивной, на́циона́льной политики, проводимой в Ка́за́хста́не, 
исключа́ющей дискримина́цию по призна́ка́м на́циона́льной прина́длежности, происхождения, политических или религиозных убеждений, языка́ и т.д., 
ка́за́хста́нцы  предста́вляют   собой   ярко   выра́женную  этническую  общность,   сохра́няющую и   ра́звива́ющую  свою   своеобра́зную культуру,   истоки 
которой   восходят   к   глубокой   древности. В   осуществлении   процесса́   политической   социа́лиза́ции   в  Ка́за́хста́не   личность   и   госуда́рство   должны 
вза́имодейстовова́ть в природной единице, т.е., в госуда́рственной структуре необходимо формирова́ть новый тип, зна́чит, всесторенне обра́зова́нного, 
созна́тельного,   а́ктивного,  коммуника́тивного ка́за́хста́нца́,   а́  личность  должна́ быть  а́ктивным проводником в  жизнь госуда́рственной политики и 
ра́звитии консолида́ции.

Та́ким обра́зом, впита́ть политическую культуру, поднять а́ктивность,  формирова́ть достойного цивилизова́нного гра́жда́нина́ ка́за́хста́нского 
госуда́рства́ является оконча́тельным результа́том процесса́ политической социа́лиза́ции.

 

41) Политическая элита – лица́, принима́ющие в ра́мка́х политической системы гла́вные решения, отда́ющие прика́зы и контролирующие 

посредством бюрокра́тического а́ппа́ра́та́ их выполнение.

В  ка́ждом обществе  политическа́я   элита́   за́нима́ет   гла́венствующее  положение  и  осуществляет  функции политического  руководства́.  Но в 

условиях   конкретных   политических   систем,   сложившихся   тра́диций,   по   способа́м   формирова́ния   и   функционирова́ния   элиты   могут 

существенно отлича́ться. Это многообра́зие нужда́ется в осмыслении, и здесь может помочь выделение типов элит, т.е. типология, с помощью 

которой можно более четко предста́вить себе специфику ка́кой-либо конкретной элиты.

С учетом того, что исследова́ние конкретных явлений политической жизни может проводиться в ра́зных па́ра́дигма́х, меняются теоретико-

методологические подходы к выделению критериев типологиза́ции элит.

В  ра́мка́х социальной  парадигмы, суть   которой   состоит   в   том,   что  политическа́я  жизнь  общества́  понима́ется  ка́к   следствие   внешних  по 

отношению к ней явлений (господствующей формы собственности, скла́дыва́ющихся на́ этой основе социа́льных кла́ссов и групп, их роли в 

политических процесса́х), деление элиты на́ типы возможно с точки зрения того, ка́кой род деятельности ею осуществляется. В за́висимости от 

этого   элита́   подра́зделяется   на́   политическую,   экономическую,   военную,   бюрокра́тическую  или   культурно-информа́ционную.  Кроме   того, 

возможно выделение типов элит с точки зрения степени их социа́льной предста́вительности, т.е. того, на́сколько полно (неполно) в соста́ве 

пра́вящей элиты предста́влены ра́зные социа́льные слои.

В ра́мка́х рационально-критической парадигмы, котора́я ра́ссма́трива́ет политику ка́к явление, ра́звива́ющееся по своим внутренним за́кона́м 

вне за́висимости от внешних фа́кторов (форм собственности, кла́ссового деления общества́ и др.), элита́ а́на́лизируется ка́к са́мостоятельна́я 

ка́тегория. Ра́злича́ются типы элит в за́висимости от способа́ их формирова́ния, места́ в политической системе, скла́дыва́ющихся внутриэлитных 

отношений.

42) Политическая элита — немногочисленна́я, относительно привилегирова́нна́я, доста́точно са́мостоятельна́я, высша́я группа́ (или совокупность 

групп), в большей или меньшей степени обла́да́юща́я определенными психологическими, социа́льными и политическими ка́чества́ми, необходимыми 

для упра́вления другими людьми и непосредственно уча́ствующа́я в осуществлении госуда́рственной вла́сти.

Люди, входящие в политическую элиту, ка́к пра́вило, за́нима́ются политикой на́ профессиона́льной основе. Элигизм ка́к целостна́я система́ был 

сформирова́н в первой половине XX в. бла́года́ря ра́бота́м В. Па́рето, Г. Моски и Р. Михельса́.

Вильфредо Парето (1848-1923) - ита́льянский экономист и социолог. Он утвержда́л, что все общества́ делятся на́ упра́вляющих и упра́вляемых. 

Упра́вляющие должны обла́да́ть особыми ка́чества́ми (гибкостью, хитростью, умением убежда́ть других), чтобы уметь подчинять себе других. Они 

та́кже должны обла́да́ть готовностью использова́ть на́силие.

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-elita.html


В. Па́рето делил упра́вляющих на́ два́ основных психологических типа́: «лис» и «львов». «Лисы» — это элиты, которые предпочита́ют хитрость, 

изворотливость. Та́кие типы элит больше подходят для пра́вления в ста́бильных демокра́тических режима́х вла́сти. «Львы» — элиты, которые 

предпочита́ют жесткие методы руководства́. Они больше подходят для принятия решений в экстре:ма́льных условиях.

В. Па́рето та́кже обоснова́л теорию смены элит. На́пример, если «лисы» не могут эффективно упра́влять в сложившейся ситуа́ции, то им на́ смену 

приходят «львы», и на́оборот. Кроме того, он делил элиты на́ пра́вящую (уча́ствующую в упра́влении) и не пра́вящую (контрэлиту) — людей, 

обла́да́ющих элитными ка́чества́ми, но пока́ не имеющих доступа́ к руководящим функциям.

Гаэтано Моска (1858-1941) - ита́льянский социолог и политолог. В своей ра́боте «Пра́вящий кла́сс» он утвержда́л, что все общества́ ра́зделены на́ два́ 

кла́сса́: пра́вящий (элиту) и упра́вляемый. Пра́вящий кла́сс монополизирует вла́сть, используя за́конные и неза́конные методы для ее поддержа́ния. 

Господство элит существует в любом обществе — это за́кон, который подтвержда́ется всей историей человечества́.

Г. Моска́ счита́л, что ва́жнейшим критерием формирова́ния господствующего кла́сса́ является его способность к упра́влению другими людьми. Элита́, 

котора́я сосредоточена́ исключительно на́ своих личных интереса́х, постепенно теряет свое политическое и идеологическое влияние и может быть 

свергнута́.

По мнению Г. Моски, существует два́ основных способа́ обновления (пополнения) пра́вящей элиты: демокра́тический и а́ристокра́тический. Первый 

является открытым и способствует постоянному притоку свежих доста́точно подготовленных руководителей. Второй способ — а́ристокра́тический 

(за́крытый). Попытка́ пра́вящего кла́сса́ формирова́ть элиту только из своих рядов приводит к се вырождению и за́стою в общественном ра́звитии.

Роберт Михельс (1876-1936) - немецкий социолог, политик. В своей на́иболее известной книге «Политические па́ртии» он утвержда́л, что люба́я 

социа́льна́я орга́низа́ция подверга́ется господству олига́рхии. Вла́сть элит за́висит от орга́низова́нности, а́ са́ма́ орга́низа́ция общества́ требует 

элита́рности руководства́ и неизбежно воспроизводит ее. Та́к сформулира́н «железный за́кон олига́рхии» Р. Михельса́.

В ходе формирова́ния элит в орга́низа́ции (обществе) происходит выделение руководящего ядра́ и а́ппа́ра́та́, которые постепенно выходят из-под 

контроля рядовых членов. Во-первых, рядовые члены, по мнению Р. Михельса́, в силу своей инертности и некомпетентности не в состоянии 

контролирова́ть лидеров. Во-вторых, ма́сса́м присуща́ психологическа́я потребность в лидера́х и лидерстве, тяга́ к сильной вла́сти и преклонении перед 

ха́ризма́тическими ка́чества́ми элит.

Р. Михельс счита́л, что демокра́тия в строгом смысле невозможна́. В лучшем случа́е она́ сводится к соперничеству двух олига́рхических групп.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЭЛИТ

В на́стоящее время существует много школ и на́пра́влений в ра́звитии теории элит. Идеи Г. Моски, В. Па́рето, Р. Михельса́ и других, входящих в та́к 

на́зыва́емую ма́киа́веллистскую школу, объединяет то, что ими призна́ва́лись:

 элита́рность любого общества́, его ра́зделение на́ вла́ствующее творческое меньшинство и па́ссивное большинство;

 особые психологические ка́чества́ элиты (природный да́р и воспита́ние);

 группова́я сплоченность и элита́рное са́мосозна́ние, восприятие себя особым слоем;

 легитимность элиты, призна́ние ма́сса́ми ее пра́ва́ на́ руководство;

 структурное постоянство элиты, ее вла́стных отношений. Хотя персона́льный соста́в элиты постоянно меняется, отношения господства́ и 

подчинения в своей основе оста́ются неизменными;

 формирова́ние и смена́ элит происходит в ходе борьбы за́ вла́сть.

Кроме ма́киа́веллистской школы в современной политологии и социологии существуют и многие другие теории элит. На́пример,ценностная 

теория исходит из того, что элита́ является на́иболее ценным элементом общества́ и се господствующее положение отвеча́ет интереса́м всего общества́, 

потому что это на́иболее продуктивна́я ча́сть общества́.

Согла́сно плюралистическим концепциям в обществе существует множество элит в ра́зличных сфера́х жизнедеятельности. Конкуренция между 

элита́ми позволяет ма́сса́м контролирова́ть деятельность элит и не допуска́ть скла́дыва́ния единой господствующей группы.

Политическа́я элита́ делится на́ две основные ка́тегории. К первой прина́длежа́т чиновники госуда́рственных орга́нов и ра́ботники а́ппа́ра́тов па́ртий и 

движений. Они на́зна́ча́ются на́ свои должности руководителями орга́низа́ций. Их роль в политическом процессе сводится в основном к подготовке 

политических решений и юридическом оформлении уже принятых решений.

Ко второй ка́тегории относятся публичные политики, для которых политика́ не только профессия, но и призва́ние. Они не на́зна́ча́ются на́ должности, а́ 

за́воевыва́ют свое место в политической структуре в открытой политической борьбе.

Кроме того, политическа́я элита́ делится на́ пра́вящую и оппозиционную (контрэлиту), на́ высшую, среднюю и а́дминистра́тивную.

В целом же элита́ является необходимым элементом в орга́низа́ции и упра́влении любого общества́, любой социа́льной общности. Поэтому на́до 

бороться не против элиты, а́ за́ ка́чества́ са́мой элиты, чтобы ее формирова́ли на́иболее а́ктивные, инициа́тивные, компетентные и обла́да́ющие 



мора́льными ка́чества́ми люди. Одна́ из тра́гедий современного российского общества́ за́ключа́ется в том, что у на́с пока́ еще не сформирова́ла́сь элита́, 

отвеча́юща́я перечисленным выше требова́ниям. Поэтому можно согла́ситься с мнением Ж. Т. Тощенко, который счита́ет, что нельзя на́зыва́ть элитой 

ка́ждую обла́да́ющую политической вла́стью группу и «что на́ми пра́вят — и в политике, и в экономике — не элиты, а́ группы людей, к которым 

на́иболее применимы и соответствуют их духу, целям и метода́м ра́боты та́кие понятия, ка́к «клика́», «кла́ны», «ка́сты». Они ха́ра́ктеризуют 

специфические социа́льные обра́зова́ния, сплоченность которых ба́зируется на́ корпора́тивном созна́нии, а́ не на́ общественных интереса́х».

Существуют три основных метола́ выявления политической элиты:

 позиционный анализ - определение элиты по за́нима́емым позициям (должностям) в форма́льной политической структуре;

 репутационный анализ - выявление тех групп политиков, которые вне за́висимости от за́нима́емых форма́льных позиций ока́зыва́ют реа́льное 

влияние на́ политический процесс;

 анализ принятия решений - выявление тех политиков, которые реа́льно принима́ют ва́жнейшие политические решения.

Имеются и другие методы выявления политической элиты, на́пример экспертный анализ, социологический опрос и пр.

43) Политическа́я элита́ призва́на́ выполнять в обществе
ряд ва́жнейших функций:

• определение стра́тегических целей ра́звития обще-
ства́, принципиа́льного содержа́ния политики;

• выра́ботка́ и реа́лиза́ция госуда́рственной политики,
за́щита́ общена́циона́льного интереса́;

• координа́ция деятельности всех ветвей вла́сти;

• поддержа́ние политической ста́бильности общества́,
за́щита́ ценностей и идеа́лов, ха́ра́ктерных для да́нного
общества́;

• согла́сова́ние политических интересов ра́зличных со-
циа́льных групп;

• на́зна́чение а́ппа́ра́та́ орга́нов упра́вления;

• за́щита́ корпора́тивного интереса́ тех социа́льных
групп, на́ ба́зе которых сформирова́на́ элита́

44) Политические элиты как субъекты политики. Причины существования элит

Реа́льно политическа́я вла́сть существует только тогда́, когда́ имеются в на́личии вза́имодействия субъектов политики по поводу вла́сти, 
которые соста́вляют то,  что на́зыва́ютпространством политической власти. На́помним,  что  субъекта́ми политики являются личность,  социа́льна́я 
группа́, орга́низа́ция, госуда́рство, которые прямо или косвенно уча́ствуют в политической жизни, способны ока́зыва́ть влияние на́ других. Эта́ способ-
ность влиять на́ других людей на́зыва́ется политической субъективностью и включа́ет в себя способность и возможность принима́ть политические 
решения, на́личие средств реа́лиза́ции принятых решений, пра́ктическое уча́стие в политической деятельности.
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Особое место среди субъектов политики за́нима́ют политические элиты, что обусловлено ролью политики ка́к меха́низма́ упорядочения и 

регуляции социа́льных отношений, реа́лиза́ции общезна́чимых интересов. Политико-упра́вленческие функции в обществе осуществляет политическа́я 
элита́ путем принятия ва́жнейших политических решений. Без элиты нет политики, поскольку для осуществления политико-управленческих функций 
необходимы  специальные  знания, обычно   отсутствующие   у   большинства́   на́селения.   Кроме   того,   политические   элиты   предста́вляют   в   политике 
групповые интересы, созда́ют оптима́льные условия для их реа́лиза́ции и согла́сова́ния.

Следова́тельно, политическая элита — это привилегированная группа, занимающая руководящие позиции во властных структурах, непо-
средственно участвующая в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти.

Существова́ние политических элит в обществе связа́но с действием ряда́ причин, прежде всего с потребностью в существовании людей, 
обладающих специальными знаниями, навыками, опытом, позволяющими им осуществлять управленческие функции. Поскольку сложно орга́низова́н-
ные социа́льные системы нужда́ются в  профессиона́льном упра́вляющем воздействии,  постольку существует разделение труда на управляющих и 
управляемых. Кроме  того,  политическое  нера́венство  в  обществе  вызва́но неравенством психических,  социальных и  иных условий,которые созда́ют 
ра́зличные возможности для за́нятия политикой социа́льным группа́м и индивида́м. Следует ука́за́ть еще одну причину, а́ именно: управленческий труд 
высоко  оценивается  и  стимулируется  в  обществе, близость   же   к   вла́сти   открыва́ет   широкие   возможности   для   реа́лиза́ции   индивидуа́льных 
потребностей, что за́ста́вляет многих
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людей стремиться во вла́стные институты. На́конец, существова́ние политической элиты обусловлено пассивностью широких слоев населения, которые 
за́няты решением собственных повседневных проблем и не рвутся к вла́сти.
45) Существует несколько теорий политического лидерства. Одной из на́иболее ра́спростра́ненных является теория «личностных черт », согла́сно 
которой лидера́ми ста́новятся лица́ с определенными доминирующими черта́ми ха́ра́ктера́. Некоторые ученые попыта́лись определить перечень ка́честв, 
присущих лидеру. По Р. Кеттеллу и Г. Ста́йсу, к ним относятся нра́вственна́я зрелость, способность влиять на́ окружа́ющих, целостность ха́ра́ктера́, 
социа́льна́я смелость и предприимчивость, проница́тельность, неза́висимость от сильных вредных влечений, сила́ воли, отсутствие излишних 
пережива́ний. Р. Ма́нн в список необходимых свойств лидеров включил интеллект, приспоса́блива́емость, способность влиять на́ людей, 
экстра́вертность, восприимчивость и умение понима́ть других. Приверженцы ситуа́тивной теории ха́ра́ктеризуют лидерство ка́к производное 
определенной ситуа́ции.

Это озна́ча́ет, что ка́жда́я конкретна́я ситуа́ция требует лидера́ с определенным на́бором черт и ка́честв личности. Причем ка́чества́, пригодные для 
решения проблем в одной ситуа́ции, в другой могут ока́за́ться неа́ктуа́льными, в третьей – препятствующими достижению целей. Меняющиеся 
проблемы требуют изменения подходов к их ра́зрешению, новых стилей и методов лидерства. Та́ким обра́зом, лидерство ока́зыва́ется ситуа́тивным. В 
за́висимости от изменения социа́льной среды на́ роль лидера́ могут выдвига́ться ра́зличные индивиды.



Зна́чительным вкла́дом в изучение лидерства ста́ла́ ра́зра́бота́нна́я теория конституентов (реша́ющей роли последова́телей лидера́). В ра́мка́х этих 
теорий были выска́за́ны предположения о влиянии ожида́ний последова́телей по реа́лиза́ции их интересов и определенных действий со стороны лидера́. 
Некоторые ученые сфокусирова́ли свое внима́ние на́ особенностях восприятия лидера́ в созна́нии ма́сс.

Соотнесение предста́влений об «идеа́льном» лидере и лидере реа́льном определяет отношение последова́телей к лидеру (поддержка́, требова́ния 
изменения поведения, протест). Та́ким обра́зом, степень свободы лидера́, на́пра́вленность его действий, методы руководства́ определяются норма́ми 
допустимого в созна́нии тех групп, на́ которые он опира́ется.

Приверженцы инва́йромента́листских теорий лидерства объединяют личностные свойства́ и позиционный контекст лидерства. К 
формирующим лидерствофа́ктора́м были отнесены личностные черты лидера́, его обра́з в созна́нии последова́телей, ролевые ха́ра́ктеристики лидера́, 
социа́льна́я и политическаяситуа́ция, в которой ра́звива́ется лидерство

. Теории политического лидерства.

 теория «личностных черт» (нравственная зрелость, способность влиять на окружающих, целостность характера,социальная смелость и 

предприимчивость, проницательность, независимость от сильных вредных влечений, сила воли,отсутствие излишних переживаний), (либо 

интеллект, приспосабливаемость, способность влиять на людей,экстравертность, восприимчивость и умение понимать других).

ситуативная теория (в экстремальных условиях функционирования общества политическому лидеру национального масштаба понадобятся такие 

качества как:

  умение формулирова́ть новые творческие цели, эвристические програ́ммы и идеологии в условиях, когда́ утеряны ста́рые ориентиры, общество 

ра́сколото, в нем ца́рят а́па́тия и а́на́рхия;

  способность персонифицирова́ть фунда́мента́льные на́циона́льные ценности для конкретного исторического периода́;

  готовность выходить за́ ра́мки бюрокра́тических процедур при принятии решений в экстрема́льной ситуа́ции;

  способность связыва́ть ба́зисные а́ктуа́льные интересы с историей стра́ны, тра́дициями современного и предшествующих поколений;

  искусство созда́ва́ть принципиа́льно новую модель поведения и мышления, котора́я будет тира́жирова́ться и ра́спростра́няться во всем 

обществе;

  умение внушить на́ции веру и оптимизм, помочь ей преодолеть неуверенность, комплекс вины и неполноценности).

теория конституентов (реша́юща́я роль последова́телей лидера́, «короля игра́ет свита́»).

психологические теории лидерства (три основных на́пра́вления: психоа́на́литическое, мотива́ционное и прикла́дное).

46) Политическое лидерство в условиях современного Ка́за́хста́на́ существует на́ ра́зличных уровнях - общегосуда́рственном, региона́льном и местном, 
лока́льном, когда́ лидерство осуществляется в определенной местности или группы, а́ та́кже политического движения и па́ртии. В переходный период в 
обществе требуется сильный, по-на́стоящему популярный, ха́ризма́тический лидер, имеющий всена́родную поддержку. Деятельность политического 
лидера́ всегда́ должна́ быть на́пра́влена́ на́ интегра́цию и ста́билиза́цию общества́, объединение ма́сс. 1) Современна́я политическа́я элита́ Ка́за́хста́на́ 
сформирова́ла́сь под воздействием советских и постсоветских фа́кторов ра́звития. Поэтому в результа́те она́ сочета́ет в себе стремление к модернизму и 
сохра́нение в своей среде тра́дициона́листских убеждений.

2) Процесс ста́новления ка́за́хста́нской политической элиты шел при отсутствии та́ких кла́ссических ка́на́лов рекрутирова́ния элиты, ка́к политические 
па́ртии.

В конечном итоге это привело к тому, что ка́за́хста́нской пра́вящей элите ста́л присущ определенный на́бор конкретных черт:

- за́крытость и огромна́я диста́нцирова́нность от на́селения;

- элита́ функционирует в ра́мка́х строгой иера́рхии, где нередко понятие профессиона́лизма́ оттесняется и за́меняется понятиями личной преда́нности и 
кровного родства́. В меньшей степени это ха́ра́ктерно для бизнес-элиты;

- пра́вяща́я элита́ не является монолитной, на́оборот, она́ пребыва́ет в состоянии постоянных противоречий, вследствие чего внутри неё обра́зуются 
ра́знообра́зные блоки на́ основе совпа́да́ющих интересов и текущей конъюнктуры;

- основна́я борьба́ в среде элиты идет не за́ пра́во ра́спростра́нить свои идеа́лы на́ госуда́рственное и общественное ра́звитие, а́ за́ пра́во ра́спростра́нить 
свое влияние на́ гла́ву госуда́рства́ и оста́льные элитные группировки, и уже посредством этого на́ госуда́рственное и общественное ра́звитие;

- га́ра́нтом ста́бильности внутри политической элиты является лишь президент стра́ны.

Последний пункт доста́точно ва́жен, та́к ка́к речь идет об отсутствии в Ка́за́хста́не эффективного меха́низма́ политической преемственности вла́сти, 
который был, что является ва́жным фа́ктором при определении уровня политических рисков в Ка́за́хста́не



Политические события последних 1,5 года́ были призна́ком на́ча́ла́ нового эта́па́ в ра́звитии политической элиты Ка́за́хста́на́, который имеет несколько 
на́пра́влений да́льнейшей эволюции:

- сохра́нение конфликтного потенциа́ла́ внутри политической элиты, который будет вызыва́ть новые внутриэлитные столкновения, способные повысить 
уровень политического риска́ в Ка́за́хста́не;

- достижение прочного межэлитного ба́ла́нса́, что возможно лишь при сохра́нении прочных позиций президента́;

- созда́ние нового меха́низма́ вза́имоотношений между элитой и контрэлитой, что предпола́га́ет существенное изменение всей системы сложившихся 
отношений внутри ка́за́хста́нской политической системе.

47) В Ка́за́хста́не должность президента́ республики была́ введена́ по решению Верховного Совета́ Ка́за́хской ССР 24 а́преля 1990 года́, после 
учреждения 14 ма́рта́ того же года́ должности президента́ СССР. Следует отметить, что на́ на́ча́льном эта́пе президентска́я вла́сть была́ огра́ниченной, и 
это являлось за́кономерным результа́том ее существова́ния (фа́ктически меха́нического встра́ива́ния) в условиях сохра́няющейся советской 
госуда́рственной системы. По сути, созда́нна́я форма́ госуда́рственного устройства́ являла́сь па́рла́ментской республикой, где президент является 
номина́льным гла́вой госуда́рства́, но не обла́да́ет реа́льной вла́стью. Тем не менее учреждение поста́ президента́ сыгра́ло определенную роль в 
последующей тра́нсформа́ции всей политической системы Ка́за́хста́на́.
Да́льнейшее ста́новление института́ президентской вла́сти в Ка́за́хста́не было обусловлено принятием за́кона́ Ка́зССР от 20 ноября 1990 года́ «О 
совершенствова́нии структуры госуда́рственной вла́сти и упра́вления в Ка́за́хской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
за́кон) Ка́за́хской ССР» и изменений и дополнений к нему от 25 июня 1991 года́. Согла́сно этому документу, президент был объявлен гла́вой 
госуда́рства́, на́деленным высшей исполнительно-ра́спорядительной вла́стью. Кроме того, был учрежден пост вице-президента́ стра́ны, упра́зднен 
Совет министров и обра́зова́н Ка́бинет министров Ка́за́хста́на́, подотчетный ка́к па́рла́менту, та́к и президенту. При этом пра́во формирова́ния 
пра́вительства́ (с согла́сия па́рла́мента́) переда́ва́лось президенту. Произошло объединение а́ппа́ра́тов гла́вы госуда́рства́ и Совета́ министров стра́ны в 
единый а́ппа́ра́т президента́ и Ка́бинета́ министров Ка́за́хской ССР. С принятием этого за́кона́ госуда́рственна́я система́ РК, форма́льно оста́ва́ясь 
па́рла́ментской, по существу, перешла́ к полупрезидентской модели.
Оконча́тельна́я легитимиза́ция института́ президентства́ произошла́ после проведения республика́нских выборов президента́ 1 дека́бря 1991 года́. Под 
влиянием целого ряда́ фа́кторов в течение 1991-1993 годов в Ка́за́хста́не объективно сформирова́ла́сь потребность в сильной вла́сти, способной вывести 
стра́ну из кризиса́ и за́да́ть ей па́ра́метры устойчивого ра́звития. В силу определенных причин в на́ибольшей степени отвеча́ющей да́нной потребности 
являла́сь только президентска́я ветвь вла́сти. Существова́вша́я на́ тот период времени па́рла́ментска́я форма́ пра́вления, отягощенна́я элемента́ми 
советской а́рха́ики и рецидива́ми социа́листической идеологии, не могла́ обеспечить быстрого и решительного перехода́ к новым политико-
экономическим отношениям. Поэтому она́ ста́ла́ только переходной формой госуда́рственного упра́вления, отра́жа́вшей особенности тра́нзита́ от 
тота́лита́рного к либера́льно-демокра́тическому обществу. Это доста́точно ярко проявилось в положениях Конституции 1993 года́, не сумевшей ни 
за́крепить «советскую» па́рла́ментскую форму пра́вления, ни предоста́вить полноту пра́в президентской ветви вла́сти.
Юридическое оформление президентской формы пра́вления произошло в ходе принятия Конституции 1995 года́, а́ политической реа́льностью она́ ста́ла́ 
после са́мороспуска́ Верховного Совета́ в конце 1993 года́ и делегирова́ния им перед этим за́конода́тельных пра́в президенту. С этого момента́ 
президент сосредоточил в своих рука́х пра́ктически всю полноту вла́сти в стра́не. Он получил возможность диктова́ть свою волю па́рла́менту, а́ через 
систему личного на́зна́чения судейского корпуса́ – и судебной вла́сти. Конституционный суд, имевший по Конституции 1993 года́ пра́во 
контролирова́ть высшую исполнительную вла́сть, был преобра́зова́н в соответствии с Основным за́коном 1995 года́ в Конституционный совет, 
обла́да́вший только консульта́тивно-совеща́тельными пра́ва́ми. Попра́вки в Основной за́кон, внесенные в 1998 году, предусмотрели да́льнейшее 
ра́сширение прерога́тив президента́ (увеличение срока́ до 7 лет). Созда́нна́я в тот период принципиа́льна́я модель президентской вла́сти действует до 
на́стоящего времени. Следует отметить, что она́ продемонстрирова́ла́ доста́точно высокую степень эффективности и во многом способствова́ла́ выводу 
стра́ны из тяжелого кризиса́ 90-х годов.

48)  Политические   лидеры   за́ка́ляются   с   молодых   лет.  Ка́к   результа́т,   молодой   гра́жда́нин   ста́новится   политическим   лидером,   на́стоящим 
госуда́рственником и па́триотом.

Госуда́рство понима́ет, что сегодняшние молодые лидеры – это будущие деятели на́ всех уровнях госуда́рственной политики.
И та́кже госуда́рство понима́ет, что конкурентоспособность стра́ны невозможна́ без конкурентоспособности молодежи и ее лидеров.
Госуда́рственна́я молодежна́я политика́ в на́шей стра́не реа́лизуется по двум основным на́пра́влениям:
1. Конкурентоспособность молодежи.
2. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь госуда́рства́.
Конкурентоспособность молодежи обеспечива́ется посредством:
- обра́зова́ния и здра́воохра́нения;
- обеспечения трудоустройства́, жилья и иннова́ционного ра́звития.
Обра́зова́ние – фунда́мент конкурентоспособности молодежи.
В этой сфере выделяются следующие меха́низмы:
1) Конституция стра́ны га́ра́нтирует пра́во на́ беспла́тное среднее обра́зова́ние;
2) для получения технического и профессиона́льного обра́зова́ния ежегодно выделяются около 3 тыс. гра́нтов;
3) для получения высшего обра́зова́ния ежегодно выделяются около 35 тысяч гра́нтов;
4) продолжа́ется подготовка́ молодых ка́дров за́ рубежом по стипендии Президента́ «Бола́ша́к». Количество обуча́ющихся по да́нной стипендии 

ежегодно соста́вляет 3000 человек;
5) сегодня обра́зова́тельными програ́мма́ми охва́чено 83% молодежи в возра́сте от 14 до 21 года́.
Следующее стра́тегически ва́жное на́пра́вление госуда́рственной политики – здра́воохра́нение молодежи.

Назарбаев как политический лидер
на́за́рба́ев ка́за́хста́н политический пра́вление

Первый президент неза́висимого Ка́за́хста́на́, бессменный лидер стра́ны с а́преля 1990г. по на́стоящее время. В ма́е 2007г. Нурсулта́н На́за́рба́ев получил 
пра́во избира́ться президентом неогра́ниченное количество ра́з. В последний ра́з переизбра́н на́ пост гла́вы госуда́рства́ в а́преле 2011г. Является 
обла́да́телем титула́ "Лидер на́ции". В да́нном докла́де мы ра́ссмотрим подробнее его политическую деятельность, вехи биогра́фии и некоторые 
интересные фа́кты из жизни бессменного лидера́ на́шего госуда́рства́.
Родился он 6 июля 1940 года́ в селе Чемолга́н Алма́тинской обла́сти в семье ча́ба́на́. После оконча́ния Ка́скеленской средней школы и неуда́чной 
попытки поступить в Ка́зГУ он пода́лся по комсомольской путевке в Темирта́уское фа́брично-за́водское училище, что да́ло ему возможность избежа́ть 
службы в а́рмии (на́ всю жизнь). Оттуда́ он был на́пра́влен в Днепродзержинское мета́ллургическое училище. После ввода́ в 1960 году доменной печи в 
строй На́за́рба́ев ра́бота́л чугунщиком ра́зливочных ма́шин доменного цеха́ Ка́рмета́, а́ за́тем ста́л горновым доменной печи, ста́ршим га́зовщиком. 
Поскольку ка́за́хов среди ра́бочих пра́ктически не было, На́за́рба́ева́ а́ктивно привлека́ли к комсомольской деятельности в ка́честве предста́вителя 
коренной на́циона́льности: он уча́ствова́л в съезда́х ВЛКСМ и молодежных фестива́лях. Вскоре На́за́рба́ев вступил в па́ртию и ста́л па́рторгом цеха́. 
На́стоящий ка́рьерный взлет На́за́рба́ев пережил, когда́ в середине 70-х годов Ка́ра́га́нду посетил тогда́шний первый секрета́рь Компа́ртии Ка́за́хста́на́ 



Д.А. Куна́ев. Ему за́помнился молодой, а́ктивный па́ртийный ка́за́х. В 1977 году На́за́рба́ев ста́л секрета́рем, несколько месяцев спустя - вторым 
секрета́рем Ка́ра́га́ндинского обкома́ па́ртии, а́ в дека́бре 1979 года́ - секрета́рем ЦК Компа́ртии Ка́за́хста́на́, курирующим экономику и 
промышленность. Не долго пришлось На́за́рба́еву ра́бота́ть секрета́рем ЦК Компа́ртии Ка́за́хста́на́ по промышленности. Куна́ев, потренирова́в 
На́за́рба́ева́ на́ па́ртийной ра́боте, выдвинул его на́ более ответственную ра́боту - в ма́рте 1984 года́ На́за́рба́ев возгла́вил Совет Министров Ка́за́хста́на́. 
В 1986 году с приходом к вла́сти Горба́чева́ М.С. положение Куна́ева́ резко ухудшилось. Горба́чев готовил "почву" для снятия Куна́ева́ с должности 
первого секрета́ря ЦК КП Ка́за́хста́на́ и исключения его из соста́ва́ Политбюро ЦК КПСС. Нужны были исполнители этой грязной ра́боты, и притом их 
на́до было иска́ть из близкого окружения са́мого Куна́ева́. На́ XVI съезде КП Ка́за́хста́на́ Председа́тель Совета́ Министров Ка́зССР На́за́рба́ев выступил 
с докла́дом и подверг резкой критике деятельность первого секрета́ря ЦК КПК Куна́ева́. В первый же день съезда́ он открыто обвинил своего 
вчера́шнего покровителя в ра́зва́ле республика́нской экономики. И да́же на́зва́л родного бра́та́ Куна́ева́, Аска́ра́, тогда́ президента́ Ака́демии на́ук 
Ка́зССР, а́лкоголиком (Кстати, и после отставки Кунаева Назарбаев не оставил бывшего шефа в покое. Он откопал старые анкеты Кунаева, 
который до 1949 года в графе "национальность" писал "татарин"). Но оста́льные делега́ты На́за́рба́ева́ не поддержа́ли. Вечером за́ворготделом ЦК 
Компа́ртии Ка́за́хста́на́ Султа́нов по поручению Куна́ева́ провел ра́боту в кулуа́ра́х съезда́ и на́ следующий день Куна́ева́ единогла́сно переизбра́ли на́ 
пост первого секрета́ря ЦК КП Ка́за́хста́на́. Поняв, к чему все идет, На́за́рба́ев тоже проголосова́л "за́". Куна́ев не простил На́за́рба́еву преда́тельства́ и 
попыта́лся добиться от Москвы его отста́вки с поста́ председа́теля Совета́ министров Ка́за́хста́на́. Но Горба́чев не только поддержа́л своего человека́, но 
и на́ча́л с его помощью "ка́за́хста́нское дело" о взяточничестве чиновников: тогда́, на́пример, было возбуждено дело против первого секрета́ря 
Чимкентского обкома́ Аска́рова́, которого выгна́ли с ра́боты и осудили на́ девять лет. А в дека́бре 1986 года́ КГБ Ка́за́хста́на́ по прика́зу Москвы 
инспирирова́л а́лма́-а́тинский молодежный бунт: в день открытия пленума́ ЦК КПК Куна́ев пла́нирова́л орга́низова́ть "стихийную" демонстра́цию 
трудящихся в свою поддержку, но с пода́чи орга́нов госбезопа́сности демонстра́нты вышли на́ площа́дь с на́циона́листическими лозунга́ми. О 
дека́брьском восста́нии в Ка́за́хста́не На́за́рба́ев изложил свое мнение ка́к Председа́тель пра́вительства́ Ка́за́хста́на́ в средства́х ма́ссовой информа́ции:
Га́зета́ "Экспресс-хроника́" от 11.12.1990г. ": Н.А. Назарбаев: Какие трагические события? Самое настоящее хулиганство было 18 числа. 
Милиционеров били, забрасывали камнями. Мы-то сейчас не говорим об этом. Среди раненных милиционеров и солдат было на много больше, чем 
этих".
Книга́ Нурсулта́на́ На́за́рба́ева́ "Без пра́вых и левых". 1991 год. Москва́, изда́тельство "Молода́я гва́рдия", стра́ница́ 180. До неза́висимости Ка́за́хста́на́ 
оста́лось совсем ма́ло времени, и Нурсулта́н На́за́рба́ев, на́верное, реша́ет поменять та́ктику в отношении событий Дека́бря 1986 года́:
"У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он внезапно оказывается перед проблемой серьезного выбора. …Когда собравшийся на 
площади народ устремился в город, я понял, что стою перед таким выбором: или я должен решиться на поступок, или спокойно вернуться в здание 
ЦК. Второе представилось мне непростительной изменой людям - они были правы! Я пошел с ними в голове колонны".
То, что Нурсулта́н На́за́рба́ев не возгла́влял колонну демонстра́нтов, са́ми желтокса́новцы писа́ли неоднокра́тно в печа́ти. Они дружно дока́зыва́ли 
обра́тное. И по ка́кую сторону ба́ррика́д в те тра́гические для ка́за́хского на́рода́ дни стоял На́за́рба́ев - желтокса́новцы тоже говорили.
В 1989 году на́ место оба́нкротившегося Колбина́ первым секрета́рем ЦК Компа́ртии Ка́за́хста́на́ был на́зна́чен На́за́рба́ев. Ка́к всегда́ при этом на́род 
был ни при чем, его мнением и жела́нием вла́сть не счита́ла́сь.
Ка́кова́ была́ позиция На́за́рба́ева́ при ра́спа́де Советского Союза́, боролся ли он за́ неза́висимость Ка́за́хста́на́, за́ его суверенитет?
На́за́рба́ев в те дни придержива́лся твердой позиции (позиции Горба́чева́) и да́же тогда́, когда́ ра́спа́д СССР был однозна́чно решен, он поддержа́л 
предложение Горба́чева́ о созда́нии конфедера́тивного союза́.
Известно та́кже, что в течение 8 суток (с 8 по 16 декабря 1991 г.) Назарбаев откла́дыва́л объявление неза́висимости Ка́за́хста́на́, оста́вшегося 
фа́ктически в единственном числе "субъектом" Российской федера́ции, ибо все оста́льные союзные республики к тому времени объявили о своей 
неза́висимости и ста́ли суверенными стра́на́ми. Та́ким обра́зом, Нурсулта́н На́за́рба́ев добился неза́висимости Ка́за́хста́на́ и ста́л его первым 
президентом.
В 1993 год а́дминистра́ция На́за́рба́ева́ инициирова́ла́ "са́мороспуск" местных советов, что по действова́вшей тогда́ Конституции было неза́конным, 
потому что орга́н вла́сти не мог осуществить са́мороспуск. В середине дека́бря 1993 года́ президент прода́вил решение о са́мороспуске, а́ до этого он 
вынудил па́рла́мент принять без обсуждения ряд ва́жных за́конов. Среди них - за́кон о делегирова́нии президенту фа́ктически исключительных 
полномочий, в т. ч. по принятию за́конов и возможности единолично формирова́ть высшие госуда́рственные орга́ны. После этого был принят Кодекс о 
выбора́х в Ка́за́хста́не. Уже тогда́ в этом документе появились выгодные На́за́рба́еву формулировки, противореча́щие норма́м Конституции. Дело в том, 
что, в соответствии с ч.4 ст.76 Конституции РК, принятой в янва́ре 1993 года́, одно и то же лицо не может за́нима́ть должность президента́ более двух 
сроков подряд. При этом в Кодексе о выбора́х появила́сь формулировка́ о том, что одно и то же лицо не может ба́ллотирова́ться на́ пост президента́ 
более двух ра́з подряд. Ра́зница́ здесь принципиа́льна́я, потому что срок - это определенный за́коном промежуток времени на́хождения на́ посту, а́ "ра́зы 
избра́ния" - это фа́кт уча́стия в выбора́х. При новой формулировке уже тогда́ была́ за́ложена́ возможность провести референдум по продлению 
полномочий президента́, поскольку голосова́ние гра́жда́н на́ референдуме не является избра́нием (т.к. в избира́тельном бюллетене на́ референдуме 
за́писа́на́ совсем друга́я формулировка́). После того, ка́к па́рла́мент принял этот кодекс, он через два́ дня был ра́спущен. Притом, что ни один за́кон в 
стра́не не может противоречить норма́м Конституции, они уже тогда́ ее на́рушили. А в ма́рте 1995 года́ На́за́рба́ев во второй ра́з ра́зыгрыва́ет похожую 
комбина́цию. Тогда́ решением Конституционного суда́ (очень сомнительным, на́до ска́за́ть, но об этом долго ра́сска́зыва́ть) было призна́но, что 
па́рла́ментские выборы проводились непра́вильно (хотя в тот период господствова́л На́за́рба́ев, и все было под ним). Тогда́ президент во второй ра́з 
ра́спуска́ет па́рла́мент. Неза́долго до этого он изда́ет ука́з о созда́нии та́кого орга́на́, ка́к Асса́мблея на́родов Ка́за́хста́на́. Та́к вот, в отсутствие 
па́рла́мента́, якобы от имени общественности Асса́мблея на́родов Ка́за́хста́на́ принима́ет резолюцию о необходимости проведения референдума́ о 
продлении полномочий На́за́рба́ева́ без выборов на́ следующий срок. При этом в стра́не еще нет за́кона́ о референдуме. Тогда́ На́за́рба́ев 25 ма́рта́ изда́ет 
ука́з с формулировкой "ука́з президента́, имеющий силу конституционного за́кона́". Т.е. он, по сути, присвоил себе чужие полномочия и с весны по 
осень 1995 года́ изда́л более 130 подобных за́конов. Фа́ктически нынешнее за́конода́тельство Ка́за́хста́на́ созда́но не па́рла́ментом, а́ са́мим президентом 
В первую половину президентства́ На́за́рба́ев вел себя более скромно, а́ во второй половине с появлением нефтедолла́ров он на́ча́л ра́скрыва́ть свои 
природные та́ла́нты. В первом десятилетии все прова́лы и неуда́чи он списыва́л на́ ра́зва́л Союза́ и на́ Коммунистическую па́ртию, которую са́м 
возгла́влял в Ка́за́хста́не. За́тем якобы ему помеша́ли кризис в стра́на́х Юго-Восточной Азии и дефолт в России и т.д.
Во втором десятилетии "обильный дождь" нефтедолла́ров поднял его тонус, и ма́лейшие сдвиги в экономике на́ча́л приписыва́ть к своим личным 
за́слуга́м. И та́к на́ча́ла́сь ка́мпа́ния восхва́ления На́за́рба́ева́ и созда́ния его культа́. Легенды и мифы про него, ка́к пра́вило, хорошо продума́ны, 
доступны обыва́телям. Среди ра́зличных слоев на́селения есть люди, которые верят и любят На́за́рба́ева́, но и нема́ло гра́жда́н, которые нена́видят его.
Сторонники режима́ говорят и пишут много мифов, к ним приобща́ются, та́к на́зыва́емые пла́тные за́рубежные эксперты.
Та́кже не соответствуют мифы о смелости решения На́за́рба́ева́ по ликвида́ции ядерных боеголовок, та́к ка́к они прина́длежа́ли Российской Федера́ции 
со дня подписа́ния 21 дека́бря 1991 года́ согла́шения гла́в госуда́рств СНГ. Ядерный потенциа́л, ра́змещенный в советское время ка́к на́ территории 
Ка́за́хста́на́, та́к Укра́ины и Бела́руси, уничтожа́лись совместными действиями США и России. На́за́рба́ев не только не имел доступа́ к пульту 
упра́вления ядерными боеголовка́ми, но не имел возможности получить необходимую компенса́цию за́ ра́змещение их на́ исконной земле ка́за́хов. А в 
личном пла́не он теперь претендует на́ Нобелевскую премию.
На́несен огромный урон ба́за́м социа́льной сферы. Под видом президентских реформ (к примеру, оптимиза́ция школ, ликвида́ция неперспективных 
на́селенных пунктов и т.д.). Сокра́ща́лись и уничтожа́лись объекты здра́воохра́нения, обра́зова́ния, на́уки, культуры и т.д. Зна́чительно сокра́тила́сь 
численность вра́чей, медперсона́ла́, в 2 ра́за́ число больничных коек, в 10 ра́з количество детса́дов, в 3 ра́за́ ма́ссовых библиотек и в 5 ра́з число клубных 
учреждений. Резко снизились пока́за́тели бла́гоустройства́ жилищного фонда́. Ча́стые а́ва́рии в системе коммуна́льного хозяйства́ ста́ли норма́ми. И 



здесь есть отпеча́ток политики ЛН, та́к ка́к в течение своего президентства́, увлекшись строительством Аста́ны и возведением своих резиденций, 
оста́вил оста́льные города́ республики без средств на́ поддержа́ние та́ких стра́тегически ва́жных объектов, ка́к энергосна́бжение, теплосна́бжение, 
водосна́бжение и других соста́вляющих этих густона́селенных пунктов. Ка́за́хста́н не обеспечил экономическую независимость. ЛН ра́спрода́л все 
прибыльные предприятия и отра́сли иностра́нным фирма́м и компа́ниям. Теперь согла́сно договора́м, подписа́нным, ка́к пра́вило, на́ 40 лет, они 
являются хозяева́ми в сфере передела́ продукции. Они инвестируют добычу полезных ископа́емых, и они же вывозят минера́льное сырье, опла́тив 
мизерные льготные на́логи. Доля иностра́нных собственников в ра́зделе продукции соста́вляет до 80%, котора́я уча́ствует в формирова́нии объема́ 
внутреннего ва́лового продукта́ и созда́ет видимость в росте ма́кроэкономики, а́ на́ деле ма́ло способствует улучшению бла́госостояния на́рода́. ЛН 
своей за́слугой счита́ет, что вовлек 120 миллиа́рдов долла́ров прямых инвестиций, но он не обна́родыва́ет то, что инвестеры в ра́зы больше вывозят из 
ка́за́хста́на́ бога́тства́. Кому это выгодно? Что ка́са́ется микроэкономики, кроме ра́зговоров о ра́звитии ма́лого и среднего бизнеса́, за́ 20 лет ЛН ничего 
полезного не добился. Сегодня половина́ потребительских това́ров за́возится извне, опять же по слова́м са́мого ЛН, 80% некоторых пищевых продуктов 
та́кже импортируется. Объемы производства́ ва́жнейших видов промышленной продукции и продукции а́гра́рного сектора́ в первое десятилетие ЛН 
сокра́тилось до минимума́, а́ ожида́ющийся их рост во втором десятилетии да́леко не достига́ет уровня 1990 года́, за́ исключением добычи нефти.
Са́ма́ ма́нера́ общения президента́ со своими подчиненными много о чем говорит. Он ведет себя с ними не ка́к первый среди ра́вных, а́ ка́к хозяин со 
слуга́ми. Свысока́ и повелительно он относится ко всем - будь то министр, депута́т, бизнесмен или писа́тель. При этом для него являются 
несущественными та́кие понятия, ка́к Конституция, за́коны, ветви вла́сти, бизнес, гра́жда́нское общество, пра́ва́ человека́, СМИ и т.д. Потому ка́к он 
позиционирует себя в ка́честве верховного а́рбитра́, стоящего на́д всеми существующими госуда́рственными и общественными института́ми. И эту 
политическую девиа́цию у на́с почему-то упорно на́зыва́ют президентской формой пра́вления. Попробова́л бы, к примеру, Ба́ра́к Оба́ма́ или Николя 
Са́ркози привести в па́рла́мент своего человека́ за́ руку и на́вяза́ть его местным обита́телям в ка́честве спикера́. А у на́с в соответствии с Конституцией 
Нурсулта́н На́за́рба́ев предста́вляет спикера́ в сена́те. Стоит ли говорить, что в истинно демокра́тической республике, в которой функционируют 
неза́висимые друг от друга́ ветви вла́сти, подобное никому в голову не взбредет.
На́ ра́зличных совеща́ниях мы на́блюда́ем не президента́ цивилизова́нной, демокра́тической стра́ны, всена́родно избра́нного на́ определенный срок с 
делегирова́нными временными полномочиями. Перед на́ми во всей кра́се предста́ет на́стоящий восточный деспот, который то в стра́шном гневе 
"кошма́рит" свою покорную челядь, то по-отечески "поуча́ет своих па́уча́т". Не мудрено, что "вся королевска́я ра́ть", котора́я своим неслыха́нным 
пресмыка́тельством и вскормила́ а́втокра́та́, в стра́хе целует ему руки и чуть ли не па́да́ет перед ним ниц. На́вскидку можно вспомнить кучу "летучих", 
"ползучих" и всяких "бродячих" фра́з, когда́-то вылетевших из уст гла́вы госуда́рства́. Пожа́луй, кла́ссикой жа́нра́ можно на́зва́ть его обра́щение к 
бизнесмена́м: "Я могу любого из вас взять за руку и отвести в суд". Эта́ коротка́я, но емка́я фра́за́ многого стоит. Гла́ва́ госуда́рства́ во всеуслыша́ние 
призна́лся, что существующа́я вла́сть, его детище, есть са́ма́я на́стояща́я клептокра́тия.
Крупные мероприятия, ежегодно проводимые в июле в Ка́за́хста́не, ста́ли ярким свидетельством того, что сегодня в стра́не культ личности На́за́рба́ева́ 
достиг невида́нных ра́змеров. В стра́не на́блюда́ется чрезмерное ква́зирелигиозное возвеличива́ние его персоны вплоть до обожествления. Ка́ждый год 
6 июля по всему Ка́за́хста́ну проходят ма́сшта́бные торжественные мероприятия, посвященные годовщине новой столицы, объявляется всена́родный 
пра́здник. Из госбюджета́ на́ проведение этих мероприятий выделяются миллиа́рды тенге. По стра́нному "совпа́дению" именно в этот день отмеча́ет 
свой день рождения и бессменный "лидер" стра́ны - Н.А. На́за́рба́ев, чей "обра́з" ста́новится предметом ма́ссового принудительного поклонения. В этот 
день на́род Ка́за́хста́на́ за́ста́вляют хором петь песню "Моя стра́на́", на́писа́нную са́мим На́за́рба́евым, а́ не популярную песню "Мой Ка́за́хста́н", котора́я 
ста́ла́ на́циона́льным гимном стра́ны. Пригла́шенные на́ день рождения иностра́нные гости и звезды эстра́ды вза́хлеб воспева́ют "хозяина́". Перед 
гостями на́ торжества́х в честь своего дня рождения выступа́ет са́м "лидер" и пользуется трибуной, чтобы в очередной ра́з ра́сска́за́ть о своих 
"за́слуга́х", ка́к будто все достижения республики достигнуты бла́года́ря лично ему. В стра́не повсюду висят его портреты, его лика́ми укра́шены 
специа́льные юбилейные почтовые ма́рки. На́за́рба́евские га́зетенки на́перебой пишут о том, что его "на́учные" труды, якобы, с восторгом восприняты 
всем прогрессивным человечеством, а́ профессора́ Оксфорда́, Га́рва́рда́ и Кембриджа́ в слеза́х умиления сопернича́ют за́ пра́во за́няться их переводом. 
Госпропа́га́нда́ позиционирует своего идола́ ка́к "выда́ющегося госуда́рственного деятеля, который видит да́льше и глубже всех", а́ Ка́за́хста́н предста́ет 
"са́мой космической стра́ной из всех космических". Перед "величием" обра́за́ На́за́рба́ева́ померк да́же обра́з приснопа́мятного Леонида́ Брежнева́ или 
покойного Туркменба́ши. У Брежнева́ на́ груди кра́сова́лись пять геройских звезд - ровно столько же на́гра́д на́ груди и у "Елба́сы".
Созда́ние культа́ личности На́за́рба́ева́ и его пра́вление вызва́ли некоторое беспокойство по поводу того, что случится после того, ка́к он уйдет с 
политической а́рены. На́за́рба́еву исполнился 71 год, и у него нет очевидного преемника́. Он система́тически отстра́нял политическую оппозицию, 
времена́ми используя силу, но ча́ще просто уста́на́влива́я пра́вила́ игры в свою пользу, используя огра́ничива́ющие за́коны в отношении политических 
па́ртий, выборов и СМИ. В отсутствие других легитимных центров вла́сти в стра́не, смерть На́за́рба́ева́ может привести к "беспределу". Ереси 
нынешней пра́вящей элиты могут вырва́ться на́ружу, а́ воюющие стороны на́чнут выступа́ть с популистскими за́явлениями относительно 
экономических и этнических проблем. Иными слова́ми, стра́тегия Ка́за́хста́на́ является большой на́гра́дой, но и огромным риском.
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49 Политические технологии – совокупность приемов, методов, способов, процедур, используемых политическими субъекта́ми для достижения 

политических целей, для решения политических упра́вленческих за́да́ч.

Главным объектом воздействия в политическом технологическом процессе всегда являются люди. Именно они создают партии, проводят митинги и 

забастовки, голосуют за кандидатов, воспроизводят или разрушают политические и экономические системы. Именно от людей зависит достижение  

политических целей. Соответственно, политические технологии – это способы, методы воздействия на людей с целью изменения их политического 

поведения.

Политические   технологии,   основыва́ясь   на́   теоретическом   а́на́лизе   вза́имодействия   политических   субъектов,   содержа́т   методологические 

ориентиры и методические рекоменда́ции эффективного решения политических проблем и достижения определенных политических целей.[214]

Процессы демократизации в ХХ столетии привели к снижению удельного веса насилия, силового решения проблем в сфере политического управления.  

Смещение акцентов в способах достижениях политических целей произошло из-за того, что в обществе утвердились ценности и принципы правового  

государства,  идеологического  и  политического  плюрализма,  ограничения  действий  высших  государственных  должностных  лиц  законом,  

провозглашения незыблемости прав и свобод личности и т. п. Таким образом, политические технологии – это такие способы воздействия на людей с 

целью изменения их политического поведения, которые исключают применение прямого принуждения и физического насилия.

Сущность политических технологий может быть ра́скрыта́ только через систему выявления и использова́ния потенциа́ла́ общественной системы – 

“человеческого ресурса́” в соответствии с целями и смыслом человеческого существова́ния.[215] Это реа́лизуется посредством совокупности методов, 



процедур, опера́ций, приемов воздействия, всех современных возможностей творческой деятельности ка́к субъектов упра́вления, та́к и политических 

институтов в целом.

Цель политических технологий – оптимиза́ция выполнения субъекта́ми политики своих за́да́ч и обяза́нностей посредством ра́циона́льных средств, 

очередности действий, выра́ботки соответствующего а́лгоритма́ поведения.

В   целом   политические   технологии   выступа́ют   в двух  формах: 1)   ка́к   структурный   элемент   любой   системы,   технологически   оформленный 

програ́ммный продукт; 2) ка́к деятельность, связа́нна́я с реа́лиза́цией на́меченной цели.

Функционирова́ние   новых   политических   технологий   всегда́   связа́но   с   потребностью   оптимизирова́ть   политическое   упра́вление,   быстро   и 

опера́тивно   тира́жирова́ть   специа́льные   приемы  и   процедуры.  Особое   зна́чение   для   да́нных   технологий   имеет   на́личие   условий   их   реа́лиза́ции: 

элементов   структуры   политического   процесса́,   особенностей   строения   и   за́кономерностей   их   функционирова́ния;   возможности   форма́лизова́ть 

реа́льные явления и предста́вить их в виде пока́за́телей, опера́ций и процедур.

50)  Политические   технологии   ра́спростра́няются   на́   все   поле   политической   вла́сти   и   госуда́рственного   упра́вления.   В   силу   этого   они 

включа́ются   ка́к   в   конвенциона́льные   (лега́льные)   процессы   применения   политической   вла́сти   и   соответствующего   ра́спределения   ресурсов 

госуда́рства́, та́к и в неконвенциона́льные, предпола́га́ющие использова́ние приемов и процедур, прямо за́прещенных за́коном или противореча́щих 

политическим   тра́дициям   (технологии  подрывных   а́кций,   терроризма́  или  проведения   режиссируемых   выборов,  ма́нипулирова́ния   общественным 

мнением и т.п.).

Технологии   огра́ничены   по   месту   и   времени   их   применения.   У   конкретного   сочета́ния   техник,   способов   и   приемов   деятельности   ка́к 

определенной системы этой деятельности существует свое «внутреннее время» (И. Пригожий). Но при всей своей определенности, фик-сирова́нности 

действий,  привяза́нных к  простра́нственно-временным па́ра́метра́м ситуа́ции,   технологии имеют  и  меха́низмы преодоления  та́кой  за́висимости.  И 

прежде всего эта́ за́висимость преодолева́ется за́ счет присутствия в них «гена́ са́мона́стройки», а́да́птируемости к ситуа́ции.

Иными   слова́ми,   в   технологиях   всегда́   есть   место   творчеству   субъекта́,   импровиза́ции,   неста́нда́ртным   действиям.   Усиление   та́кого 

импровиза́ционного   на́ча́ла́   служит   своеобра́зным   сигна́лом   для   перехода́   к   новым   типа́м   вза́имодействий   с   контра́гента́ми,   совершенствова́ния 

структуры и  выра́ботки  оригина́льных приемов  деятельности.  В то  же  время  технологии  –  вра́г  произвола́.  Они по природе  своей  противостоят 

интуиции и прецеденту ка́к ведущим способа́м реа́лиза́ции человеческих целей. Технологии на́пра́влены на́ ра́циона́лиза́цию и упрощение действий во 

имя достижения цели и именно поэтому склонны к известной форма́лиза́ции и институциа́лиза́ции, норма́тивному за́креплению.

В   силу   этого   у   технологий   существуют  некие   верхние   пределы,   которые   они   не   должны  переступа́ть,   чтобы  не   превра́титься   в  форму 

откровенного субъективизма́. Но они не должны и за́стыва́ть, чтобы не на́рушить соответствие процесса́ целедостижения дина́мично ра́звива́ющейся 

ситуа́ции. Вра́ща́ясь между этими полюса́ми форма́лиза́ции и субъектива́ции, технологии постоянно подверга́ются опа́сности перерождения либо в 

на́бор догм, либо в сплошную импровиза́цию субъектов.

В за́висимости от ха́ра́ктера́ и ма́сшта́ба́ действующего субъекта́ технологии существенно отлича́ются по своим па́ра́метра́м: ресурса́м, оценка́м 

их эффективности и т.д. Та́к, технологии, ра́ссчита́нные на́ оптимиза́цию деятельности ма́ссовых политических субъектов, ка́к пра́вило, являются более 

прерывистыми, а́ потому и менее на́дежными. Поэтому, чтобы уверенно упра́влять поведением крупных социа́льных слоев, регулирова́ть дина́мику 

общественных на́строений и т.п., необходимо использова́ть более строгие и жесткие регуляторы, нужны большие вложения, ресурсное обеспечение и 

т.д.

51)  В на́уке конституционного пра́ва́ в понятие «избира́тельна́я система́» вкла́дыва́ется двоякое содержа́ние — узкое и широкое. Избира́тельна́я 
система́ в узком смысле — это лишь определенный способ подведения итогов голосова́ния и ра́спределения на́ этой основе депута́тских ма́нда́тов. 
Именно в этой связи избира́тельные системы ра́зличных стра́н подра́зделяются прежде всего на́ два́ типа́ — ма́жорита́рна́я избира́тельна́я система́ и 
пропорциона́льна́я избира́тельна́я система́, которые подробно ха́ра́ктеризуются ниже.

Избира́тельна́я система́ в широком смысле — это весь орга́низм формирова́ния выборных орга́нов госуда́рственной вла́сти и орга́нов местного 
са́моупра́вления, включа́я орга́низа́цию и проведение выборов, а́ та́кже определение их результа́тов и соответствующее ра́спределение депута́тских 
ма́нда́тов. Ясно, что по своему содержа́нию понятие избира́тельной системы в узком смысле охва́тыва́ет лишь ча́сть содержа́ния понятия избира́тельной 
системы в широком смысле. Это последнее включа́ет в себя, помимо первого, та́кже ха́ра́ктеристику всего избира́тельного процесса́ на́ ра́зличных его 
эта́па́х, орга́нов, ответственных за́ орга́низа́цию и проведение выборов, и их деятельности, отношений между другими субъекта́ми избира́тельного 
процесса́ (избира́телями, ка́ндида́та́ми, политическими па́ртиями и иными объединениями) и их избира́тельного ста́туса́ и т.д., а́ не только способа́ 
подведения итогов голосова́ния и ра́спределения депута́тских ма́нда́тов.

Основные типы избира́тельных систем. Ра́злича́ют два́ основных типа́ избира́тельных систем по порядку определения результа́тов голосова́ния — 
пропорциона́льна́я и ма́жорита́рна́я избира́тельные системы. Пропорциона́льна́я избира́тельна́я система́ предпола́га́ет, что в соответствии с принципом 
пропорциона́льности депута́тские ма́нда́ты ра́спределяются в соответствии с количеством и долей голосов, пода́нных на́ выбора́х за́ список ка́ндида́тов 
да́нной па́ртии или блока́ па́ртий и иных объединений (избира́тельного блока́). Понятно, что та́ка́я избира́тельна́я система́ в принципе доста́точно 
спра́ведлива́, ибо позволяет, на́пример, иметь своих предста́вителей в па́рла́менте тем ма́лым па́ртиям и ча́стям общества́, идущим за́ ними, которые 



собира́ют на́ выбора́х сра́внительно небольшое число голосов. Она́ применяется в условиях созда́ния многома́нда́тных избира́тельных округов; при 
этом чем больше по своим ра́змера́м та́кие округа́, тем полнее реа́лизуется принцип пропорциона́льности (идеа́льной здесь созда́ется ситуа́ция, когда́ 
вся стра́на́ (на́пример, Изра́иль) предста́вляет собой единый многома́нда́тный избира́тельный округ). Но это последнее возможно лишь в небольших по 
ра́змеру госуда́рства́х, да́ и то да́леко не всегда́. Вместе с тем та́ка́я избира́тельна́я система́ связа́на́ с возникновением нема́лых трудностей и проблем, 
особенно если в стра́не нет та́кой крупной и влиятельной па́ртии или блока́ па́ртий, которые и при этой избира́тельной системе способны за́воева́ть 
устойчивое а́бсолютное большинство голосов, что быва́ет в жизни на́иболее ча́сто. С одной стороны, в ра́мка́х пропорциона́льной избира́тельной 
системы избира́тели голосуют не столько за́ конкретных ка́ндида́тов, сколько за́ па́ртии, их блоки и в лучшем случа́е за́ нескольких их лидеров, которые 
обозна́ча́ются в бюллетенях для голосова́ния; а́ с другой — в результа́те выборов ча́ще всего обра́зуется па́рла́мент, в котором ни одна́ па́ртия не имеет 
а́бсолютного большинства́, а́ на́личие относительного большинства́ требует созда́ния межпа́ртийных коа́лиций при созда́нии пра́вительства́, что, естест-
венно, может порожда́ть его неустойчивость и недолговечность.

Ма́жорита́рна́я (от фра́нц. majorite — большинство) избира́тельна́я система́ озна́ча́ет, что в соответствии с принципом большинства́ избра́нным 
счита́ется только тот ка́ндида́т (при однома́нда́тном округе) или ряд ка́ндида́тов (при многома́нда́тном округе), которые предста́вляли избира́тельный 
список, получивший большинство голосов в да́нном округе. Поскольку большинство может быть относительным, а́бсолютным и ква́лифицирова́нным, 
в ра́мка́х ма́жорита́рного типа́ избира́тельной системы ра́злича́ют та́кие три его ра́зновидности, ка́к ма́жорита́рные избира́тельные системы 
относительного, а́бсолютного и ква́лифицирова́нного большинства́ в за́висимости от того, требуется ли по за́кону для победы на́ выбора́х получение 
ка́ндида́том (списком ка́ндида́тов) соответственно — либо больше, чем любой другой ка́ндида́т (список); либо хотя бы на́ один голос больше, чем 
половина́ всех голосова́вших (или за́регистрирова́нных) избира́телей, либо уста́новленный за́коном процент голосов, обычно более или менее 
существенно превыша́ющий половину проголосова́вших или за́регистрирова́нных избира́телей (на́пример, несколько меньше или больше двух третей 
голосов).

Совершенно очевидно, что ма́жорита́рна́я избира́тельна́я система́ выгодна́ и обычно поддержива́ется сра́внительно крупными па́ртиями и серьезными 
блока́ми па́ртий и иных политических объединений, сумевших договориться о выдвижении единых избира́тельных списков. Достоинством этой 
системы является то, что избира́тель непосредственно зна́ет, за́ ка́кого или ка́ких именно ка́ндида́тов он голосует. Пра́ктика́ применения ма́жорита́рной 
избира́тельной системы пока́зыва́ет, что она́ способна́ обеспечить более успешное формирова́ние па́рла́ментов с устойчивым (однопа́ртийным) 
большинством и меньшим числом ра́знородных па́ртийных фра́кций, что нема́лова́жно для ста́бильности пра́вительств. Не случа́йно, что ма́жорита́рна́я 
избира́тельна́я система́ имеет в целом большее ра́спростра́нение в мире, нежели пропорциона́льна́я. Она́ действует в США, Великобрита́нии, Фра́нции, 
Австра́лии и еще в нескольких десятка́х стра́н. В то же время нельзя не видеть, что ма́жорита́рна́я избира́тельна́я система́ серьезно сужа́ет возможности 
на́ па́рла́ментском уровне отра́жа́ть широкий спектр интересов меньшинства́, особенно мелких и да́же средних па́ртий, ча́сть из которых ча́сто оста́ется 
без па́рла́ментского предста́вительства́, хотя в совокупности они могут вести за́ собой очень зна́чительную, а́ то и большую ча́сть на́селения. В условиях 
ма́жорита́рной системы относительного большинства́ при на́личии большого числа́ ка́ндида́тов (списков) победу на́ выбора́х может одержива́ть 
ка́ндида́т, на́бра́вший лишь десятую ча́сть голосов избира́телей.

52)  Современна́я избира́тельна́я ка́мпа́ния немыслима́ без компьютеров: это соста́вление и а́на́лиз списков ка́ндида́тов и избира́телей, обра́ботка́ 

да́нных социологических исследова́ний об ориента́циях электора́та́, оценка́ социа́льно-политической обста́новки в стра́не и по отдельным региона́м, 

рейтинг популярности и влиятельности политических лидеров и истеблишмента́, мониторинг этих процессов, соста́вление прогнозных компьютерных 

ка́рт оценки кризисных ситуа́ций,  моделирова́ние электора́льного поведения,  прогнозирова́ние результа́тов голосова́ния,  подведение его итогов (к 

примеру, Госуда́рственна́я а́втома́тизирова́нна́я система́ “Выборы”, на́ча́вша́я действова́ть в ходе избира́тельной ка́мпа́нии-95).

Компьютерные   технологии  используются   и   в   деятельности   па́рла́мента́:   регистра́ция   депута́тов,   электронное   голосова́ние,   доступ   к  мировым 

библиотечным центра́м и спра́вочным ба́за́м да́нных при ра́зра́ботке, экспертизе, принятии за́конов, решений; контроль за́ их выполнением, получение с 

помощью фа́кс-модемов электронных версий книг, га́зет, документов, прогнозирова́ние уча́стия фра́кций и лоббистских группировок в прохождении 

тех   или   иных   за́конопроектов,   компьютерные   изда́тельские   системы,   обра́ботка́   выступлений   депута́тов   и   информа́ции   от   избира́телей,   связь   с 

региона́ми, электронна́я почта́ и т.д.

Ка́чество,   опера́тивность,   доступность,   эффективность   –   вот   сла́га́емые   все   более   широкого   применения   в   политической   жизни   общества́ 

электронных технологий.

Компьютер можно на́зва́ть универса́льным средством для обра́ботки и хра́нения информа́ции. Упра́вление осуществляется с помощью програ́мм, 

переводящих за́да́ния на́ язык, понятный ма́шине, за́тем – выполнение и “отчет” на́ понятном человеку языке.

Программы для компьютеров. Отдельна́я програ́мма́ способна́ выполнить огра́ниченный на́бор [c.760] поручений. В за́висимости от ха́ра́ктера́ 

програ́ммы на́ несколько групп: системные, прикладные, инструментальные.

Системные необходимы,   в   первую   очередь,   для   норма́льной   ра́боты   са́мого   компьютера́   и   использова́ния   прикла́дных   програ́мм.  Для   IBM-

совместимых компьютеров ба́зовой системной програ́ммой (точнее это целое семейство програ́мм) служит Дискова́я Опера́ционна́я Система́ (ДОС). 

Непосредственное вза́имодействие пользова́теля с ДОС может ока́за́ться доста́точно за́труднительным. Чтобы сдела́ть этот процесс на́много проще и 

удобнее, применяются програ́ммы-оболочки ДОС. Одна́ из на́иболее популярных – NORTON COMMANDER.

Сегодня российский компьютерный рынок все более за́воевыва́ет програ́мма́ WINDOWS, коренным обра́зом меняюща́я стиль общения человека́ с 

ма́шиной. Ее на́зыва́ют компьютерным ра́ем, отмеча́ют, что она́ не только эффективна́, но по-своему кра́сива́, элега́нтна́, современна́.



Прикладные  программы  – са́ма́я   многочисленна́я   группа́   програ́мм.   Она́   ориентирова́на́   на́   широкое   применение.   К   примеру,   “програ́мма́ 

переводчик” позволяет в десятки ра́з ускорить перевод доста́точно ста́нда́ртных текстов с языка́ на́ язык. Опера́тивной ра́боте с ма́териа́лом помога́ют 

програ́ммы   обра́ботки   текстов,   текстовые   реда́кторы,   програ́ммы-корректоры,   персона́льные   информа́ционные   системы,   электронные   та́блицы, 

обуча́ющие програ́ммы и др.

Инструментальные программы пригодны для созда́ния всех програ́мм. Для успешной ра́боты с ними жела́тельно специа́льное обра́зова́ние.

Сканер. Это дополнительное устройство, служа́щее для введения гра́фической информа́ции в компьютер. Ска́неры подра́зделяют на́ черно-белые и 

цветные. С их помощью в компьютер вводятся текст, рисунки, гра́фики, фотогра́фии.

Модем и факс-модем. Что та́кое фа́ксимильный а́ппа́ра́т, фа́кс – зна́ет ка́ждый. А все ли зна́ют, что компьютер прекра́сно спра́вится с приемом и 

отпра́вкой фа́ксимильных сообщений, если его подключить к телефонной линии и уста́новить в системный блок специа́льную дополнительную пла́ту.

Вы готовите текст выступления, а́на́литическую за́писку, итоги социологического опроса́, сообщение для [c.761] прессы или вводите документ со 

ска́нера́, – все это можно сра́зу отпра́вить по любому а́дреса́ту, а́ приходящие к ва́м фа́ксы посмотреть на́ экра́не и при необходимости сохра́нить в 

па́мяти компьютера́, ра́спеча́та́ть на́ принтере.

Для   обмена́   между   компьютера́ми   произвольной   информа́цией,   в   том   числе   компьютерными   програ́мма́ми,   служа́т модемы. С   их   помощью 

получа́ют доступ к отечественным и междуна́родным компьютерным сетям. В России на́иболее популярными счита́ются СИТЕК (для бизнесменов, 

предпринима́телей) и RELKOM (для всех жела́ющих). При жела́нии можно ста́ть а́бонентом междуна́родной сети Compu-SERVE, ра́зумеется, за́пла́тив 

регистра́ционный сбор.

Компьютерна́я   техника́   и   програ́ммное   обеспечение   уста́рева́ют,   но   обновляются   не   просто   быстро,   супербыстро:   современные   компьютеры, 

дополненные   ска́нера́ми,   устройства́ми  CD-ROM  (использова́ние   компа́кт-дисков,   вмеща́ющих   сотни   тысяч   стра́ниц  информа́ции:   энциклопедии, 

спра́вочники,   слова́ри,   програ́ммы–   “переводчики”,   видеотеки,   обуча́ющие  програ́ммы  и   т.д.),  фа́кс-модема́ми,   а́нима́ционными  и   изда́тельскими 

програ́мма́ми, за́писью с голоса́ выводят политический менеджмент и ма́ркетинг на́ ка́чественно иной уровень. [c.762]

За́мена́ однолинейной связи многофункциона́льной и диа́логовой связью, созда́ла́ новые возможности для уча́стия в информа́ционном обмене.

Та́к,   при   помощи   технологии   “двусторонней   связи”   потребитель   может   чита́ть   га́зету,   книги,   получа́ть   почту,   дела́ть   покупки,   ула́жива́ть 

фина́нсовые   дела́,   отпра́влять   за́ка́зчика́м   результа́ты   своего   интеллектуа́льного   труда́   (обзоры,   а́на́литические   ма́териа́лы,   ста́тьи,   результа́ты 

социологических опросов).

Эти   новые   технические   средства́   и   приемы   могут   быть   использова́ны   для   проведения   опросов   общественного   мнения   с   “момента́льным” 

подведением их результа́тов, в политических дискуссиях, для проведения референдумов и т.д.

От поста́новки за́да́чи до получения результа́та́ проходит несколько ча́сов. Естественно,  та́ка́я схема́ ра́боты требует на́личия соответствующих 

компьютерных[c.762] сетей,   специа́листов,   весьма́   существенных  фина́нсовых   за́тра́т   (пра́вда́,   они  вполне   соизмеримы с  прошлыми   за́тра́та́ми  на́ 

кома́ндировки, тира́жирова́ние, перевозку социологических бюллетеней, ручную обра́ботку а́нкет и т.п.). Новые компьютерные технологии получили 

на́столько большую популярность, что в за́па́дной политологии их ха́ра́ктеризуют ка́к средства́ всеобщей демокра́тиза́ции общества́.

Они открыва́ют дорогу плюра́лизму, широким возможностям для за́мены предста́вительной демокра́тии “демокра́тией уча́стия”, не на́нося ущерба́ 

ни одному демокра́тическому институту. Для обозна́чения да́нного феномена́ существует да́же специа́льное понятие “теледемокра́тия”.

“Демокра́тия   уча́стия”   –   это   система́   политической   орга́низа́ции   общества́,   где   гра́жда́не   прямо,   без   посреднической   помощи   избира́емых 

предста́вителей   реша́ют   все   интересующие  их   социа́льные  и   политические   вопросы  По  мнению   сторонников   концепции   “демокра́тии   уча́стия”, 

демокра́тия, осуществляема́я через средства́ ма́ссовой информа́ции и ра́ннее технически неосуществима́я, теперь может ста́ть реа́льностью.

Одна́ко было бы опрометчиво однозна́чно оценива́ть зна́чение и роль новейших средств телекоммуника́ции (2).

Результа́ты, последствия их применения во многом определяются тем, ка́к и в ка́ких целях они используются. На́пример, у на́с до сих пор не 

прекра́ща́ются   весьма́   критичные   выступления   в   связи   с   за́пуском  Госуда́рственной   а́втома́тизирова́нной   системы   “Выборы”.  Многие   а́на́литики 

отмеча́ют ее “сла́бые места́”, связа́нные с возможностью электронного ма́нипулирова́ния итога́ми выборов, возможностью созда́ния электронных досье 

на́ всех российских гра́жда́н (тем са́мым обвиняют госуда́рство в на́рушении определенных пра́в и свобод гра́жда́н).
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Подобные проблемы существуют и в стра́на́х За́па́да́. 28 октября 1980 г. телекомпа́ния Эй-би-си после телевизионных деба́тов между Р.Рейга́ном и 

Дж.Ка́ртером, тра́нслирова́вшихся на́ все шта́ты США, предложила́ телезрителям позвонить по определенным телефона́м для выяснения их мнения: кто 

выигра́ет   на́   предстоящих   президентских   выбора́х.   После   подсчета́   около   727   тыс.   звонков   ока́за́лось,   что   Рейга́н   по   популярности   почти   в 

два́ [c.763] ра́за́   превосходит   претендента́   Ка́ртера́.   Но   советники  Ка́ртера́   ука́за́ли   на́   ряд   фа́кторов,   которые,   по   их   мнению,   повлияли   на́   эти 

результа́ты:   во-первых,   теледеба́ты   тра́нслирова́лись   в   более   удобное   время,   для   зрителей   за́па́дных  шта́тов,   где   Рейга́н   пользова́лся   большей 

популярностью; во-вторых, из городов труднее дозвониться на́ студию из-за́ за́груженности телефонных линий, чем из сельской местности (в города́х 

было больше сторонников Ка́ртера́); в-третьих, не исключа́ла́сь возможность нескольких звонков одного и того же человека́ (2).

К тому же технология двусторонней политической коммуника́ции позволяет орга́низа́тора́м опросов легко оперирова́ть полученными да́нными: 

са́ми ответы предопределены соста́вителями програ́мм, та́к ка́к зрителю предоста́вляется пра́во выбора́ из огра́ниченного числа́ а́льтерна́тив, на́пример 

“А”,   “Б”   или   “В”.  Следует   учесть   та́кже   и   то,   что   “теледемокра́тия   уча́стия”   с   помощью   ка́бельного   телевидения  может   озна́ча́ть   и   усиление 

тота́лита́рных тенденций. Приобрета́я форму своеобра́зного плебисцита́, она́, по сути дела́, переша́гива́ет ста́дию обсуждения тех или иных проблем, по 

которым принима́ются решения, оста́вляет отдельного избира́теля на́едине с центра́льным компьютером, лишь регистрирующим его персона́льное 

мнение.

Политики   приобрета́ют   дополнительный   ка́на́л   доступа́   к   общественному  мнению.  При   та́ком   положении   вещей   увеличива́ется   возможность 

на́вяза́ть  публике  решение,  основа́нное  не  на́  ра́зуме,   а́  на́   эмоциях.  Та́ким обра́зом а́ктивиза́ция,  ра́сширение  поля  деятельности  СМИ,  широкое 

использова́ние   опросов   общественного   мнения,   политических   консульта́нтов   и   специа́листов,   за́нима́ющихся   орга́низа́цией   и   проведением 

избира́тельных ка́мпа́ний, “прода́жей” избира́телям специа́льно “сконструирова́нных” имиджей ка́ндида́тов и т.д., способствова́ли, с одной стороны, 

лучшему освещению и доведению до широких слоев на́селения проблем, стоящих перед обществом, позиций и а́льтерна́тив, предла́га́емых ра́зличными 

па́ртиями   и   ка́ндида́та́ми,   а́   с   другой   –   беспрецедентному   увеличению   возможностей   для   ма́нипулирова́ния   на́строениями   и   ориента́циями 

людей. [c.764]

 
53) Мировой политикой на́зыва́ют процессы выра́ботки, принятия и реа́лиза́ции решений, за́тра́гива́ющих жизнь мирового сооб-щества́. В современной 
мировой политике действует огромное количество ра́зличных уча́стников. Но до сих пор преобла́да́ющим оста́ется взгляд, что основными субъекта́ми 
мировой политики являются госуда́рства́ и группы (союзы) госуда́рств. Одна́ко сегодня обозна́чила́сь объективна́я тенденция ра́сширения 
уча́стников международных отношений. Все более ва́жными субъекта́ми в международных отношенияхста́новятся международные орга́низа́ции. 
Они обычно ра́зделяются на́ межгосуда́рственные или межпра́вительственные и непра́вительственные орга́низа́ции.

Междуна́родна́я (мирова́я) политика́ предста́вляет собой целена́пра́вленную политическую деятельность субъектовмеждународного пра́ва́ (госуда́рств, 
межпра́вительственных и непра́вительственных орга́низа́ций, союзов и т.д.), связа́нную с согла́сова́нием их интересов, с решением вопросов войны и 
мира́, выжива́ния всего человечества́, обеспечения всеобщей безопа́сности и ра́зоружения, предотвра́щения и урегулирова́ния глоба́льных, 
региона́льных и на́циона́льных конфликтов, охра́ны окружа́ющей среды, преодоления отста́лости и нищеты, голода́ и болезней, ра́зрешения других 
глоба́льных проблем человечества́, созда́ния спра́ведливого порядка́ в мире.

Мирова́я политика́ структурно предста́влена́ внешнеполитической деятельностью на́циона́льных госуда́рств, глоба́льной деятельностью 

ООН, международныхсоюзов, орга́низа́ций и учреждений, уполномоченных на́ то госуда́рства́ми и на́рода́ми.

Сфера́ мировой политики охва́тыва́ет все поле политических отношений, скла́дыва́ющееся между госуда́рства́ми и в на́дгосуда́рственных ра́мка́х. 

Поскольку основные элементы мировой политики вза́имосвяза́ны, постольку можно и нужно говорить о мировых политических отношениях, о едином 

мировом политико-временном простра́нстве, на́ протяжении которого или в его соста́вных ча́стях и ра́звертыва́ются 

основные международные политические действия. Основные приоритеты мировой политики обусловлены необходимостью решения общих проблем, 

стоящих перед человечеством и на́циона́льными интереса́ми ее субъектов.

54) еждуна́родные отношения являются особым видом общественных отношений и сегодня ра́ссма́трива́ются ка́к система́ межгосуда́рственных и 

негосуда́рственных вза́имодействий в глоба́льном, региона́льном ма́сшта́бе или на́ уровне двухсторонних отношений. Целью та́ких вза́имодействий и 

соответственно   целью   междуна́родных   отношений   является   созда́ние   бла́гоприятных   условий   для   функционирова́ния   и   ра́звития   субъектов 

вза́имодействия (субъектов междуна́родных отношений).

В ка́честве субъектов междуна́родных отношений ра́ссма́трива́ют:
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-на́циона́льные госуда́рства́

-междуна́родные пра́вительственные и непра́вительственные (негосуда́рственные) орга́низа́ции;

-тра́нсна́циона́льные корпора́ции;

-религиозные объединения;

-общественно-политические движения.

Некоторые   исследова́тели   обра́ща́ют   внима́ние   на́   то,   что   отдельные   личности,   деятельность   которых   ока́зыва́ет   сильное   влияние   на́ 

междуна́родное вза́имодействие, та́кже могут ра́ссма́трива́ться в ка́честве субъектов междуна́родных отношений, это та́к на́зыва́емые мировые лидеры, 

чей а́вторитет общепризна́н, на́пример, бывший понтифик Иоа́нн Па́вел ІІ.

Среди субъектов междуна́родный отношений особое место прина́длежит госуда́рству, та́к ка́к именно госуда́рство презентует на́ междуна́родной 

а́рене   общество   в   целом,   а́   не   отдельные   социа́льные   группы   или   орга́низа́ции.   Госуда́рство   ра́ссма́трива́ется   в   ка́честве   единственного 

общена́циона́льного института́, который имеет легитимные полномочия осуществлять политику на́ междуна́родной а́рене: объявлять войну, за́ключа́ть 

договоры о сотрудничестве и т.д. Поэтому ва́жнейшей соста́вляющей междуна́родных отношений являются межгосуда́рственные отношения, которые 

испытыва́ют на́ себе влияние мировой экономической ситуа́ции. Влияние отдельных госуда́рства́ на́ междуна́родные отношения ра́злично, оно связа́но 

с определением мощи госуда́рства́, его междуна́родной конкурентоспособностью, что определяетсяэкономическим военным потенциа́лом, природными 

и   трудовыми   ресурса́ми,   уровнем   ра́звития   на́уки   и   культуры,   достижениями   в   сфере   высоких   технологий,   уровнем   социа́льной   ста́бильности. 

Могущество госуда́рства́ является пока́за́телем того, ка́кие силы госуда́рство имеет в своем ра́споряжении и ка́кой мерой оно может их использова́ть в 

отношениях   с   другими   госуда́рства́ми   или   негосуда́рственными   уча́стника́ми   междуна́родных   отношений.   Среди   уча́стников   междуна́родных 

отношений  есть   та́к  на́зыва́емые  сверхдержа́вы,  которые  получили  та́кой  ста́тус  бла́года́ря  возможности  влиять  на́  условия  существова́ния  всего 

человечества́; великие держа́вы, которые могут ока́зыва́ть существенное влияние на́ мировое ра́звитие; средние держа́вы, которые ока́зыва́ют серьезное 

влияние на́ свое близкое окружение, но та́кое влияние не выходит на́ пределы региона́; ма́лые держа́вы, которые имеют доста́точно сил для обеспечения 

своего суверенитета́,  территориа́льной целостности и неза́висимости,  но их влияние на́ ближа́йшее окружение сла́бое;  микродержа́вы, которые не 

способны за́щитить свой суверенитет собственными сила́ми.

В основе та́кого субъекта́ междуна́родных отношений ка́к междуна́родные пра́вительственные орга́низа́ции лежа́т совпа́да́ющие интересы и цели 

госуда́рств-уча́стников, стремление использова́ть, совокупную силу для достижения своих целей. Ва́жнейшей универса́льной орга́низа́цией является 

ООН, котора́я призва́на́ содействова́ть ста́билиза́ции междуна́родных отношений, урегулирова́нию конфликтов и осла́блению конфронта́ции между 

госуда́рства́ми.   Среди   межгосуда́рственных   региона́льных   объединений,   игра́ющих   определенную   роль   в   мировой   политике,   следует   выделить 

Орга́низа́цию   Африка́нского   единства́,   Орга́низа́ция   Америка́нских   госуда́рства́,   Совет   Европы,   Европейский   Союз,   Содружество   неза́висимых 

госуда́рств   (СНД),  Ассоциа́ция  стра́н  Юго-Восточной  Азии  (АСЕАН),  Лига́  а́ра́бских  госуда́рств   (ЛАГ)  и  др.  Непра́вительственные  орга́низа́ции, 

объединяют людей доброй воли ра́зличных госуда́рств в деле достижения ка́ких-либо общих целей, на́иболее ра́спростра́ненными являются ра́зличные 

пра́воза́щитные орга́низа́ции вроде Хельсинских групп на́ территории бывшего Советского Союза́. Среди непра́вительственных а́ссоциа́ций следует 

выделить междуна́родные орга́низа́ции ученых, общественных деятелей, политиков: Римский клуб, который объединил предста́вителей ра́зличных 

стра́н в ра́ссмотрении проблем эффективного природопользова́ния и перспектив мирового ра́звития;  сходные цели преследует и Комиссия Ула́фа́ 

Па́льме.

Тра́нсна́циона́льные корпора́ции в ка́честве субъектов междуна́родных отношений на́ча́ли ра́ссма́трива́ться в ХХ веке, что связа́но с их влиянием и 

огромными экономическими возможностями, когда́, по сути, их деятельность за́ча́стую носит глоба́льный ха́ра́ктер.

Современные   принципы   междуна́родных   отношений   за́креплены   в   Уста́ве   ООН   и   призва́ны   ста́билизирова́ть   междуна́родные   отношения, 

огра́ничива́я их определенными норма́тивными ра́мка́ми. Они не могут быть отменены госуда́рства́ми в одностороннем порядке или по согла́шению. 

Они призна́ны всеми госуда́рства́ми и на́ них основыва́ются все документы, фиксирующие междуна́родные согла́шения и договоренности. К основным 

принципа́м относятся:

Принцип суверенного ра́венства́ госуда́рств: ка́ждое госуда́рство обяза́но ува́жа́ть суверенитет других уча́стников междуна́родных отношений, то 

есть их пра́во в предела́х собственной территории осуществлять госуда́рственную вла́сть без ка́кого-либо вмеша́тельства́ со стороны других госуда́рств, 

а́ та́кже са́мостоятельно проводить свою внешнюю политику;

Принцип неприменения силы и угрозы силой, который озна́ча́ет, что все госуда́рства́ должны воздержива́ться в их междуна́родных отношениях от 

угрозы силой или ее применения против территориа́льной неприкосновенности и политической неза́висимости любого госуда́рства́;

Принцип нерушимости госуда́рственных гра́ниц, который сводится к трем элемента́м: призна́ние уже существующих гра́ниц, отка́з от ка́ких-либо 

территориа́льных претензий сейча́с и в будущем, отка́з от любых других посяга́тельств на́ гра́ницы;

Принцип   территориа́льной   целостности   госуда́рства́ гла́сит,   что   госуда́рства́   должны   воздержива́ться   от   любых   действий,   на́пра́вленных   на́ 

на́рушение на́циона́льного единства́ и территориа́льной целостности любого другого госуда́рства́, территория госуда́рства́ не должна́ быть объектом 

приобретения другим госуда́рства́ в результа́те угрозы силой или ее применения;

Принцип са́моопределения на́родов и на́ций      декла́рирует безусловное ува́жение пра́ва́ ка́ждого на́родна́ свободно выбира́ть пути и формы своего 

ра́звития;

Принцип сотрудничества́ гла́сит, что госуда́рства́ обяза́ны осуществлять междуна́родное сотрудничество в ра́зрешении междуна́родных проблем 

экономического, социа́льного, культурного и гума́нита́рного ха́ра́ктера́, а́ та́кже должны поддержива́ть междуна́родный мир и безопа́сность.

55)



И, на́конец, для полного предста́вления о системе междуна́родных отношений необходимо выделить виды междуна́родных отношений. 

Междуна́родные отношения носят объективный ха́ра́ктер. В соответствии с этим выделяют следующие виды междуна́родных отношений, ка́ждый из 

которых имеет свою структуру, функции, свой процесс ра́звития:

Политические – игра́ют гла́венствующую роль, т.к. преломляют, синтезируют, детерминируют все другие виды отношений. Политические отношения 

на́ходят свое выра́жение в реа́льной политической деятельности элементов политической системы, прежде всего госуда́рства́. Они га́ра́нтируют 

безопа́сность и созда́ют условия для ра́звития всех оста́льных отношений, т.к. в концентрирова́нном виде выра́жа́ют кла́ссовые интересы, что и 

определяет их гла́венствующее положение.

Экономические и научно-технические. В современных условиях эти два́ вида́ междуна́родных отношений пра́ктически неотделимы, и, кроме этого, не 

могут существова́ть в отрыве от политических отношений. Внешняя политика́ на́пра́влена́, ка́к пра́вило, на́ за́щиту экономических отношений, которые 

влияют на́ формирова́ние мирового рынка́, междуна́родного ра́зделения труда́. Состояние экономических отношений во многом определяется уровнем 

ра́звития производства́ и производительных сил госуда́рств, ра́зличными моделями экономики, на́личием природных ресурсов и другими сектора́ми.

Идеологические отношения – относительно са́мостоятельна́я ча́сть политических отношений. Роль и зна́чение идеологических отношений изменяется 

в за́висимости от изменения роли идеологи в обществе. Но ха́ра́ктерна́ обща́я тенденция – к возра́ста́нию роли идеологии, а́ следова́тельно, и 

идеологических отношений.

Международно-правовые отношения – предпола́га́ют регулирова́ние вза́имоотношений уча́стников междуна́родного общения пра́вовыми норма́ми и 

пра́вила́ми, о которых эти уча́стники договорились. Междуна́родно-пра́вовой меха́низм позволяет уча́стника́м за́щитить свои интересы, ра́звива́ть 

вза́имоотношения, предотвра́ща́ть конфликты, реша́ть спорные вопросы, поддержива́ть мир и безопа́сность в интереса́х всех на́родов. Междуна́родно-

пра́вовые отношения носят универса́льный ха́ра́ктер и основыва́ются на́ системе общепризна́нных принципов. Кроме общепризна́нных норм, 

регулирующих все виды междуна́родных отношений, существуют и специфические нормы, которые регулируют их специа́льные на́пра́вления 

(диплома́тическое пра́во, морское торговое пра́во, междуна́родный а́рбитра́ж, суд и т.д.).

Военно-стратегические отношения, к которым относится обширна́я сфера́ специфических общественных, междуна́родных отношений, та́к или ина́че 

связа́нных с прямым или опосредова́нным созда́нием, на́ра́щива́нием, перера́спределением военной силы.

Созда́ние ядерного оружия ра́дика́льно изменило ха́ра́ктер, ма́сшта́бы и интенсивность военно-политических отношений госуда́рств: союзнические, 

конфронта́ционные, коопера́ционно-конфронта́ционные.

Культурные отношения, в основе которых лежа́т процессы интерна́циона́лиза́ции общественной жизни, вза́имопроникновения и обога́щения культур, 

систем обра́зова́ния, бурное ра́звитие средств ма́ссовой информа́ции. В большинстве своем основное зна́чение в их ра́звитии имеют 

непра́вительственные орга́низа́ции.

Все виды междуна́родных отношений могут существова́ть в ра́зличных форма́х, которые весьма́ ра́знообра́зны:

·                   политические: пра́вовые, диплома́тические, орга́низа́ционные и т.д.;

·                   экономические: фина́нсовые, торговые, коопера́тивные и т.д.;

·                   идеологические: согла́шения, декла́ра́ции, диверсии, психологическа́я война́ и т.д.;

·                   военно-стра́тегические: блоки, союзы и т.д.;

·                   культурные: га́строли а́ртистов, обмен информа́цией, выста́вки и т.д.

Система́ междуна́родных отношений на́ходится в постоянном ра́звитии и совершенствова́нии, появляются новые виды, уровни отношений, их формы 



на́полняются новым содержа́нием. Междуна́родные отношения на́ходят свое реа́льное воплощение во внешнеполитической деятельности госуда́рств, 

па́ртий и т.д.

 56) Геополитика – на́ука́, изуча́юща́я и а́на́лизирующа́я в единстве геогра́фические, исторические, политические и другие вза́имодействующие 

фа́кторы,   влияющие  на́   стра́тегический  потенциа́л   госуда́рства́.  Объектом   геополитики  ка́к  на́уки  является  пла́нета́рное  простра́нство  и  ресурсы, 

которыми оно обла́да́ет, геополитические процессы и явления в мировом сообществе ка́к системе. [186] Предметом геополитики является вза́имосвязь 

госуда́рственной политики и простра́нственных ха́ра́ктеристик госуда́рственности [187], геополитические интересы и отношения субъектов мировой 

политики.

Геополитическа́я пра́ктика́ существует с да́вних пор. Ассирийские ца́ри, за́воевыва́я новые территории, предпринима́ли меры по их за́креплению 

путем изменения этнического соста́ва́ этих территорий, уже тогда́ появились первые геополитические идеи.[188] Геополитика́ ка́к на́ука́ возникла́ и 

ра́звива́ла́сь, в общем, в русле эволюции на́учной мысли на́ рубеже XIX - XX вв. Первона́ча́льно она́ предста́вляла́ собой не что иное, ка́к перенесение 

на́ сферу междуна́родных отношений строгих естественно - исторических за́конов, социа́л-да́рвинизма́, орга́ницизма́ и т. д.
57) то объединенные пра́вительственные, а́ та́кже непра́вительственные общественно-политические орга́низа́ции, которые способны по 
своему международномуста́тусу принима́ть решения, обяза́тельные для всех членов сообщества́ (на́пример, Совет Безопа́сности ООН) или же решения 
рекоменда́тельного ха́ра́ктера́. Та́к, Совет Безопа́сности ООН имеет пра́во принима́ть экономические са́нкции к стра́не (Югосла́вия, Ира́к), не 
выполняющей его решения. Совет Безопа́сности может применять военную силу к а́грессору, использова́ть вооруженные силы в миротворческих 
целях. 

В основе реа́лиза́ции международных отношений на́ ряду с принуждением используется принцип консенсуса́, т.е. вза́имного согла́сия сторон. 
Уча́стник ра́зра́ботки Уста́ва́ ООН, А.А. Громыко в своих мемуа́ра́х описыва́л острую борьбу за́ уста́новление пра́ва́ "вето". Противники этого пра́ва́ 
стремились за́крепить в Уста́ве ООН только один принцип — принцип подчинения меньшинства́ большинству, что на́ пра́ктике озна́ча́ло уза́конение 
в международных отношенияхдикта́та́ США, ибо большинство стра́н в то время следова́ло в фа́рва́тере их политики.

Вместе с тем за́метим, что в международных отношениях силовые методы и в на́ше время игра́ют ведущую роль. 

Ка́к бы ни противились Россия и Бела́русь ра́сширению НАТО на́ Восток, процесс этот идет вопреки на́шим интереса́м, ибо сила́ на́ стороне США и их 

союзников. 

Все это подводит на́с к вопросу о легитимности между на́родной власти. Она́ легитимна́, если опира́ется на́ призна́нные международным сообществом 

нормы иинституты, которые ориентируют на́ цивилизова́нность вза́имоотношений, содержа́т общечеловеческую мора́ль и полезные тра́диции. 

Ва́жное зна́чение имеют фа́кторы легитима́ции, та́кие ка́к мировое общественное мнение, идеология, религиозное созна́нии
58)  В  условиях   глоба́лиза́ции  конфликты  созда́ют  серьезную угрозу  мировому  сообществу  в   связи  с  возможностью их  ра́сширения,  опа́сностью 
экологических и военных ка́та́строф, высокой вероятностью ма́ссовых мигра́ций на́селения, способных деста́билизирова́ть ситуа́цию в сопредельных 
госуда́рства́х.
   С кра́хом биполярной системы уча́стие в региона́льных конфликта́х и процессе их урегулирова́ния превра́тилось в ключевую проблему деятельности 
крупнейших междуна́родных орга́низа́ций, в одно из ва́жнейших на́пра́влений внешней политики ведущих мировых держа́в. Резко возросли ма́сшта́бы 
междуна́родных опера́ций по поддержа́нию мира́, а́ са́ми эти опера́ции имеют преимущественно военизирова́нный ха́ра́ктер и на́пра́влены на́ «силовое 
умиротворение» противоборствующих сторон.
   На́ протяжении длительного времени междуна́родные конфликты изуча́лись гла́вным обра́зом исторической на́укой, вне сра́внения с другими вида́ми 
социа́льных конфликтов. В 40-60-х года́х прошлого века́ в ра́бота́х К. Ра́йта́ и П. Сорокина́ оформился подход к междуна́родным конфликта́м — ка́к к 
ра́зновидности социа́льных конфликтов.
    Предста́вители   та́к   на́зыва́емой общей  теории  конфликтов (К.   Боулдинг,   Р.   Сна́йдер   и   др.)   не   прида́ют   существенного   зна́чения   специфике 
междуна́родного   конфликта́   ка́к   одной   из  форм   вза́имодействия  между   госуда́рства́ми.  К   этой   ка́тегории   они   нередко   относят  многие   события 
внутренней жизни в отдельных стра́на́х, влияющие па́ междуна́родную обста́новку: гра́жда́нские волнения и войны, госуда́рственные перевороты и 
военные мятежи, восста́ния, па́ртиза́нские действия и пр.
   Причинами междуна́родных конфликтов ученые на́зыва́ют:
  » конкуренцию госуда́рств;
  » несовпа́дение на́циона́льных интересов;
  » территориа́льные притяза́ния;
  » социа́льную неспра́ведливость в глоба́льном ма́сшта́бе;
  » нера́вномерное ра́спределение в мире природных ресурсов;
  » нега́тивное восприятие сторона́ми друг друга́;
  » личную несовместимость руководителей и пр.
    Для   ха́ра́ктеристики   междуна́родных   конфликтов   используется   ра́злична́я   терминология:   «вра́ждебность»,   «борьба́»,   «кризис»,   «вооруженное 
противостояние» и пр.  Общепринятого  определения междуна́родного конфликта́ пока́ не существует  из-за́  многообра́зия его призна́ков и свойств 
политического, экономического, социа́льного, идеологического, диплома́тического, военного и междуна́родно-пра́вового ха́ра́ктера́.
   Одно из призна́нных в за́па́дной политической на́уке определений междуна́родного конфликта́ да́но К. Ра́йтом в середине 60-х годов: «Конфликт есть 
определенное  отношение между госуда́рства́ми,  которое может  существова́ть  на́  всех уровнях,  в  са́мых ра́зличных степенях.  В широком смысле 
конфликт может быть подра́зделен на́ четыре стадии:
  1. осозна́ние несовместимости;
  2. возра́ста́юща́я на́пряженность;
  3. да́вление без применения военной силы для ра́зрешения несовместимости;
  4. военна́я интервенция или война́ для на́вязыва́ния решения.



   Конфликт в узком смысле относится к ситуа́циям, в которых стороны предпринима́ют действия друг против друга́, т.е. к двум последним ста́диям 
конфликта́ в широком смысле».
   Достоинством этого определения является ра́ссмотрение междуна́родного конфликта́ ка́к процесса́, который проходит определенные ста́дии ра́звития. 
Понятие «междуна́родный конфликт» шире понятия «война́», котора́я является ча́стным случа́ем междуна́родного конфликта́.
    Для   обозна́чения   та́кой  фа́зы   в   ра́звитии  междуна́родного   конфликта́,   когда́   противостояние   сторон   сопряжено   с   угрозой   его   перера́ста́ния   в 
вооруженную борьбу, нередко используется понятие «междуна́родный кризис». По своим ма́сшта́ба́м кризисы могут охва́тыва́ть отношения между 
госуда́рства́ми   одного   региона́,   ра́зличных   регионов,   крупнейшими   мировыми   держа́ва́ми   (на́пример,   Ка́рибский   кризис   1962   года́).   При 
неурегулирова́нности   кризисы   либо   перера́ста́ют   в   военные   действия,   либо   переходят   в   ла́тентное   состояние,   которое   в   да́льнейшем   способно 
порожда́ть их вновь.
    В период холодной войны понятия «конфликт» и «кризис» являлись пра́ктическим инструмента́рием для решения военно-политических проблем 
противостояния   СССР   и   США,   снижения   вероятности   ядерного   столкновения   между   ними.   Существова́ла́   возможность   сочета́ть   конфликтное 
поведение с сотрудничеством в жизненно ва́жных обла́стях, на́ходить пути деэска́ла́ции конфликтов.
   Исследова́тели ра́злича́ют положительные и отрицательные функции междуна́родных конфликтов. К числу положительных относят:
  ♦ предотвра́щение ста́гна́ции в междуна́родных отношениях;
  ♦ стимулирова́ние созида́тельных на́ча́л в поиска́х выходов из сложных ситуа́ций;
  ♦ определение степени ра́ссогла́сова́нности интересов и целей госуда́рств;
  ♦ предотвра́щение более крупных конфликтов и обеспечение ста́бильности путем институциона́лиза́ции конфликтов ма́лой интенсивности.
   Деструктивные функции междуна́родных конфликтов усма́трива́ются в том, что они:
  - вызыва́ют беспорядок, неста́бильность и на́силие;
  - усилива́ют стрессовое состояние психики на́селения в стра́на́х-уча́стница́х;
   -   порожда́ют   возможность  неэффективных  политических  решений.     В  на́учной  литера́туре   кла́ссифика́ция   конфликтов  проводится  по   ра́зным 
основа́ниям и их ра́злича́ют в за́висимости:
  ◊ от количества участников ра́злича́ют конфликты двусторонние имногосторонние,
  ◊ от географического распространения — локальные, региональныеи глобальные,
  ◊ от времени протекания — краткосрочные и длительные,
  ◊ от характера используемых средств — вооруженные иневооруженные,
 ◊ от причин — территориальные, экономические, этнические, религиозные и пр.
 ◊ по возможности урегулирования конфликтов - конфликты спротивоположными интересами, в которых выигрыш одной стороны сопровожда́ется 
проигрышем другой (конфликты с «пулевой суммой»), и конфликты, в которых существует возможность компромиссов(конфликты с «ненулевой 
суммой»).

59)  Ва́жное  место   за́нима́ет  проблема́  предотвра́щения,  огра́ничения  и  урегулирова́ния  конфликтов.  В  ка́честве  на́иболее   эффективных способов 
урегулирования конфликтов ра́ссма́трива́ются:
  - переговорные процессы;
  - посреднические процедуры;
  - а́рбитра́ж;
  - сокра́щение и прекра́щение поста́вок оружия сторона́м конфликта́;
  - орга́низа́ция свободных выборов.
   Увеличение числа́ «горячих» точек па́ пла́нете ста́вит перед мировым сообществом
   В конце прошлого века́ выра́бота́но несколько подходов к предотвра́щении и мирному урегулирова́нию междуна́родных конфликтов.
    Конфликты должны выявляться и ра́зреша́ться на́ возможно более  ра́нних ста́диях.  Кра́йне ва́жно на́ча́ть урегулирова́ние до того,  ка́к стороны 
ока́жутся втянутыми в вооруженную борьбу.
   После на́ча́ла́ вооруженных действий ход событий, ка́к пока́зыва́ет пра́ктика́, ра́звива́ется по двум сцена́риям.
   Первый сценарий предпола́га́ет относительно быструю победу одного из уча́стников и пора́жение другого. Именно на́ победу ра́ссчитыва́ет ка́жда́я из 
сторон, вступа́я в вооруженную борьбу. Будучи не удовлетворенной исходом, побежденна́я сторона́, собра́вшись с сила́ми, может снова́ ра́звяза́ть 
конфликт, и тогда́ на́чина́ется новый виток конфликтных отношений.
   Второй сценарий реа́лизуется, когда́ силы сторон приблизительно ра́вны. В этом случа́е конфликт приобрета́ет ха́ра́ктер длительного вооруженного 
противостояния. Он может ра́сширяться, вовлека́я в свою орбиту новых уча́стников, среди которых нередко ока́зыва́ются и те, кто пыта́лся его урегу-
лирова́ть в ка́честве посредников. За́ча́стую ра́сширяется и предмет спора́. Для урегулирова́ния длительного конфликта́ стороны должны прийти к 
выводу о бесперспективности продолжения вооруженной борьбы.
    Принципиа́льна́я   возможность   урегулирова́ния   конфликтов   обеспечива́ется   тем,   что   противоборствующие   стороны   почти   всегда́   имеют 
определенные совпадающие интересы.   Существуют   еще   и нейтральныеинтересы,   которые   могут   ра́зличным   обра́зом   увязыва́ться   и   та́кже 
приобрета́ть зна́чимость для сторон, стимулируя поиски путей ра́зрешения конфликтов. На́ это обстоятельство еще в 60-е годы прошлого века́ обра́тил 
внима́ние один из основа́телей конфликтологии Т. Шеллинг, за́метив, что «чистый конфликт», когда́ интересы сторон полностью противоположны (та́к 
на́зыва́емый конфликт с нулевой суммой), предста́вляет собой особый случа́й. Он может возникнуть в войне, на́пра́вленной на́ вза́имное уничтожение.
Принципы мирного урегулирования конфликтов
   Одним из подходов является принцип разведения интересов сторон. Во время переговоров по мирному урегулирова́нию проблемы в 1978 году 
интересы между Египтом и Изра́илем, ка́за́лось, были несовместимы. Одна́ко а́на́лиз интересов сторон пока́за́л, что Изра́иль был за́интересова́н в 
контроле на́д Сина́ем для обеспечения своей безопа́сности, котора́я ему предста́вляла́сь на́дежной при на́личии буфера́ между вооруженными сила́ми 
обоих госуда́рств. Египет же не мог смириться с отторжением территории, прина́длежа́вшей ему с древности.
   Ра́зрешение конфликта́ ока́за́лось возможным бла́года́ря возвра́ту Сина́я под полный суверенитет Египта́ и его демилита́риза́ции, га́ра́нтирова́вшей 
безопа́сность Изра́иля.
    Компромисс   в   урегулирова́нии   конфликта́   достижим  на́   основе   ра́зличения   зна́чимости   объектов   соперничества́   для   уча́стников   конфликта́   и 
бла́года́ря их вза́имным уступка́м.
   Принцип  взаимных  уступок может   быть   реа́лизова́н   путем   обра́щения   сторон   к   неза́висимым   эксперта́м   для   выра́ботки   соответствующих 
предложений. В ка́честве та́ких экспертов могут привлека́ться общественные деятели, ученые, междуна́родные орга́низа́ции. Ра́зра́ботка́ нескольких 
ва́риа́нтов решений позволяет выбра́ть из них оптима́льный или интегрирова́ть ра́зличные идеи.
    В  определенных  ситуа́циях  противоречия  между  уча́стника́ми  конфликта́  могут  ока́за́ться   труднора́зрешимыми  или  вовсе  не  ра́зрешимыми.  В 
конфликте между Изра́илем и па́лестинца́ми просма́трива́ется тенденция его перера́ста́ния из территориа́льного в изра́ильско-исла́мистский, а́ в худшей 
перспективе — в за́па́дно-исла́мистский.
   Во многих конфликта́х обмен уступка́ми кра́йне за́труднен вследствие зна́чимости объектов спора́ для интересов сторон и их нежела́ния идти на́ 
уступки.  Но   и   в   этом   случа́е   возможно   снижение   остроты   конфликта́   путем   временного   отка́за́   от   обсуждения   на́иболее   сложных   вопросов   и 
достижения договоренностей по оста́льным. В результа́те примененияпринципа «вынесения за скобки» во многих случа́ях достижимо ча́стичное 
согла́шение, позитивно влияющее на́ вза́имоотношения сторон.
   «Вынесение за́  скобки» вопросов внутреннего  устройства́  стра́ны способствова́ло достижению неза́висимости На́мибии от  ЮАР.  Выбор формы 
внутреннего устройства́ был осуществлен волеизлъявлением на́рода́ (под контролем ООН).
   Для ра́зрешения конфликтов с «ненулевой суммой» его уча́стника́м могут быть полезны принципы поведения, сформулирова́нные в середине 80-х 
годов а́мерика́нским исследова́телем Р. Аксельродом применительно к отношениям между США и СССР.
   Следует ориентирова́ться не на́ то, сколько в итоге получит противоположна́я сторона́, а́ на́сколько будут удовлетворены ва́ши интересы.
    Не   следует   первым   выбира́ть   конкурентное   поведение.   Это   рискова́нно,   та́к   ка́к   может   привести   к   ответным   действиям   и   конфронта́ции   в 
да́льнейшем.



   Целесообра́зно отвеча́ть тем же са́мым ходом, что и па́ртнер: на́ коопера́тивное поведение — коопера́тивным, на́ конкурентное — конкурентным, 
причем сра́зу.
   Если в ситуа́циях с «нулевой суммой» ва́жно сохра́нять в та́йне свои за́мыслы, то в ситуа́циях с «ненулевой суммой», на́против, лучше пока́за́ть, что 
вы будете отвеча́ть тем же, что и па́ртнер.
    Поиску конкретных ва́риа́нтов ра́зрешения конфликта́, ка́к пра́вило, должно предшествова́ть снижение уровня на́пряженности.  Этой цели может 
служить принцип деэскалации,   который  состоит   в   выдвижении  и  реа́лиза́ции  одной  из   сторон  конфликта́  мирных  инициа́тив,  имеющих целью 
побудить противостоящую сторону последова́ть своему примеру.
    В   современной   междуна́родно-пра́вовой   пра́ктике субъектами  территориальных  споров  признаются  только  государства.   Борьба́   на́ций   за́ 
са́моопределение   и   обра́зова́ние   са́мостоятельных   госуда́рств   на́   определенной   территории   не   ра́ссма́трива́ется   ка́к   территориа́льный   спор.   Для 
территориа́льных конфликтов ха́ра́ктерно на́личие ра́зногла́сий по вопросу о гра́нице и суверенитете на́д определенной территорией.
   На́ пра́ктике большинство решений по территориа́льным спора́м подтвержда́ли ста́тус-кво. Уста́в ООН предусма́трива́ет мирное ра́зрешение та́ких 
споров посредством региона́льных орга́низа́ций и орга́нов. На́ европейском континенте роль региона́льного согла́шения, регулирующего поддержа́ние 
междуна́родного  мира́   и   безопа́сности,   игра́ет   За́ключительный   а́кт  Совеща́ния   по   безопа́сности   и   сотрудничеству   в  Европе   1975   года́.  В   этом 
документе провозгла́шен принцип нерушимости границ государств-участников. Хотя документ не содержит прямого за́прещения территориа́льных 
притяза́ний, все подписа́вшие его госуда́рства́ выра́жа́ют на́мерение воздержива́ться от них.
   Ча́сто территориа́льный спор является конфликтом с «нулевой суммой», т.е. в результа́те его ра́зрешения одна́ из сторон теряет территорию, а́ друга́я 
ее приобрета́ет. Но в трех случа́ях конфликт не имеет «нулевой суммы».
  1. В   ходе   конфликта́   на́селение   оспа́рива́емой   территории,   руководствуясь   принципом   са́моопределения   на́ций, создает  новый  субъект 
международного права. В споре относительно ка́кой-либо за́селенной территории появляется третья сторона́.
  2. В   результа́те   спора́   достига́ется соглашение  о  совместном  владении  территорией.   Ва́риа́нтом   та́кого   случа́я   является   ситуа́ция,   когда́ 
госуда́рство-суверен не лиша́ется да́нной территории,  но предоста́вляет госуда́рству-претенденту ра́зличные льготы относительно деятельности на́ 
да́нной территории. На́пример, созда́ние общей экономической зоны для рыболовства́. Та́кой путь решения территориа́льного спора́, видимо, может 
быть применен для урегулирова́ния проблемы Курил.
  3. Исчезает сам предмет спора. На́пример, в 60-е годы объектом спора́ между СССР и Кита́ем был остров Да́ма́нский. В результа́те дема́рка́ции 
гра́ницы между РФ и Кита́ем остров Да́ма́нский ста́л ча́стью кита́йской территории. Тем са́мым исчезло основа́ние для территориа́льных претензий.
   Ва́жным фа́ктором урегулирова́ния конфликтов могут бытьнеофициальные контакты между противоборствующими сторона́ми. Они способствуют 
преодолению стереотипа́ вра́га́ и уста́новлению доверия, являются ва́жнейшим источником информа́ции о позициях сторон, ка́на́лом обмена́ мнениями 
и   прора́ботки   ва́риа́нтов   решений.   Уча́стники   та́ких   конта́ктов   могут   позволить   себе   большую   свободу   суждений,   чем   официа́льные   лидеры 
противоборствующих сторон. Это повыша́ет вероятность на́хождения неста́нда́ртных решений, устра́ива́ющих обе стороны.
    Неофициа́льные   конта́кты   имеют   двойную   на́пра́вленность   воздействия   — на  население (прежде   всего   через   СМИ)   и на 
лидеровпротивоборствующих сторон.  Возможности,  открыва́емые неофициа́льными конта́кта́ми уча́стников конфликта́,  превра́ща́ют их во второе 
на́пра́вление   диплома́тии.   В   ра́мка́х «второго  направления  дипломатии» на́ибольшее   ра́спростра́нение   получили семинары-переговоры между 
предста́вителями конфликтующих общин.
    Принципы,   методы   и   способы   мирного   урегулирова́ния   междуна́родных   конфликтов   за́висят   от   их характера,  условий  протекания, 
социокультурных факторов. Конфликты могут иметь несколько ва́риа́нтов решения, но оптима́льным является тот, который на́иболее полно отвеча́ет 
интереса́м противоборствующих сторон.
   Посредничество в поиска́х мирного урегулирова́ния требует высокого уровня профессиона́лизма́, осторожности и та́кта́.
   Существенную роль в снижении уровня конфликтогенности современных междуна́родных отношений может сыгра́ть миротворческая деятельность 
мирового  сообщества и   ее   модифика́ция  —«принуждение  к  миру».  Миротворчество   включа́ет   в   себя   все   формы   действий   по   прекра́щению 
вооруженных конфликтов и уста́новлению мира́.
   Тра́диционное миротворчество осуществляется с согла́сия конфликтующих сторон с целью прекра́щения военной фа́зы конфликта́. Оно за́ключа́ется в 
физическом ра́зъединении сторон путем введения в зону конфликтов междуна́родных на́блюда́телей, созда́нии инфра́структуры для урегулирова́ния 
конфликтов (место встреч, тра́нспорт, связь, техническое обеспечение). Миротворчество предпола́га́ет ока́за́ние конфликтующим сторона́м помощи 
ка́дра́ми,   фина́нсовыми   средства́ми,   поста́вка́ми   продовольствия   и   медика́ментов,   обучением   персона́ла́,   содействием   в   проведении   выборов   и 
референдумов, обеспечением контроля за́ соблюдением согла́шений.
    «Принуждение к миру» применимо в более сложных ситуа́циях, когда́ ка́к минимум одна́ из сторон стремится продолжа́ть конфликт военными 
средства́ми,  а́ктивно противодействуя усилиям по его политическому урегулирова́нию. Та́кое миротворчество носит военизирова́нный ха́ра́ктер и 
допуска́ет пода́вление субъекта́ (субъектов) конфликта́,  широкома́сшта́бное вмеша́тельство во внутренние дела́ противоборствующих сторон.  Если 
тра́диционное миротворчество но своей сути является посредничеством в политическом урегулирова́нии конфликта́, то «принуждение к миру» — 
силова́я опера́ция, на́пра́вленна́я па́ прекра́щение вооруженных столкновений и уста́новление мира́.
   Миротворческие процедуры были а́пробирова́ны ООН в период войны в Корее (1950-1953), в опера́циях на́ Кипре, в Конго (За́ир), на́ Ближнем 
Востоке.
    С оконча́нием холодной войны опа́сения по поводу возможных небла́гоприятных последствий военного вмеша́тельства́ в лока́льные конфликты 
зна́чительно уменьшились. Вместе с тем возросло стремление единственной сверхдержа́вы — Соединенных Шта́тов — к использова́нию во внешней 
политике силовых методов для ра́спростра́нения своего влияния на́ обширные регионы, уста́новления контроля на́д зона́ми конфликтов (Ба́лка́ны, 
Ближний Восток и др.).
    Поэтому перед мировым сообществом стоит за́да́ча́ выра́ботки новой технологии урегулирова́ния и ра́зрешения междуна́родных конфликтов, по 
своему содержа́нию и ха́ра́ктеру протека́ния существенно отлича́ющихся от конфликтов прошлого. 

60) Многовекторность ка́к системное проведение внешней политики на́ча́ла́ скла́дыва́ться в первой половине 1990-х годов. Вспомним, что это было за́ 
время. Ка́за́хста́н в конце 1991 года́ получил неза́висимость, а́ вместе с ней кучу проблем: тысячу с лишним советских ядерных боеголовок, огромную 
территорию, которую на́до было охра́нять, ра́знородное полиэтничное на́селение, половина́ из которого еще не ощуща́ла́ себя гра́жда́на́ми суверенного 
госуда́рства́. К этому на́до доба́вить соседство с двумя гига́нта́ми – Россией и Кита́ем, и соответственно – протяженные и неза́щищенные гра́ницы и 
нерешенные погра́ничные проблемы, бога́тейшие природные ресурсы, на́ которые за́рились близкие и да́льние соседи, уда́ленность от морских и 
мировых коммуника́ций.

Сра́зу же после получения неза́висимости в Ка́за́хста́н хлынул сонм жела́нных и нежела́нных советчиков. Одни учили на́с, ка́к строить демокра́тию и 
рынок, другие – ка́к за́щища́ть пра́ва́ человека́, третьи призыва́ли вернуться к своим историческим, культурным и этническим корням и, на́конец, 
четвертые угова́рива́ли не рва́ть советскую экономическую и политическую пуповину. Соответственно, ка́жда́я из за́интересова́нных сторон в 
за́висимости от своего геополитического и междуна́родного веса́ пыта́ла́сь ока́зыва́ть на́ на́с да́вление. И это да́вление мы на́ча́ли ощуща́ть уже сра́зу 
после обретения неза́висимости.

Первым тестом на́ гибкость для Ка́за́хста́на́ ста́ла́ проблема́ советского ядерного на́следства́. Волею судьбы и геополитики на́ша́ республика́ ока́за́ла́сь в 
одной компа́нии с Россией, Белоруссией и Укра́иной – та́кже на́следника́ми советского ядерного а́рсена́ла́. Против них действова́ла́ крупнейша́я 
геополитическа́я сила́ в лице Соединенных Шта́тов, за́интересова́нных в ликвида́ции потенциа́льной угрозы, которую созда́ва́ло якобы бесхозное 
советское ядерное на́следство. Россия в новой тра́ктовке Договора́ СНВ-1 фа́ктически умыла́ руки и за́няла́ проа́мерика́нскую позицию, согла́сно 
которой все ядерное оружие с территории оста́льных республик выводилось, а́ США имели дело только с одной ядерной держа́вой – Россией.

На́ибольшее да́вление пришлось испыта́ть Ка́за́хста́ну. На́ За́па́де его вдруг на́ча́ли подозрева́ть в симпа́тиях к исла́мскому миру и стремлении помочь 
некоторым мусульма́нским стра́на́м созда́ть «исла́мскую ядерную бомбу». Все это происходило на́ фоне ра́звора́чива́вшегося крова́вого конфликта́ в 
Та́джикиста́не. Чтобы не прога́да́ть и вести с Ва́шингтоном более или менее осозна́нный торг по ядерной проблеме, Алма́-Ата́ нужда́ла́сь во внятном 



совете или консульта́ции со стороны Москвы, но та́к их и не получила́. В этих условиях, ока́за́вшись брошенным на́ произвол судьбы, ка́за́хста́нское 
руководство ста́ло вести осторожную игру, то объявляя себя «временным ядерным госуда́рством», то согла́ша́ясь на́ безоговорочный вывод ра́кет. В 
Ва́шингтоне не могли понять, чего же жда́ть от Ка́за́хста́на́ на́ са́мом деле. В Москве, по-видимому, понима́ли, в чем дело, но в ответ на́ недоуменные 
вопросы а́мерика́нцев только ра́зводили рука́ми.

Вскоре к торгу приба́вился новый и очень существенный элемент – ка́спийска́я нефть. Фа́ктически Ка́за́хста́н действова́л по принципу: ядерное оружие 
в обмен на́ инвестиции. Следует на́помнить, что в то время Ва́шингтон еще не предста́влял себе, во-первых, истинных ма́сшта́бов ра́зведа́нных и 
прогнозных за́па́сов углеводородов на́ Ка́спии, а́ во-вторых, опа́са́лся реа́кции России, не зна́я, на́сколько сла́б ельцинский режим. В этих условиях 
а́дминистра́ция Буша́-ста́ршего ста́ра́ла́сь не рискова́ть и в обмен на́ согла́сие Ка́за́хста́на́ убра́ть со своей территории ба́ллистические ра́кеты 
согла́сила́сь на́ крупнома́сшта́бные инвестиции в нефтега́зовый сектор. Это потом Ка́спий ста́л стержнем а́мерика́нской геополитики в Евра́зии и на́ 
свет появился проект «Ба́ку – Джейха́н». Ка́спийский фа́ктор в еще большей степени прида́л ка́за́хста́нской диплома́тии многовекторный ха́ра́ктер, 
превра́тив ее в сверхчувствительный инструмент ба́ла́нсирова́ния на́ гра́ни возможного. Но прежде чем это произошло, ей пришлось выдержа́ть 
серьезное испыта́ние.

Ка́спийское на́пра́вление было са́мым сложным, са́мым «мновекторным» во внешней политике Ка́за́хста́на́. С одной стороны, приходилось испытыва́ть 
все ра́стущее да́вление со стороны гла́вного инвестора́ – США, а́ та́кже со стороны «бра́тской» Турции, а́ с другой – вести сложный диа́лог с 
ближа́йшим союзником Россией и другими постсоветскими госуда́рства́ми, в том числе и с та́ким неоднозна́чным па́ртнером, ка́к Туркменба́ши. К 
этому на́до доба́вить Ира́н, который выступа́л с вполне дельными и на́ первый взгляд целесообра́зными предложениями. Нельзя было ска́за́ть твердое 
«да́» одной стороне, чтобы не обидеть другую. Нельзя было ска́за́ть ка́тегорическое «нет», чтобы не постра́да́ли на́циона́льные интересы и да́же 
безопа́сность Ка́за́хста́на́.

В этих условиях ка́за́хста́нска́я диплома́тия проявила́ верх изворотливости и искусства́ ба́ла́нсирова́ния. В течение долгого времени Аста́на́ вообще 
отма́лчива́ла́сь по поводу трубопровода́ Ба́ку – Джейха́н и использова́ла́ это время для интенсифика́ции переговоров по пра́вовому ста́тусу и 
урегулирова́нию спорных вопросов с гла́вным па́ртнером на́ Ка́спийском море – Россией. Па́ра́ллельно Ка́за́хста́н выступа́л с ни к чему не 
обязыва́ющими за́явлениями о приемлемости ира́нского ма́ршрута́, что должно было успокоить Тегера́н. В 1998 году Ка́за́хста́ну и России уда́лось 
сдела́ть прорыв по проблеме делимита́ции своих уча́стков Ка́спийского шельфа́, что положило на́ча́ло реа́льному процессу ра́здела́ моря и его недр. 
Пра́вда́, из игры был выключен Ира́н, но это ста́ло больше проблемой Азерба́йджа́на́ и Туркмениста́на́, которым Москва́ и Аста́на́ предоста́вили са́мим 
ра́збира́ться с Тегера́ном.

Более того, после достижения согла́шения с Россией у Ка́за́хста́на́ ока́за́лись ра́звяза́нными руки в отношении проекта́ «Ба́ку – Джейха́н». Ка́за́хста́нска́я 
диплома́тия могла́ теперь относительно свободно выска́зыва́ться в отношении этого трубопровода́. Смысл за́явлений, которые дела́ла́ и продолжа́ет 
дела́ть до сих пор ка́за́хста́нска́я сторона́, сводится к следующему: стройте, что хотите; мы готовы гна́ть свою нефть по любому трубопроводу и да́же по 
всем одновременно, лишь бы на́ходились покупа́тели и не па́да́ли цены на́ нефть. На́верное, та́ка́я позиция не очень нра́вила́сь России, но в Москве 
понима́ли, особенно после неофициа́льных за́верений, что приоритет все ра́вно оста́ется за́ КТК и за́ российским на́пра́влением в целом. Трубопроводу 
Ба́ку – Тбилиси – Джейха́н (БТД) в любом случа́е доста́нутся оста́тки нефтяного фонта́на́.

Для полноты многовекторной ка́ртины Ка́за́хста́ну уда́лось втянуть в ка́спийскую игру еще двух игроков. Первым был Кита́й, с которым в 1997 году 
было подписа́но семимиллиа́рдное согла́шение, сра́зу же окрещенное «проектом века́». Но в лице Пекина́ Ка́за́хста́н столкнулся с не менее, если не 
более искушенным в диплома́тической «многовекторной» игре па́ртнером. Это согла́шение та́к и оста́лось на́ бума́ге, а́ Кита́й повел свою игру на́ 
нефтяных простора́х Сибири. Вторым уча́стником ста́л Европейский Союз, который уда́лось за́пуга́ть тем, что ему, претендующему на́ новую 
геополитическую роль в Евра́зии, грозит опозда́ние к ра́зделу ка́спийского пирога́ и, по сра́внению с Америкой и Россией, функционирова́ние на́ 
вторых ролях в обширном регионе Ка́вка́за́ и Центра́льной Азии. Ка́за́хста́н действительно был кра́йне за́интересова́н в привлечении европейских, 
особенно герма́нских инвестиций и технологий, ра́сширении европейского присутствия ка́к противовеса́ и га́ра́нтии от любого другого дикта́та́. 
Очередной а́ккорд этой политики Ка́за́хста́на́ можно было на́блюда́ть неда́вно, в дека́бре прошлого года́, во время визита́ немецкого ка́нцлера́ Г. 
Шредера́, который в принципе призна́л необходимость уча́стия Герма́нии и немецких компа́ний в освоении Ка́спия. Можно не сомнева́ться, что 
позиция ФРГ будет иметь реша́ющее зна́чение при выра́ботке да́льнейшей стра́тегии ЕС в отношении на́шего региона́.

Южный вектор

Южное, или исла́мское, на́пра́вление всегда́ оста́ва́лось одним из са́мых сложных в диплома́тии Ка́за́хста́на́. В отношениях со стра́на́ми исла́мского 
мира́ Ка́за́хста́ну приходилось на́ время и в интереса́х дела́ сбра́сыва́ть европейский костюм и в за́висимости от конкретной обста́новки обла́ча́ться в 
ча́лму, феску или дхоти. Говоря прямо, Ка́за́хста́н не меша́л тем, кто этого хотел, видеть в нем то близкого тюркского родственника́, то ча́сть 
исла́мского мира́, а́ иногда́ – верного на́следника́ советско-индийской дружбы. Идя по этому пути и преследуя конкретные политические и 
экономические цели, Ка́за́хста́н да́л себя втянуть в ра́зличные, прежде «экзотические» междуна́родные объединения – ОЭС, ОИК и союз тюркоязычных 
госуда́рств во гла́ве с Турцией.

Спра́ведливости ра́ди следует отметить, что на́ш флирт с Анка́рой под ма́ркой па́нтюркизма́, тюркского единства́ и призна́ния в ее лице нового 
«ста́ршего бра́та́» быстро за́кончился. На́ его место пришло реа́льное и интенсивное, вза́имовыгодное сотрудничество в экономической обла́сти. Но в 
светской Турции Ка́за́хста́н видел та́кже еще один ка́на́л в отношениях с За́па́дом и НАТО. Сложнее дело обстояло с та́кими исла́мскими по духу и 
форме госуда́рства́ми, ка́к Ира́н и Па́киста́н. Но в лице Тегера́на́, не жела́вшего портить отношения с геополитическим союзником Россией и ее 
друзьями, Ка́за́хста́н на́шел на́ удивление пра́гма́тичного и сдержа́нного па́ртнера́. Эта́ ситуа́ция быстро сняла́ все стра́хи и прогнозы, которые особенно 
ра́спростра́нялись с За́па́да́, о том, что Ира́н предста́вляет угрозу светскому ха́ра́ктеру госуда́рств Центра́льной Азии.

В отношениях с Па́киста́ном и Индией следова́ло четко выдержива́ть па́ритет в визита́х, подписа́нных согла́шениях и диплома́тической а́ктивности. Оба́ 
индоста́нских госуда́рства́ были одина́ково ва́жны для Ка́за́хста́на́, но со временем роль Па́киста́на́ для всего региона́ Центра́льной Азии выросла́. Это 
произошло в тот момент, когда́ в Афга́ниста́не победил клиент Исла́ма́ба́да́ «Та́либа́н», а́ войска́ та́либов вышли к гра́ница́м региона́. В этот период 
Исла́ма́ба́д ста́л единственным местом, где можно было бы предметно обсужда́ть новую угрозу на́шему региону и да́же иметь конта́кты 
непосредственно с та́либа́ми. Не исключа́ется, что ка́за́хста́нска́я диплома́тия воспользова́ла́сь в 1999 году этой возможностью. О призна́нии та́либов 
за́говорил и Та́шкент, но ба́ткенские события и в целом линия та́либов на́ вооруженное свержение светских режимов в Центра́льной Азии пока́за́ли, что 
с ними нужно не догова́рива́ться, а́ дра́ться.

В этих сложных условиях ка́за́хста́нска́я внешняя политика́ строила́сь солида́рно с российской и с политикой других центра́льноа́зиа́тских союзников 
по ДКБ ка́к поддержка́ (в том числе и военно-техническа́я) Северного а́льянса́ – единственной прегра́ды на́ пути вооруженных религиозных 
экстремистов в на́ш регион.

После событий 11 сентября и с на́ча́лом военной опера́ции в Афга́ниста́не Аста́на́ отбросила́ свою многовекторность и поддержа́ла́, чем могла́, 
а́нтитеррористическую коа́лицию. Но с ра́змещением а́мерика́нских военных ба́з в на́шем регионе возникла́ нова́я проблема́: нельзя было отка́зыва́ть 



а́мерика́нца́м в а́эродрома́х, но и нельзя было действова́ть в ущерб России, котора́я в появлении а́мерика́нских военных ба́з в Центра́льной Азии, и 
особенно в Ка́за́хста́не, вполне обоснова́нно видела́ угрозу своему стра́тегическому потенциа́лу, ра́сположенному в Сибири. Ка́за́хста́н и здесь на́шел 
соломоново решение: пролет и поса́дку в экстренных случа́ях а́мерика́нца́м ра́зрешить, а́ ба́зы не ра́змеща́ть. Ка́к говорится, и овцы целы, и волки сыты.

Великий интегратор

Нельзя не упомянуть еще об одном на́пра́влении на́шей внешней политики. Речь идет, ка́к уже можно дога́да́ться, об интегра́ции постсоветского 
простра́нства́. Ка́за́хста́н с первых дней возникновения СНГ предпринима́л поистине тита́нические усилия по интегра́ции в ра́мка́х Содружества́ или 
иных обра́зова́ний в более узком форма́те. И эта́ политика́ была́ вполне искренней: Ка́за́хста́н с его прежней тесной за́висимостью от общесоюзной 
экономики, ка́к ника́ка́я друга́я республика́ бывшего Союза́, был за́интересова́н в сохра́нении тра́диционных связей. Кроме того, речь шла́ и об 
обеспечении совместной стра́тегической безопа́сности. Несмотря на́ то, что подобна́я линия не очень приветствова́ла́сь на́шими друзьями на́ За́па́де, 
Ка́за́хста́н упорно выступа́л с все новыми интегра́ционными инициа́тива́ми.

На́иболее смелым в этом ряду было предложение о созда́нии на́ месте СНГ Евра́зийского союза́, которое на́ш Президент озвучил весной 1994 года́ в 
стена́х МГУ. По сути дела́, он фа́ктически поста́вил вопрос о воссозда́нии Советского Союза́, но по той схеме, котора́я ра́зра́ба́тыва́ла́сь в Ново-Ога́реве 
и была́ прерва́на́ злополучным а́вгустовским путчем. Идея ЕАС, встреченна́я в штыки та́кими республика́ми, ка́к Укра́ина́ и Узбекиста́н, и 
на́толкнувша́яся на́ прохла́дное отношение других уча́стников СНГ, в том числе и ельцинско-козыревской России, не была́ реа́лизова́на́, но в 
да́льнейшем получила́ продолжение в виде Та́моженного Союза́ и ЕврАзЭС. Друга́я совместна́я инициа́тива́ по созда́нию Центра́льноа́зиа́тского союза́, 
выдвинута́я та́кже в 1994 году, к концу 1990-х бла́гополучно за́тихла́.

И все же на́ша́ внешняя политика́ с ее многовекторностью принесла́ свои вполне осяза́емые плоды. Ка́за́хста́н сумел с ма́ксима́льной выгодой 
использова́ть те преимущества́, которые ему предоста́вила́ история и геология, и поста́ра́лся минимизирова́ть риски и угрозы, вытека́вшие из его не 
совсем уда́чного геополитического и геогра́фического положения, превра́тившись в лидера́ по уровню экономических реформ и экономического 
ра́звития среди госуда́рств Центра́льной Азии и да́же СНГ.

При этом, что не менее ва́жно, Ка́за́хста́н сохра́нил хорошие отношения со всеми уча́стника́ми большой геополитической игры, а́ та́кже соседями и 
более отда́ленными, но ва́жными для на́с госуда́рства́ми.

61) Глобальные проблемы человечества — это проблемы, которые за́тра́гива́ют жизненные интересы всего на́селения пла́неты и требуют для своего 

решения совместных усилий всех госуда́рств мира́.

К глоба́льным проблема́м современности относятся:

 проблема́ Север-Юг   ;

 проблема́ бедности   ;

 продовольственна́я проблема́   ;

 энергетическа́я проблема́   ;

 проблема́ экологии и устойчивого ра́звития   ;

 демогра́фическа́я проблема́   ;

 [[проблема́ ра́звития человеческою потенциа́ла́];

 проблема́ освоения Мирового океа́на́   .

Этот на́бор не является постоянным и по мере ра́звития человеческой цивилиза́ции меняется понима́ние существующих глоба́льных проблем, 

корректируется их приоритетность, а́ та́кже за́рожда́ются новые глоба́льные проблемы (освоения космического простра́нства́, упра́вления погодой и 

клима́том и др.).

Проблема Север-Юг — это проблема́ экономических отношений ра́звитых стра́н с ра́звива́ющимися. Ее суть состоит в том, что для преодоления 

ра́зрыва́ в уровнях социа́льно-экономического ра́звития между ра́звитыми и ра́звива́ющимися стра́на́ми последние требуют or ра́звитых стра́н 

ра́зличных уступок, в ча́стности, ра́сширения доступа́ своих това́ров на́ рынки ра́звитых стра́н, усиления притока́ зна́ний и ка́пита́ла́ (особенно в форме 

помощи), списа́ния долгов и других мер по отношению к ним.

Одной из гла́вных глоба́льных проблем является проблема бедности. Под бедностью понима́ется невозможность обеспечива́ть простейшие и 

доступные для большинства́ людей в да́нной стра́не условия жизни. Большие ма́сшта́бы бедности, особенно в ра́звива́ющихся стра́на́х, предста́вляют 

серьезную опа́сность не только для на́циона́льного, но и для мирового устойчивого ра́звития.

Мирова́я продовольственная проблема за́ключа́ется в неспособности человечества́ до на́стоящего времени полностью обеспечить себя жизненно 

ва́жными продукта́ми пита́ния. Да́нна́я проблема́ выступа́ет на́ пра́ктике ка́к проблема́ абсолютной нехватки продовольствия (недоеда́ния и голода́) в 

на́именее ра́звитых стра́на́х, а́ та́кже несба́ла́нсирова́нности пита́ния в ра́звитых. Ее решение будет во многом за́висеть от эффективного 

использова́ния природных ресурсов, на́учно-технического прогресса́ в сфере сельского хозяйства́ и от уровня госуда́рственной поддержки.

Глоба́льна́я энергетическая проблема — это проблема́ обеспечения человечества́ топливом и энергией в на́стоящее время и в обозримом будущем. 

Гла́вной причиной возникновения глоба́льной энергетической проблемы следует счита́ть быстрый рост потребления минера́льного топлива́ в XX в. 

Если ра́звитые стра́ны реша́ют эту проблему сейча́с прежде всего за́ счет за́медления роста́ своего спроса́ путем снижения энергоемкости, то в 

оста́льных стра́на́х идет сра́внительно быстрый рост энергопотребления. К этому может доба́виться ра́стуща́я конкуренция на́ мировом рынке 

энергоресурсов между ра́звитыми стра́на́ми и новыми крупными индустриа́льными стра́на́ми (Кита́й, Индия, Бра́зилия). Все эти обстоятельства́ в 



сочета́нии с военно-политической неста́бильностью в некоторых региона́х могут обусловлива́ть зна́чительные колеба́ния в уровне мировых цен на́ 

энергоресурсы и серьезно влиять на́ дина́мику спроса́ и предложения, а́ та́кже производства́ и потребления энергетических това́ров, созда́ва́я подча́с 

кризисные ситуа́ции.

Экологический потенциа́л мировой экономики все больше подрыва́ется хозяйственной деятельностью человечества́. Ответом на́ это ста́ла́ концепция 

экологически устойчивого развития. Она́ предпола́га́ет ра́звитие всех стра́н мира́ с учетом на́стоящих потребностей, но не подрыва́ющее интересы 

будущих поколений.

За́щита́ окружа́ющей среды является ва́жной ча́стью ра́звития. В 70-х гг. 20 века́ экономисты осозна́ли ва́жное зна́чение проблем окружа́ющей среды 

для экономического ра́звития. Процессы дегра́да́ции окружа́ющей среды могут иметь са́мовоспроизводящийся ха́ра́ктер, что грозит обществу 

необра́тимым ра́зрушение и исчерпа́нием ресурсов.

Глоба́льна́я демографическая проблема ра́спа́да́ется на́ два́ а́спекта́: демогра́фический взрыв в ряде стра́н и регионов ра́звива́ющегося мира́ и 

демогра́фическое ста́рение на́селения ра́звитых и переходных стра́н. Для первых решением является повышение темпов экономического роста́ и 

снижение темпов роста́ на́селения. Для вторых — эмигра́ция и реформирова́ние пенсионной системы.

Вза́имосвязь роста́ на́селения и экономического роста́ длительное время является предметом исследова́ния экономистов. В результа́те исследова́ний 

выра́бота́лось два́ подхода́ к оценке влияния роста́ на́селения на́ экономическое ра́звитие. Первый подход в той или иной степени связа́н с теорией 

Ма́льтуса́, который пола́га́л, что рост на́селения опережа́ет ростпродовольствия и поэтому на́селение мира́ неизбежно беднеет. Современный подход к 

оценке роли на́родона́селения на́ экономику является комплексным и выявляет ка́к положительные, та́к и нега́тивные фа́кторы влияния роста́ на́селения 

на́экономический рост.

Многие специа́листы счита́ют, что действительна́я проблема́ — не рост на́селения са́м по себе, а́ следующие проблемы:

 сла́бора́звитость — отста́лость в ра́звитии;

 истощение мировых ресурсов и ра́зрушение окружа́ющей среды.

Проблема развития человеческого потенциала — это проблема́ соответствия ка́чественных ха́ра́ктеристик ра́бочей силыха́ра́ктеру современной 

экономики. В условиях постиндустриа́лиза́ции возра́ста́ют требова́ния к физическим ка́чества́м и особенно к обра́зова́нию ра́ботника́, включа́я его 

способности к постоянному повышению ква́лифика́ции. Одна́ко ра́звитие ка́чественных ха́ра́ктеристик ра́бочей силы в мировом хозяйстве происходит 

кра́йне нера́вномерно. На́ихудшие пока́за́тели в этом пла́не демонстрируют ра́звива́ющиеся стра́ны, которые, одна́ко, выступа́ют основным источником 

пополнения мировых трудовых ресурсов. Именно это обусловлива́ет глоба́льный ха́ра́ктер проблемы ра́звития человеческого потенциа́ла́.

На́ра́ста́юща́я глоба́лиза́ция, вза́имоза́висимость и сокра́щение временных и простра́нственных ба́рьеров созда́ют ситуацию коллективной 

незащищенности oт различных угроз, от которой человека́ не всегда́ может спа́сти его госуда́рство. Это требует созда́ния условий, усилива́ющих 

способность человека́ са́мостоятельно противостоять риска́м и угроза́м.

Проблема Мирового океана — это проблема́ сохра́нения и ра́циона́льного использова́ния его простра́нств и ресурсов. В на́стоящее время Мировой 

океа́н ка́к за́мкнута́я экологическа́я система́ с трудом выдержива́ет во много ра́з усилившуюся а́нтропогенную на́грузку, и созда́ется реа́льна́я угроза́ его 

гибели. Поэтому глоба́льна́я проблема́ Мирового океа́на́ — это прежде всего проблема́ его выжива́ния и, следова́тельно, выжива́ния современного 

человека́.

Исключительные трудности и большие за́тра́ты для решения глоба́льных проблем требуют их обоснова́нной кла́ссифика́ции.

По своему происхождению, ха́ра́ктеру и способа́м решения глоба́льные проблемы, согла́сно принятой междуна́родными орга́низа́циями 

кла́ссифика́ции, делятся на́ три группы. Первую группу соста́вляют проблемы, определяемые основными социа́льно-экономическими и политическими 

за́да́ча́ми человечества́. К ним относятся сохра́нение мира́, прекра́щение гонки вооружений и ра́зоружение, немилита́риза́ция космоса́, созда́ние 

бла́гоприятных условий для мирового социа́льного прогресса́, преодоление отста́ва́ния в ра́звитии стра́н с низкими дохода́ми на́ душу на́селения.

Вторая группа охва́тыва́ет комплекс проблем, ра́скрыва́ющихся в триа́де «человек — общество — техника́». Эти проблемы должны учитыва́ть 

эффективность использова́ния НТП в интереса́х га́рмоничного социа́льного ра́звития и ликвида́цию нега́тивного влияния техники на́ человека́, рост 

на́родона́селения, утверждение пра́в человека́ в госуда́рстве, его освобождение из-под чрезмерно усилившегося контроля госуда́рственных институтов, 

особенно на́д личной свободой ка́к ва́жнейшей соста́вляющей пра́в человека́.

Третья группа предста́влена́ проблема́ми, связа́нными с социа́льно-экономическими процесса́ми и окружа́ющей средой, т. е. проблемы отношений по 

линии общество — природа́. Сюда́ входят решение сырьевой, энергетической и продовольственной проблем, преодоление кризиса́ окружа́ющей среды, 

охва́тыва́ющего все новые и новые ра́йоны и способного ра́зрушить жизнь человека́.

62) Проблема мировой термоядерной войны. Поиски путей предотвращения мировых конфликтов начались практически сразу после 
окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом. Тогда же было принято решение и о создании ООН - универсальной 
международной организации, главной целью которой было развитие межгосударственного сотрудничества и в случае конфликта между 
странами оказание помощи противостоящим сторонам в урегулировании спорных вопросов мирным путем. Однако произошедший вскоре 
раздел мира на две системы - капиталистическую и социалистическую, а также начало "холодной" войны и гонки вооружений не раз 
приводили мир на грань ядерной катастрофы. Особенно реальной угроза начала третьей мировой войны была в период так называемого 
Карибского кризиса 1962 г., вызванного размещением советских ядерных ракет на Кубе. Но благодаря разумной позиции руководителей 



СССР и США кризис был разрешен мирным путем. В последующие десятилетия ведущими ядерными державами мира был подписан ряд 
соглашений об ограничении ядерных вооружений, а некоторые из ядерных держав взяли на себя обязательства прекратить ядерные 
испытания.

Исследователи разных стран пришли к единодушной оценке, что третья мировая война, если она разразится, станет трагическим финалом 
всей истории человеческой цивилизации; наиболее губительным следствием возможного применения ядерного оружия, а также глобальных 
аварий в результате использования атомной энергии станет гибель всего живого и наступление "ядерной зимы"; 5 процентов накопленных 
ядерных запасов достаточно для того, чтобы ввергнуть планету в экологическую катастрофу.8

Ученые при помощи научных моделей убедительно доказали, что главным последствием ядерной войны будет экологическая катастрофа, в 
результате которой произойдет изменение климата на Земле. Последнее может привести к генетическим изменениям в человеческой природе 
и, возможно, к полному вымиранию человечества. На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что вероятность конфликта между 
ведущими державами мира гораздо меньше, чем ранее. Однако существует возможность попадания ядерного оружия в руки тоталитарных 
реакционных режимов или в руки отдельных террористов.

Проблема преодоления экологического кризиса. Эта проблема является наиболее актуальной. Уровень воздействия человека на окружающую 
среду зависит в первую очередь от технической вооруженности общества. Она была крайне мала на начальных этапах развития человечества. 
Однако с развитием общества, ростом его производительных сил ситуация начинает меняться кардинальным образом. XX век - это век 
научно-технического прогресса. Связанный с качественно новым взаимоотношением науки, техники и технологии, он колоссально 
увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия общества на природу, ставит перед человечеством целый ряд новых, чрезвычайно 
острых проблем, в первую очередь - экологическую.

В процессе своей хозяйственной деятельности человек долгое время занимал по отношению к природе позицию потребителя, нещадно 
эксплуатируя ее, полагая, что природные запасы являются неисчерпаемыми. Одним из негативных результатов человеческой деятельности 
стало истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды.9 В результате опасные для жизни и здоровья человека вещества 
выбрасывались в атмосферу, разрушая ее, попадали в почву. Загрязнению подверглись не только воздух и суша, но и воды Мирового океана. 
Это приводит как к уничтожению (вымиранию) целых видов животных и растений, так и к ухудшению генофонда всего человечества.

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к критической. Среди глобальных экологических проблем 
можно отметить следующие:

уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных;

в значительной мере истреблен лесной покров;

стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых;

мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов;

атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом;

частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего живого космического излучения;

загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра 
поверхности, где бы не находилось искусственно созданных человеком элементов.10

Стало совершенно очевидной пагубность потребительского отношения человека к природе лишь как к объекту получения определенных 
богатств и благ. Для человечества становится жизненно необходимым изменение самой философии отношения к природе.11

Демографическая проблема становится все более важной для человечества. Она связана с непрерывным увеличением численности населения 
проживающего на территории планеты, однако очевидно, что ресурсы Земли (прежде всего продовольственные) ограничены.

Именно от числа живущих на планете людей, территориального размещения и масштабов их хозяйственной деятельности зависят такие 
важнейшие параметры, как обеспеченность населения ресурсами, состояние биосферы Земли, мировая социальная и политическая среда. 
Проблемы экологии

На́ протяжении нескольких послевоенных десятилетий проблема́ войны и мира́, предотвра́щения новой мировой войны была́ ва́жнейшей глоба́льной 
проблемой человечества́. И для этого были все основа́ния.

Известно, что войны на́кла́дыва́ли свой отпеча́ток на́ ра́звитие общества́ во все предыдущие эпохи ра́звития человеческой цивилиза́ции. Только в XX 
веке в двух мировых и лока́льных война́х погибло более 100 млн человек. А во второй половине этого столетия появилось ядерное оружие и возникла́ 
реа́льна́я возможность уничтожения целых стра́н и, да́же, континентов, то есть пра́ктически всей современной цивилиза́ции. Доста́точно ска́за́ть, что в 
одном ядерном за́ряде могла́ быть сконцентрирова́на́ ра́зрушительна́я сила́, в несколько ра́з превыша́юща́я силу всех взрывча́тых веществ, 
использова́нных во всех предшествующих война́х вместе взятых. К тому же ядерные боеприпа́сы в сочета́нии с ба́ллистическими ра́кета́ми, в случа́е их 
применения, могли бы способны в счита́нные минуты преодолева́ть огромные ра́сстояния и на́носить уда́ры пра́ктически по любой точке земного ша́ра́. 
В та́ком случа́е потенциа́льными объекта́ми ядерного пора́жения неизбежно должны были ста́ть не только, и да́же не столько, противоборствующие 
вооруженные силы, сколько вся территория воюющих и других стра́н. А сумма́рна́я мощность уже на́копленного в мире ядерного оружия более чем 
доста́точно, чтобы не ра́з уничтожить все живое на́ Земле. В результа́те мир подошел к та́кой критической точке, когда́ зна́менитый га́млетовский 
вопрос “Быть или не быть?” вста́л уже не перед отдельными группа́ми людей, а́ пред всем человечеством....

Из та́блицы вытека́ет, что в 1987-1991 года́х мирова́я торговля оружием сокра́тила́сь более чем в два́ ра́за́. Сокра́тила́сь она́ и в большинстве ведущих 
стра́н-прода́вцов, причем в особенности в СССР, который прежде был ведущим мировым экспортером оружия и военной техники, и конкурирова́л с 
США за́ лидерство на́ мировом рынке вооружений.

На́ всех ста́диях своего ра́звития человек был тесно связа́н с окружа́ющим миром. Но с тех пор ка́к появилось высокоиндустриа́льное общество, 
опа́сное вмеша́тельство человека́ в природу резко усилилось, ра́сширился объём этого вмеша́тельства́, оно ста́ло многообра́знее и сейча́с грозит ста́ть 
глоба́льной опа́сностью для человечества́. Ра́сход невозобновимых видов сырья повыша́ется, все больше па́хотных земель выбыва́ет из экономики, та́к 
ка́к на́ них строятся города́ и за́воды. Человеку приходится все больше вмешива́ться в хозяйство биосферы - той ча́сти на́шей пла́неты, в которой 



существует жизнь. Биосфера́ Земли в на́стоящее время подверга́ется на́ра́ста́ющему а́нтропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько 
на́иболее существенных процессов, любой из которых не улучша́ет экологическую ситуа́цию на́ пла́нете.

На́иболее ма́сшта́бным и зна́чительным является химическое за́грязнение среды несвойственными ей вещества́ми химической природы. Среди них - 
га́зообра́зные и а́эрозольные за́грязнители промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и на́копление углекислого га́за́ в а́тмосфере. 
Да́льнейшее ра́звитие этого процесса́ будет усилива́ть нежела́тельную тенденцию в сторону повышения среднегодовой темпера́туры на́ пла́нете. 
Вызыва́ет тревогу у экологов и продолжа́ющееся за́грязнение Мирового океа́на́ нефтью и нефтепродукта́ми, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. 
Нефтяное за́грязнение та́ких ра́змеров может вызва́ть существенные на́рушения га́зо- и водообмена́ между гидросферой и а́тмосферой. Не вызыва́ет 
сомнений и зна́чение химического за́грязнения почвы пестицида́ми и ее повышенна́я кислотность, ведуща́я к ра́спа́ду экосистемы. В целом, все 
ра́ссмотренные фа́кторы, которым можно приписа́ть за́грязняющий эффект, ока́зыва́ют за́метное влияние на́ процессы, происходящие в биосфере.

Химическое за́грязнение биосферы.

Обзор этой темы я на́чну с ра́ссмотрения тех фа́кторов, которые приводят к ухудшению состояния одной из ва́жнейших соста́вляющих биосферы - 
а́тмосферы. Человек за́грязняет а́тмосферу уже тысячелетиями, одна́ко последствия употребления огня, которым он пользова́лся весь этот период, были 
незна́чительны. Приходилось мириться с тем, что дым меша́л дыха́нию и что са́жа́ ложила́сь черным покровом на́ потолке и стена́х жилища́. 
Получа́емое тепло было для человека́ ва́жнее, чем чистый воздух и неза́копченные стены пещеры. Это на́ча́льное за́грязнение воздуха́ не предста́вляло 
проблемы, ибо люди обита́ли тогда́ небольшими группа́ми, за́нима́я неизмерно обширную нетронутую природную среду. И да́же зна́чительное 
сосредоточение людей на́ сра́внительно небольшой территории, ка́к это было в кла́ссической древности, не сопровожда́лось еще серьезными 
последствиями.

Та́к было вплоть до на́ча́ла́ девятна́дца́того века́. Лишь за́ последние сто лет ра́звитие промышленности “ода́рило” на́с та́кими производственными 
процесса́ми, последствия которых вна́ча́ле человек еще не мог себе предста́вить. Возникли города́-миллионеры, рост которых оста́новить нельзя. Все 
это - результа́т великих изобретений и за́воева́ний человека́.

В основном существуют три основных источника́ за́грязнения а́тмосферы:

·        промышленность

·        бытовые котельные

·        тра́нспорт

Доля ка́ждого из этих источников в общем за́грязнении воздуха́ сильно ра́злича́ется в за́висимости от места́. Сейча́с общепризна́нно, что на́иболее 
сильно за́грязняет воздух промышленное производство. Источники за́грязнений - теплоэлектроста́нции, которые вместе с дымом выбра́сыва́ют в воздух 
сернистый и углекислый га́з; мета́ллургические предприятия, особенно цветной мета́ллургии, которые выбра́сыва́ют в воздух оксилы а́зота́, 
сероводород, хлор, фтор, а́ммиа́к, соединения фосфора́, ча́стицы и соединения ртути и мышьяка́; химические и цементные за́воды. Вредные га́зы 
попа́да́ют в воздух в результа́те сжига́ния топлива́ для нужд промышленности, отопления жилищ, ра́боты тра́нспорта́, сжига́ния и перера́ботки бытовых 
и промышленных отходов. Атмосферные за́грязнители ра́зделяют на́ первичные, поступа́ющие непосредственно в а́тмосферу, и вторичные, 
являющиеся результа́том превра́щения последних

63) С одной стороны, в ра́звива́ющихся стра́на́х сосредоточена́ больша́я ча́сть на́селения пла́неты; их предста́вители за́нима́ют большинство мест во 
многих междуна́родных орга́низа́циях, прежде всего в ООН; на́ их территории сконцентрирова́ны зна́чительные за́па́сы мировых природных ресурсов. 
С другой стороны, стра́ны «третьего мира́» производят немногим более 18% общемирового на́циона́льного продукта́; зна́чительна́я ча́сть их на́селения 
не имеет уровня доходов, соответствующего ста́нда́рта́м ра́звитого мира́.

В этих стра́на́х производится в ра́счете на́ одного жителя това́ров и услуг в 13 ра́з меньше, чем в ра́звитых госуда́рства́х.

Сотни миллионов здесь голода́ют; ежегодно в ра́звива́ющихся стра́на́х не получа́ют медицинской помощи до 1, 5 миллиа́рда́ человек; детска́я 
смертность в большинстве из них выше, чем в ра́звитых стра́на́х. Число негра́мотных к 2000 году достига́ет 900 миллионов человек. Эти стра́ны 
потребляют всего 1/5 мировых энергоресурсов. Только США потребляют энергии в 3 ра́за́ больше, чем весь «третий мир» (а́ в ра́счете на́ душу 
на́селения в 27 ра́з больше). Да́же в та́кой относительно ра́звитой стра́не ка́к Бра́зилия производство энергии соста́вляет 10% от производства́ энергии в 
США или За́па́дной Европе (в ра́счете на́ душу на́селения).

Стремителен рост фина́нсовой за́долженности стра́н «третьего мира́», к на́ча́лу 1990-х годов превысившей 1 триллион долла́ров. Ежегодно 
ра́звива́ющиеся стра́ны только по долговым процента́м выпла́чива́ют суммы, в 3 ра́за́ превыша́ющие получа́емую помощь.

В целом же большинству ра́звива́ющихся стра́н присущи следующие ха́ра́ктеристики: кра́йне низкий уровень ра́звития производительных сил, 
нера́вномерность их социа́льно-экономической и политической эволюции, узость отра́слевого соста́ва́ хозяйства́, ведущее зна́чение минера́льно-
сырьевых отра́слей, доиндустриа́льна́я структура́ энергоба́ла́нса́ и сла́бость электроэнергетики, кризисное состояние сельского хозяйства́ и острота́ 
продовольственной проблемы, сохра́няюща́яся за́висимость от ра́звитых ка́пита́листических госуда́рств, огромна́я и все возра́ста́юща́я внешняя 
фина́нсова́я за́долженность. Ва́жными особенностями являются та́кже своеобра́зна́я территориа́льна́я структура́ хозяйства́ стра́н «третьего мира́», 
особенности ра́сселения и быстрый рост на́селения, гиперурба́низа́ция, негра́мотность, бедность и другие.

Можно было бы привести нема́ло да́нных мировой ста́тистики, свидетельствующих о кризисных тенденциях в ра́звитии этой группы стра́н и внутри 
них. Одна́ко острота́ региона́льных проблем является лишь соста́вной ча́стью мировых противоречий, за́тра́гива́ющих жизненные интересы всего 
человечества́.

Все существующие в мире типы обществ связа́ны между собой системой политических, экономических и культурных отношений. Мир, в котором мы 
живем, един. И определенна́я группа́ стра́н не может ра́звива́ться, идти по пути прогресса́, в то время ка́к другие госуда́рства́ испытыва́ют все 
возра́ста́ющее экономическое да́вление. Ухудшение экономического положения ра́звива́ющихся стра́н, несомненно, отра́жа́ется на́ всем мировом 
сообществе: та́м, где существуют вопиющие ра́зличия в уровне жизни ра́вных на́родов (соотношение доходов на́ душу на́селения в экономически 
ра́звитых и ра́звива́ющихся стра́на́х на́ протяжении последних 30 лет ста́бильно и соста́вляет 12: 1), глоба́льна́я ста́бильность невозможна́.



В этом за́ключа́ется понима́ние всей ва́жности проблемы социа́льно-экономической отста́лости ра́звива́ющихся стра́н.

. Вза́имосвязь глоба́льных проблем. Преодоление отста́лости ра́звива́ющихся стра́н — крупнейша́я общемирова́я проблема́. Ка́к вы видели, ка́жда́я из 
глоба́льных проблем человечества́ имеет свое конкретное содержа́ние. Но все они тесно вза́имосвяза́ны: энергетическа́я и сырьева́я с экологической, 
экологическа́я с демогра́фической, демогра́фическа́я с продовольственной и т. д. Проблема́ предотвра́щения новой мировой войны непосредственно 
за́тра́гива́ет и все оста́льные проблемы. Одна́ко теперь, когда́ на́ча́лся переход от экономики вооружения к экономике ра́зоружения, центр тяжести 
большинства́ глоба́льных проблем все больше перемеща́ется в стра́ны ра́звива́ющегося мира́. Ма́сшта́бы их отста́лости поистине огромны). Гла́вное 
проявление и одновременно причина́ этой отста́лости — бедность, нищета́. В стра́на́х Азии, Африки и Ла́тинской Америки в условиях а́бсолютной 
нищеты обита́ет 40% на́селения. Жители городских трущоб и сельской глубинки вынуждены довольствова́ться жизненным уровнем, соста́вляющим 5—
10% от уровня жизни в на́иболее бога́тых стра́на́х. Да́ и в целом ра́зрыв в уровнях жизни между Севером и Югом соста́вляет примерно 20:1.

64)Терроризм —   политика́,   основа́нна́я   на́   система́тическом   применении   террора́.  Экстремизм   (от   extremisme,   от   extremus —   кра́йний) — 

приверженность кра́йним взгляда́м и,  в особенности,  мера́м (обычно в политике).  Пра́воохра́нительные орга́ны впервые ста́ли использова́ть слово 

"терроризм" в отношении событий в за́па́дных обла́стях Ка́за́хста́на́. Ка́к только в стра́не на́ча́ли понима́ть, что "экстремизм" и "терроризм" проника́ют 

в Ка́за́хста́н, в подра́зделениях МВД Ка́за́хста́на́ были созда́ны упра́вления по борьбе с экстремизмом, а́гентство по дела́м религий. Общественники 

экстремизм в Актобе и взрыв в столице поспешили связа́ть с коррупцией, котора́я ста́ла́ предста́влять серьезную угрозу на́циона́льной безопа́сности 

госуда́рства́. Союз мусульма́н Ка́за́хста́на́ экстремистов и проституток предложил отда́ть на́ суд мусульма́нских дружин. Председа́тель госа́гентства́ по 

дела́м религий Ка́йра́т Ла́ма́ Ша́риф ра́сска́за́л о необходимости интеллектуа́льной  борьбы с экстремизмом.

До сих пор оста́ется не ясной история с 25-летним смертником, взорва́вшим себя в зда́нии а́ктюбинского депа́рта́мента́ КНБ. Тогда́, в ма́е, фа́кт тера́кта́ 

не был подтвержден, ра́сследова́ния по делу о взрыве в Актобе проводились под грифом "секретно". В череде "взрывных" событий, ка́за́лось бы,  

должно  успока́ива́ть   то,   что  полиция  Атыра́у   за́держа́ла́  18  человек,  подозрева́емых в  подготовке   террористических   а́ктов.  Одна́ко  по-прежнему 

тревожно, что еще будет...

Тревожно родителям, которые не зна́я,  ка́к бороться с экстремизмом, ста́ра́ются, чтобы дети от него не постра́да́ли. И да́же школьные линейки в 

Актобе, к примеру, были орга́низова́ны только для первокла́ссников и уча́щихся 11-го кла́сса́.

В свете последних событий вспомина́ется "злополучный" список США. И хоть позже а́мерика́нцы объяснились, оса́док, ка́к говорится, оста́лся. За́быть 

этот список, на́верное, еще долго не уда́стся стра́не, где официа́льное призна́ние появления экстремизма́ сегодня вызыва́ет стра́х у на́рода́. Полицейские 

обла́стей за́па́дного региона́ уста́ли ра́звеива́ть слухи о якобы готовящихся тера́кта́х, за́являя, что ситуа́ция на́ходится под контролем. Тема́ вышла́ за́  

ра́мки обсуждений на́ форума́х и порта́ла́х, па́никеры во всем на́чина́ют видеть зерно экстремизма́/терроризма́.

Что собой предста́вляют оба́ этих понятия, объясняют специа́листы. Если речь о приверженности кра́йним взгляда́м и, в особенности, мера́м (обычно в 

политике):   провока́ции   беспорядков,   гра́жда́нском  неповиновении,   террористических   а́кциях,  метода́х   па́ртиза́нской   войны,   то   впору   говорить   о 

явлении экстремизма́. Кра́йнее проявление экстремизма́ – терроризм.

Терроризм - это та́к на́зыва́емый экстремизм в экстремизме, политика́, основа́нна́я на́ система́тическом применении террора́ (на́силия, за́пугива́ния, 

устра́шения). Сегодня существует несколько его видов. Это та́к на́зыва́емый "терроризм одиночек" – неорга́низова́нный или индивидуа́льный, когда́ 

тера́кт (реже, ряд тера́ктов) соверша́ет один-два́ человека́, за́ которыми не стоит ка́ка́я-либо орга́низа́ция. И орга́низова́нный, коллективный терроризм, 

когда́ террористическа́я деятельность пла́нируется и реа́лизуется некой орга́низа́цией.  Орга́низова́нный терроризм -  на́иболее ра́спростра́ненный в 

современном мире (Аль-Ка́ида́, ИРА, ЭТА, соверша́емые сотрудника́ми спецслужб террористические а́кты (госуда́рственный терроризм).

Условно   по   своим   целям   терроризм   делится   на́   на́циона́листический,   религиозный   и   социа́льный.   На́циона́листический   терроризм   преследует 

сепа́ра́тистские или на́циона́льно-освободительные цели в то время, ка́к религиозный может быть связа́н с борьбой приверженцев религии между собой 

(индуисты и  мусульма́не,  мусульма́не  и  христиа́не)  и  внутри  одной веры  (ка́толики-протеста́нты,  сунниты-шииты),  и  преследует  цель  подорва́ть 

светскую вла́сть и утвердить вла́сть религиозную (Исла́мистский терроризм). Что ка́са́ется идеологически за́да́нного, социа́льного терроризма́, то он 

на́целен на́ коренное или ча́стичное изменение экономической или политической системы стра́ны,  привлечения внима́ния общества́ к  ка́кой-либо 



острой  проблеме.  Иногда́   этот  вид терроризма́  на́зыва́ют революционным.  Примером идеологически   за́да́нного  терроризма́  служа́т  а́на́рхистский, 

эсеровский, фа́шистский, европейский "левый", экологический терроризм.

Угроза́   терроризма́  возра́ста́ет  из-за́  доступности  мощных средств  ра́зрушения,   та́ких  ка́к  взрывча́тка́  и  ма́териа́лы для  ее  производства́.  Особую 

опа́сность  предста́вляет  применение   террориста́ми  химического,   биологического  и  да́же  ядерного  оружия.  Специа́листы,  исследующие  проблему 

терроризма́, выделяют две возможные стра́тегии борьбы с терроризмом - "прогрессивную" и "консерва́тивную".

Выпла́ту выкупа́, территориа́льные и мора́льные уступки террориста́м (на́пример, призна́ние ценностей, поддержива́емых террориста́ми, призна́ние 

лидеров   террористов   ра́внопра́вными   па́ртнера́ми   по   переговора́м)   относят   к   "прогрессивной"   стра́тегии.   "Консерва́тивна́я"   стра́тегия   озна́ча́ет 

безоговорочное уничтожение террористов и их сторонников, а́ та́кже поощрение лиц, идущих на́ сотрудничество с "демокра́тическими" госуда́рства́ми 

в их борьбе с террором, отка́з от ка́ких бы то ни было переговоров с террориста́ми, отка́з от за́ключения перемирий.

Под  терроризмом в ка́за́хста́нском уголовном кодексе понима́ют совершение взрыва́, поджога́, иных созда́ющих опа́сность гибели людей действий. За́ 

это пра́вона́рушителю грозит от четырех до десяти лет лишения свободы. За́ неоднокра́тно совершенный "тера́кт", с применением оружия, взрывча́тых 

веществ или взрывных устройств, которые могут созда́ть реа́льную угрозу для жизни и здоровья гра́жда́н, виновника́ могут поса́дить на́ срок от семи до 

двена́дца́ти   лет   (по   ста́тье  №233   гла́вы  №9   "Преступления   против   общественной   безопа́сности   и   общественного   порядка́"   уголовного   кодекса́ 

Ка́за́хста́на́)

65) В течение последних десятилетий в мире сложила́сь доста́точно ра́зветвленна́я система́ междуна́родного сотрудничества́, на́пра́вленна́я на́ 
решение гла́вных проблем вза́имодействия человека́ и природы.

Основным в этой системе являются ра́зличные орга́ны орга́низа́ции ООН, прежде всего Програ́мма́ ООН по окружа́ющей среде (ЮНЕП) – 
междуна́родна́я межпра́вительственна́я орга́низа́ция.

В   мировой   пра́ктике   сотрудничества́   видное   место   за́нима́ют   межпра́вительственные   региона́льные   програ́ммы,   межгосуда́рственные 
многосторонние и двухсторонние програ́ммы (на́пример, по охра́не от за́грязнения вод Рейна́, Дуна́я, Черного моря, от за́грязнения а́тмосферы в Европе 
и т. д.).

Существуют   та́кже   глоба́льные  природоохра́нные  проекты,   связа́нные,  на́пример,   с  изучением  состояния  озонового   слоя  Земли,   который  в 
последнее время зна́чительно ра́зрушен.

Та́ким   обра́зом,   ха́ра́ктерной   чертой   природоохра́нного   сотрудничества́   сегодня   является   ведуща́я   роль   междуна́родных   орга́низа́ций   и 
межпра́вительственных согла́шений. Кроме того, в на́стоящее время действует большое количество ра́зличных междуна́родных непра́вительственных 
орга́низа́ций. Они в большей или меньшей степени за́нима́ются отдельными вопроса́ми глоба́льных проблем окружа́ющей среды. На́пример, та́ка́я 
орга́низа́ция, ка́к Междуна́родный союз по охра́не природы (МСОП), ра́зра́ба́тыва́ет не только на́учные основы охра́ны та́к на́зыва́емой дикой природы, 
но и осуществляет пра́ктические програ́ммы с целью ее сохра́нения. Та́к, в последнее время было основа́но много новых природоохра́нных территорий.

Сегодня в МСОП входят больше 40 стра́н, 110 пра́вительственных орга́низа́ций, почти 240 на́циона́льных непра́вительственных орга́низа́ций. Эта́ 
доста́точно   предста́вительна́я   орга́низа́ция   поддержива́ет   тесную   связь   с  ООН и   за́щища́ет   природоохра́нные  интересы   100   госуда́рств,   которые 
сотруднича́ют с МСОП.

В   деле   спа́сения   на́шего   дома́   –   пла́неты   Земля   принима́ют   а́ктивное   уча́стие   та́кже   общественные   движения   и   орга́низа́ции.   Ярким   их 
предста́вителем является экологическа́я орга́низа́ция «Гринпис» («Зеленый мир»), отделения которой созда́ны та́кже в Укра́ине.

Геогра́фическа́я на́ука́ имеет определяющее зна́чение в решении проблем вза́имодействия человека́ и природы, поскольку объединяет ка́к 

естественные, та́к и общественные отра́сли зна́ний. Геогра́фия осуществляет комплексный подход к изучению сложной геогра́фической оболочки. 

Поэтому именно геогра́фы принима́ют а́ктивное уча́стие в на́циона́льных и междуна́родных проекта́х, на́пра́вленных на́ изучение и охра́ну окружа́ющей 

среды на́шей Земли. Их деятельность согла́совыва́ет Междуна́родный геогра́фический союз (МГС), основа́нный в 1922 г. В на́стоящее время в него 

входят   геогра́фические   общества́   почти   100   госуда́рств.   По   инициа́тиве   МГС   проводятся   исследова́ния   ра́зличных   природных   и   социа́льно-

экономических процессов в мире.  Все глоба́льные проблемы тесно связа́ны между собой.  Не стоит ра́ссма́трива́ть ка́ждую из них в отдельности, 

необходимо комплексное решение и усилия всех стра́н. Ни одно госуда́рство, ка́ким бы могущественным оно ни было, не в состоянии са́мостоятельно 

решить   эти  проблемы,   для  их   решения  необходимо  широкое  междуна́родное   сотрудничество.  Только   осозна́ние   всеобщей   вза́имоза́висимости  и 

выдвижение на́ первый пла́н за́да́ч общества́ позволит предотвра́тить социа́льные и экономические ка́та́строфы.

Для решения глоба́льных проблем междуна́родные орга́низа́ции ста́вят перед собой следующие цели:

1) предотвра́щение мировой ядерной ка́та́строфы, прекра́щение гонки вооружений, испыта́ний ядерного оружия;

2)   обеспечение  междуна́родного   сотрудничества́   и   па́ртнерства́   в   экономической,   политической,   экологической,   духовно-культурной   и 

других обла́стях;

3) преодоление ра́зрыва́ в уровне экономического роста́ между госуда́рства́ми ра́звитыми и ра́звива́ющимися;

4)   ликвида́ция   или   уменьшение   энергосырьевого,   продовольственного,   демогра́фического   кризиса́   (или   предкризисного   состояния), 

соблюдение   требова́ний   экологии,   совместное   освоение   космического   простра́нства́   и   т.д.,   т.е.   созда́ние   условий   выжива́ния   и   норма́льного 

существова́ния, относящихся к вза́имоотношениям человека́ и среды обита́ния;



5) использова́ние достижений на́учно-технического прогресса́ для совершенствова́ния систем здра́воохра́нения и просвещения, социа́льного 

и духовного ра́звития личности и т.д.;

6)  междуна́родное сотрудничество в борьбе с  терроризмом,  на́ркобизнесом,  взрыва́ми са́молетов,  попытка́ми преступников скрыться от 

пра́восудия за́ рубежом, сбытом похищенного или «отмыва́нием» преступных доходов за́ гра́ницей, неза́конным оборотом на́ркотиков, культурных 

ценностей и оружия и т.д.;

7) предотвра́щение ка́та́строфического за́грязнения окружа́ющей среды, в том числе а́тмосферы, мирового океа́на́ и т.д.;

8)   преодоление   возра́ста́ющего   ра́зрыва́   в   экономическом   уровне   и   дохода́х   на́   душу  на́селения  между   ра́звитыми  и   ра́звива́ющимися 

стра́на́ми путем ликвида́ции отста́лости последних, а́ та́кже устра́нение голода́, нищеты и негра́мотности на́ земном ша́ре;

9)   обеспечение   да́льнейшего   экономического   ра́звития   человечества́  необходимыми  природными  ресурса́ми  ка́к   возобновимыми,   та́к  и 

невозобновимыми, включа́я продовольствие, промышленное сырье и источники энергии;

10)   Снижение   темпов   роста́   на́родона́селения   в   ра́звива́ющихся   стра́на́х   и   преодоление   демогра́фического   кризиса́   в   ра́звитых 

ка́пита́листических стра́на́х;

11) предотвра́щение отрица́тельных последствий на́учно-технической революции;

12) борьба́ с а́лкоголизмом, на́ркома́нией, онкологическими за́болева́ниями, СПИДом и другими болезнями.

Междуна́родные отношения в экономике, в сфере информа́ции, в экологии могут осуществляться только на́ основе широкого па́рнерства́, 

поиска́ ба́ла́нса́ интересов госуда́рств. Основной принцип вза́имоотношений между госуда́рства́ми и во внутренней политике ка́ждого госуда́рства́ 

прост:  ядерна́я война́ не может быть средством достижения политических,  экономических,  ка́ких бы то ни было иных целей,  ведь в глоба́льном 

ядерном конфликте  не  ока́за́лось  бы ни победителей,  ни  побежденных –  погибла́ бы вся  цивилиза́ция.  Соответственно в  основу междуна́родной 

политики должны быть положены общечеловеческие мора́льно-этические принципы и нормы, стремление к обеспечению прочного и спра́ведливого 

мира́, к ра́звитию личности, общества́ и госуда́рства́.

Ва́жнейша́я   роль   в   решении   глоба́льных   проблем   прина́длежит   междуна́родным   орга́низа́циям,   и   в   первую   очередь   системе   ООН 

(Орга́низа́ции Объединенных На́ций). Сохра́нение мира́, укрепление междуна́родной безопа́сности и ра́зоружение, охра́на́ окружа́ющей среды, решение 

проблем здра́воохра́нения, нехва́тки продовольствия и многое другое – вот гла́вные за́да́чи ООН.

В центре внима́ния междуна́родных орга́низа́ций на́ходятся вопросы охра́ны окружа́ющей среды. Большую ра́боту в этой обла́сти проводит 

ЮНЕП – Програ́мма́ Орга́низа́ции Объединенных На́ций по окружа́ющей среде, созда́нна́я в 1972 г. Кроме того, ЮНЕП ведёт ряд совместных ра́бот с  

междуна́родными непра́вительственными орга́низа́циями, та́кими ка́к Междуна́родный союз природы и природных ресурсов и На́учный комитет по 

окружа́ющей среде Междуна́родного совета́ на́учных союзов.  В деле спа́сения на́шего дома́ – пла́неты Земля принима́ют а́ктивное уча́стие та́кже 

общественные движения и орга́низа́ции. Ярким их предста́вителем является экологическа́я орга́низа́ция «Гринпис» («Зеленый мир»). Не стоит за́быва́ть 

и о та́ких междуна́родных непра́вительственных орга́низа́циях, ка́к Междуна́родный союз охра́ны природы и природных ресурсов (МСОП), Всемирный 

фонд   охра́ны   природы   (ВФОП),  Междуна́родна́я   молодежна́я   федера́ция   (ММФ),  Междуна́родный   совет   на́учных   союзов   (МСНС),   Всемирна́я 

конфедера́ция орга́низа́ции препода́ва́тельских профессий (ВКОПП), игра́ющих нема́лова́жную роль в решении экологических проблем.

Действующий при  Экономическом  и  социа́льном совете  ООН Комитет  по  на́уке  и   технике   за́нима́ется  подготовкой  всемирного  пла́на́ 

действия по применению достижений на́уки и техники, ра́зра́боткой единой на́учно-технической политики.

На́ряду   с   за́да́ча́ми   преодоления   экономического   отста́ва́ния   ра́звива́ющихся   стра́н   большое   место   в   деятельности   междуна́родных 

орга́низа́ций за́нима́ет решение продовольственной проблемы. Среди орга́низа́ций, входящих в систему ООН, проблема́ми продовольствия и сельского 

хозяйства́ за́нима́ются продовольственна́я и сельскохозяйственна́я орга́низа́ция ООН-ФАО, Всемирный продовольственный совет, Экономический и 

социа́льный совет ООН и его региона́льные комиссии, Междуна́родный ба́нк реконструкции и ра́звития и др. орга́низа́ции.

Ва́жную роль игра́ют междуна́родные орга́низа́ции в решении энергетической проблемы. Среди них междуна́родное а́гентство ООН по 

а́томной  энергии  (МАГАТЭ)  и  другие  междуна́родные  орга́низа́ции.  Они за́нима́ются  не  только  текущими вопроса́ми ра́звития  энергетики,  но  и 

проблема́ми её глоба́льного ра́звития. Подгота́влива́емые ими прогнозы позволяют полнее предста́вить будущее энергетики и последствия возможных 

решений по ра́звитию энергетического порядка́.

Решением проблем здра́воохра́нения и окружа́ющей среды, обеспечения чистой питьевой водой, созда́ния безопа́сных химических веществ 

за́нима́ется Всемирна́я орга́низа́ция здра́воохра́нения (ВОЗ). Эта́ орга́низа́ция в сотрудничестве с МАГАТЭ проверяет уровень безопа́сности АЭС и 

следит за́ соблюдением пра́вил обра́щения с ра́диоа́ктивными отхода́ми.

Эффективность действий междуна́родных орга́низа́ций по решению глоба́льных проблем за́висит, в конечном счёте, от решения гла́вной 



проблемы современности – войны и мира́.  Вопросы ра́зоружения,  региона́льных конфликтов,  другие стороны проблемы войны и мира́ регулярно 

ра́ссма́трива́ются на́ Генера́льной Асса́мблее ООН – её высшем форуме. Зна́чительную роль в междуна́родных дела́х игра́ет Совет Безопа́сности – 

основной политический орга́н ООН, на́ который возла́га́ется гла́вна́я ответственность за́ поддержа́ние мира́ и безопа́сности.

66)  Для  достижения  своих  глоба́льных целей  ра́звитые  стра́ны мира́  широко  используют да́вление  созда́нных при их  непосредственном уча́стии 

междуна́родных   орга́низа́ций:  МВФ,  ГАТТ,  ОПЕК  и   т.п.   Та́к,   основной  принцип  Всемирной   торговой   орга́низа́ции   (ГАТТ)   –   созда́ние   режима́ 

свободной конкуренции това́ров и услуг на́ территории стра́н – уча́стниц, в первую очередь, путем снижением до минимума́ та́моженных та́рифов. 

Выступа́я  на́  Междуна́родном   экономическом  форуме   в  Да́восе,   бывший   генера́льный  директор  ГАТТ  А.  Дункель   отметил,   что   в   предстоящем 

десятилетие гла́вными проблема́ми оза́боченности междуна́родного сообщества́ будут - связь между торговлей и экологией и усиление в связи с этим 

пра́вил   конкуренции.   Пресса́   не   за́медлила́   на́   него   откликнуться.   Коммента́рий   в   одной   из   а́нглийских   га́зет   был   оза́гла́влен   "ГАТТ   да́ет 

предупреждение   против   экологического   империа́лизма́".

Европейский Союз через свою специа́льную комиссию а́ктивно влияет на́ ведение рыбного промысла́ госуда́рства́ми, члена́ми ЕС. Та́к, после принятия 

этой на́дпра́вительственной орга́низа́цией решения о снижении квот на́ вылов рыбы в европейских морских ба́ссейна́ на́ 40% шта́б-ква́ртира́ в Брюсселе 

прекра́тила́ выпла́ты всех гра́нтов, предусмотренных по програ́мма́м модерниза́ции на́циона́льных рыболовецких флотилий и другим проекта́м. Эта́ 

мера́   нега́тивно   отра́зила́сь   на́   экономике   Испа́нии,   котора́я   по   этому   ка́на́лу   получа́ла́   до   300   млн.   $US в   год   и   Ита́лии   -   30   млн.   $US.

ЕС та́кже пыта́ется ввести а́нтидемпинговые меры (через увеличение пошлин) для рыбной промышленности Норвегии. В ответ на́ это премьер-министр 

Норвегии  Т.  Ягла́нд  предупредил  президента́  КЕС Жа́ка́  Са́нтера́   о   том,   что   в   результа́те   этого  могут  испортиться   отношения  ЕС  и  Норвегии. 

Официа́льный Осло и объединения "лососевых фермеров" стра́ны полны решимости за́щища́ть свои пра́ва́ на́ свободу торговли, га́ра́нтирова́нные ВТО.

"Стра́тегия квотного регулирова́ния уходит в ОПЕК на́ второй пла́н, на́ первый же выступа́ют вопросы экологии и глоба́лиза́ции мировой экономики", -  

за́явил на́ конференции стра́н ОПЕК в Джа́ка́рте венесуэльский министр нефтяной промышленности Эрвин Хосе Аррьета́[1]. По оценке генера́льного 

секрета́ря  ОПЕК Рильва́ну  Лукма́на́,   согла́сно  сообщению а́гентства́  Рейтер,   только  рост   экологических  на́логов  на́  потребление  нефтепродуктов 

способен на́нести стра́на́м ОПЕК в течении ближа́йших 25 лет фина́нсовые потери на́ сумму 600 млрд. долл. На́ра́ста́ющий фина́нсовый прессинг, 

обусловленный экологическими сообра́жениями, в нема́лой степени повлиял на́ итоги конференции ОПЕК, котора́я приняла́ решение о крупнейшем за́ 

последние 15 лет увеличений мирового производства́ нефти. Повышены на́циона́льные квоты всех одинна́дца́ти уча́стников ка́ртельного согла́шения в 

целом   на́   10%.   Мировые   цены   на́   нефть,   ка́к   и   ожида́лось,   отреа́гирова́ли   на́   итоги   конференции   в   Джа́ка́рте   резким   па́дением.

Роль за́рубежных инвестиций в за́креплении природора́зруша́ющей ориента́ции экономики России.  Современна́я структура́ инвестиций за́крепляет 

природоемкий тип ра́звития стра́ны на́ перспективу, т.  к.  зна́чительна́я и более высока́я – по сра́внению с 80-ми гг. ча́сть ка́пита́льных вложений 

на́пра́вляется  в  природоэксплуа́тирующие  комплексы,  прежде  всего  топливно-энергетический  и  а́гропромышленный.  Природные  ресурсы  России, 

прежде   всего   нефть,   га́з,   лес,   руды   являются   конкурентным   това́ром   на́   мировом   рынке   и   да́ют   огромную   ва́лютную   прибыль   экспортера́м. 

Пода́вляющее большинство кредитов Мирового Ба́нка́, инвестиции ведущих за́па́дных компа́ний, на́пра́вляются прежде всего в увеличение добычи 

энергоресурсов,   в   основном,   нефти   и   га́за́. 

Друга́я деятельность - тра́нсна́циона́льных корпора́ций -  является еще одним, пожа́луй да́же са́мым мощным современным фа́ктором преобра́зова́ния 

природы, т.к. она́ на́пра́влена́ на́ интенсивное и ма́сшта́бное использова́ние основных природных ресурсов земли, в первую очередь, углеводородного 

сырья и руды. Активное вовлечение в промышленное производство углеводородных полезных ископа́емых (уголь, нефть, га́з) ока́зыва́ет существенное 

влияние на́ всю обста́новку на́ пла́нете, в первую очередь, через глоба́льные изменения клима́та́. Осозна́ние ва́жности для существова́ния человеческой 

цивилиза́ции   последствий   этого   процесса́,   реа́лиза́ция   пра́ктических   мер   по   сокра́щению   выбросов   углекислого   га́за́,   на́чина́ют   влиять   на́ 

стра́тегические перспективы ра́звития ведущих топливно- энергетических компа́ний мира́. Их в на́стоящее время уже можно ра́зделить на́ две группы: 

перва́я   включа́ет   корпора́ции,   осозна́вшие   ва́жность   глоба́льных   изменений   клима́та́,   и   тех,   кто   продолжа́ет   игнорирова́ть   эту   проблему.

К первым можно отнести нефтяные ТНК, ба́зирующиеся в Европе – прежде всего Shell, Britich Petrolium. Эту позицию ра́зделяют и некоторые японские 

фирмы, та́кие ка́к Marubeni и Mitsubishi, которые проявляют интерес к проекта́м по сокра́щению выбросов па́рниковых га́зов. В 1996 г. Britich Petrolium, 

выдвинула́  програ́мму  ра́звития   солнечной   энергии  ка́к  одно  из  четырех  на́пра́влений   стра́тегии  по  предотвра́щению глоба́льных  клима́тических 

изменений. Это было ра́сценено многими в мире хорошим ответом на́ призывы предпринима́ть превентивные меры против глоба́льного изменения 

клима́та́. Кроме того, подобна́я экологическа́я програ́мма́ на́верняка́ ста́нет хорошей рекла́мой и позволит компа́нии "отвоева́ть" у конкурентов ча́сть 

за́ка́зчиков.   Тем   не  менее   "Гринпис"   счел   програ́мму  Britich   Petrolium   "огра́ниченной".  Предста́вители   его   брита́нского   отделения   за́явили,   что 

"а́грессивные" ра́зра́ботки Britich Petrolium в Атла́нтическом океа́не и Анта́рктике свидетельствует о том, что компа́ния не собира́ется предотвра́ща́ть 

опа́сные   клима́тические   изменения   посредством   постепенного   сокра́щения   потребления   ископа́емого   топлива́.

К   второй   группе   корпора́ций,   а́   именно,   отрица́ющих   ва́жность   проблемы   глоба́льных   изменений   клима́та́   и   не   демонстрирующих   ка́ких-либо 

конструктивных ша́гов в этой сфере относятся ба́зирующиеся в США Exxon-Mobil,  Chevron,  Texaco.  На́иболее "грязными" в пла́не выбросов та́к 

на́зыва́емых па́рниковых га́зов  является  уголь.  В сочета́нии со   зна́чительными выброса́ми других   за́грязнителей,   созда́ющих "кислотные  дожди", 



экологическа́я репута́ция ка́к са́мой угольной промышленности, та́к и ба́зирующихся на́ использова́нии угля энергетики, выглядят на́иболее плохо. 

Кроме того, угольна́я отра́сль тра́диционно во всем мире счита́ется экономически ма́ло эффективной. Это ведет к свертыва́нию угледобычи в последние 

десятилетия   в   та́ких   стра́на́х   ка́к   Герма́ния,   Фра́нция,   Великобрита́ния.

В   то  же   время  уголь   будет   являться   основой   энергетики   та́ких   крупных  быстро   ра́звива́ющихся   стра́н,   ка́к  Индия  и  Кита́й.  Их  ориента́ция  на́  

использова́ние собственных за́па́сов ведет к возникновению противоречий с ра́звитыми стра́на́ми мира́ в отношении к проблеме глоба́льных изменений 

клима́та́. Требова́ние Индии и Кита́я к мировому сообществу с призна́нием пра́ва́ этих стра́н на́ ра́звитие их энергетики на́ основе имеющихся у них 

крупных за́па́сов угля та́к же используется в ка́честве одного из основных а́ргументов США в опра́вда́нии своего нежела́ния принима́ть реа́льные меры 

по   снижению   выбросов   па́рниковых   га́зов.

Ужесточение экологических требова́ний к продукции и производственному процессу – реа́лии современного рынка́, с которыми нельзя не счита́ться.  

Обеспечить их выполнение можно только посредством экологиза́ции са́мого производства́. Более того, все ча́ще за́рубежный покупа́тель проверяет не 

только экологическое ка́чество продукции,  но и экологические условия ее  производства́  (да́же сырья).  За́  пора́жением в конкурентной борьбе на́ 

внешнем рынке все ча́ще следует вытеснение с внутреннего. Для предприятия пренебрежение экологией сегодня – это экономический кра́х за́втра́.

Либера́лиза́ция экономики, по идее, должна́ способствова́ть проникновению в производство современных технологий, в том числе и природоохра́нных. 

Одна́ко  местные  производители,   конкурирующие   с   более   дешевой  импортной  продукцией,   ча́сто   вынуждены   за́менять   экологически  чистые,   но 

дорогостоящие   способы   производства́,   на́   более   дешевые   и   экологически   грязные.   Производителям,   которые   не   используют   экстенсивные   и 

ра́зрушительные технологии, приходится через некоторое время за́крыва́ть производство, ввиду невозможности конкурирова́ть с дешевой импортной 

продукцией. На́иболее остро экологическа́я а́ргумента́ция внедряется в рыночные вза́имодействия производителей и потребителей продуктов пита́ния, 

бума́ги,   бытовой   химии   и   др.

Та́к, на́пример, во многих стра́на́х выпуск порошков с использова́нием фосфа́тов сна́ча́ла́ огра́ничили, а́ потом и вовсе за́претили. В на́стоящее время в 

Герма́нии,  Ита́лии,  Австрии,  Норвегии,  Швейца́рии  и  Нидерла́нда́х   стира́ют   только   порошка́ми   без  фосфа́тов.  В  Бельгии   более   80%  порошков 

безфосфа́тные, в Да́нии - 54%, Финляндии и Швеции - 40, Фра́нции - 30, Великобрита́нии и Испа́нии - 25, Греции и Португа́лии - 15%. В Японии уже к  

1986   году   в   стира́льных   порошка́х   фосфа́тов   не   было   вообще.

Природоохра́нные вложения порой выгодней, чем экономия на́ них. Ка́к свидетельствуют фа́кты, ча́сто действительное вложение фина́нсовых средств в 

природоохра́нные  мероприятия  может  да́ть  больший экономический  эффект,  чем  последующие попытки предотвра́щения  а́ва́рий.  После  прорыва́ 

трубопровода́ под Ха́нты-Ма́нсийском и выброса́ в реку 3-х тысяч тонн нефти очистные мероприятия обошлись компа́нии "ЮКОС" в 96 миллиа́рдов 

рублей, а́ 36 миллиа́рдов соста́вили штра́фные са́нкции местного комитета́ по экологии. Стоимость же ста́нка́ горизонта́льного бурения, с помощью 

которого нефтепровод прокла́дыва́ется под дном реки и ста́новится безопа́сным, - 37 миллиа́рдов рублей. Легко подсчита́ть, что если бы экологические 

ра́счеты были сдела́ны за́ра́нее и ста́нок приобретен до а́ва́рии, а́ не после нее,  то "Юкос" не понес бы та́ких внушительных фина́нсовых потерь.

На́ра́ста́ние экологической на́пряженности, осозна́ние опа́сности да́льнейшего ра́звития фронта́льной экономики вынудило многие стра́ны попыта́ться 

учесть экологический фа́ктор. В связи с этим появила́сь концепция, которую можно на́зва́ть ка́к охра́на́ окружа́ющей среды. Видимой реа́кцией на́ рост 

экологической угрозы ста́ло созда́ние более чем в ста́ стра́на́х госуда́рственных структур, связа́нных с охра́ной окружа́ющей среды. Та́к в СССР в 1988 

г. был созда́н Комитет по охра́не окружа́ющей среды, преобра́зова́нный да́лее в Министерство природных ресурсов и  охра́ны окружа́ющей среды. 

Дела́ющее нема́лую за́конотворческую ра́боту та́к в 1991 г.  Верховным Советом РБ введены в действие временные норма́тивы пла́ты за́ выбросы 

(сбросы) за́грязняющих веществ в окружа́ющую среду, а́ спустя год приняты за́коны « О на́логе за́ пользова́ние природными ресурса́ми» и «О пла́тежа́х 

на́ землю» регла́ментирующие пла́тность пра́ктически всех   видов природопользова́ния. В 1993 г. был принят новый За́кон « Об охра́не окружа́ющей 

среды   в   РБ»   призва́нный   обеспечить   пра́вовые   основы   природоохра́нительной   деятельности.[2]

С 70-х г. на́ча́лось и а́ктивное междуна́родное сотрудничество. Были приняты сотни многосторонних и двусторонних договоров, регулирующих и 

регла́ментирующих  природопользова́ние   в   междуна́родных   ма́сшта́ба́х.

Сотрудничество между стра́на́ми в обла́сти охра́ны природы осуществляется  через та́кие орга́низа́ции ка́к Европейский экономический союз (ЕЭС), 

Орга́низа́ция объединенных на́ций (ООН) в ра́мка́х “Програ́ммы ООН по окружа́ющей среде” (ЮНЕП). К гла́вным  на́пра́влениям деятельности ЮНЕП 

относятся экологические проблемы на́селенных пунктов, а́ та́кже  проблемы здоровья и бла́госостояния человека́, охра́на́ на́земных экосистем и борьба́ 

с ра́спростра́нением пустынь, деятельность, связа́нна́я с экологическим обра́зова́нием и информа́цией, торговые, экономические и технологические 

а́спекты по за́щите природы, за́щита́ Мирового океа́на́  от за́грязнения, охра́на́ ра́стительности и диких животных, экологические вопросы энергетики.

В  ра́мка́х  да́нной  концепции  некоторым стра́на́м  уда́лось  добиться  некоторой   экологической   ста́билиза́ции,   одна́ко  ка́чественного  улучшения  не 

произошло. Это во многом объясняется тем, что идеология да́нной концепции эколого – экономического ра́звития не изменила́сь по сра́внению с 

концепцией  фронта́льной экономики.  Во гла́ву угла́  все  та́кже ста́вятся  интересы экономики,   (ма́ксима́льное  на́ра́щива́ние  производства́).  В  этих 

условиях природоохра́нна́я деятельность, за́тра́ты на́ охра́ну окружа́ющей среды предста́вляются ка́к нечто противостоящее экономическому росту.    



Междуна́родные орга́низа́ции позволяют объединить природоохра́нную деятельность за́интересова́нных госуда́рств неза́висимо от их политических 

позиций, выделяя экологические проблемы из совокупности всех междуна́родных проблем. Россия а́ктивно уча́ствует в ра́боте многих междуна́родных 

экологических   орга́низа́ций.

Большой   вкла́д   в   решение   проблем   окружа́ющей  среды   вносит   ООН.   В   природоохра́нной   деятельности   уча́ствуют   все   её   гла́вные   орга́ны   и 

специа́лизирова́нные   учреждения.

Специа́лизирова́нные   учреждения   ООН   в   сфере   охра́ны   окружа́ющей  среды:

ЮНЕП   –   (   програ́мма́   ООН   по   окружа́ющей  среде)   осуществляется   с 1972   г.   И   является   основным   вспомога́тельным   орга́ном   ООН.   Через 

Экономический  и   Социа́льный   совет   ЮНЕП   ежегодно   предста́вляет   докла́ды   о   своей   деятельности   Генера́льной   Асса́мблее   ООН.

ЮНЕСКО –   (Орга́низа́ция  Объединенных  На́ций  по  вопросом обра́зова́ния,  на́уки,   культуры)   существует   с 1946   г.   с  целью  содействию миру  и 

междуна́родной безопа́сности,  сотрудничества́ между госуда́рства́ми в обла́сти просвещения, на́уки, культуры.На́иболее известными на́пра́влениями в 

деятельности   является   на́учна́я   програ́мма́   «Человек   и   сфера́»  (МАБ),   принята́я   в 1970   г.

ФАО  - (Продовольственна́я и сельскохозяйственна́я орга́низа́ция ООН) обра́зова́на́ в 1945 г.,  за́нима́ется вопроса́ми продовольственных ресурсов и 

ра́звития   сельского   хозяйства́,  для   улучшения   условий   жизни   на́родов   мира́.

ВОЗ – (Всемирна́я орга́низа́ция здра́воохра́нения), созда́на́ в 1946 г., имеет гла́вной  целью за́боту о здоровье людей, что непосредственно связа́но с 

окружа́ющей  средой.

ВМО – (Всемирна́я метеорологическа́я орга́низа́ция) – утверждена́ ка́к специа́лизирова́нное учреждение ООн в 1951 г.,  природоохра́нные функции 

которой,   прежде   всего,   связа́ны   с   глоба́льным   мониторингом   окружа́ющей  среды,   в   том   числе:

·        оценка́   тра́нсгра́ничного   переноса́   за́грязняющих   веществ;

·        изучение   воздействия   на́   озоновый   слой   Земли.

МОТ ( Междуна́родна́я орга́низа́ция труда́ ) – специа́лизирова́нное учреждение ООН. Созда́но в 1919 г. При Лиге На́ций с целью созда́ния безопа́сных 

условий   труда́   и   уменьшения   за́грязнений   биосферы,   возника́ющего   ча́сто   из-за́   пренебрежительного   отношения   к   производственной   среде.

МАГАТЭ (Междуна́родное а́гентство по а́томной энергии) учреждено  в 1957 г. Осуществляет свою деятельность по договору с ООН, но не является 

специа́лизирова́нным   учреждением.

Междуна́родные  региона́льные  орга́низа́ции,  осуществляющие  природоохра́нную деятельность  не  под  эгидой  ООН:  Евра́том,  Европейский  совет, 

Европейское   экономическое   сообщество,   Орга́низа́ция   экономического   сотрудничества́   и   ра́звития,   Азиа́тско-Африка́нский   юридический 

консульта́тивный   комитет,   Хельсинский   комитет   по   охра́не   Ба́лтийского   моря   (Хелком)   и   др.

В  конце  90-х   годов  в  мире  на́считыва́лось  несколько  сотен  (200   -500   )  непра́вительственных  междуна́родных орга́низа́ций,   включивших в   свою 

деятельность   природоохра́нные   мероприятия,   а́   та́кже   проявляющих   интерес   к   экологическим   проблема́м.

Междуна́родный союз по охра́не природы – МСОП – созда́н в 1961 г. В Фонтенбло (Фра́нция). Ра́бота́ МСОП способствует реа́лиза́ции Ва́шингтонской 

конвенции   о   междуна́родной   торговле   дикими   вида́ми   фа́уны   и   флоры.   МСОП   орга́низа́тор   ведения   Кра́сных   книг.  

Всемирный   фонд   охра́ны   дикой   природы   –   са́ма́я   многочисленна́я   ча́стна́я   экологическа́я   орга́низа́ция,   созда́нна́я   в 1961   г.,   объединяет   27 

на́циона́льных  отделений  во   всём  мире   (Российское  предста́вительство  было  открыто  в 1994   г.),   а́   та́кже  около  5  млн.  индивидуа́льных  членов. 

Деятельность фонда́ за́ключа́ется в основном в ока́за́нии фина́нсовой поддержки природоохра́нным мероприятиям; в природоохра́нные предприятия 

России   вложено   более12   млн.   долл.   США.

Междуна́родна́я   юридическа́я   орга́низа́ция   (МЮО),   созда́нна́я   в 1968   г.,   уделяет   большое   внима́ние   ра́зра́ботке   пра́вовых   вопросов 

охра́ны окружа́ющей  среды.

Римский клуб (РК) – междуна́родна́я непра́вительственна́я орга́низа́ция, котора́я внесла́ зна́чительный вкла́д в изучение перспектив ра́звития биосферы 

и пропа́га́нду идеи необходимости га́рмониза́ции отношения Человека́ и Природы. Основна́я форма́ её деятельности – орга́низа́ция крупнома́сшта́бных 



исследова́ний   по   широкому   кругу   вопросов,   преимущественно   в   социа́льно-экономической   обла́сти.

Римский клуб[3] положил на́ча́ло ра́бота́м по исследова́ниям проблем. На́зва́нных «Глоба́льной проблема́тикой». Для ответа́ на́ поста́вленный вопрос 

ряду   выда́ющихся   учёных   того   времени   была́   за́ка́за́на́   серия   «Докла́дов   Римскому   клубу»   под   общим   на́зва́нием   «Трудности   человечества́». 

Полученные результа́ты прогнозирова́ния перспектив ра́звития мира́ по компьютерным моделям[4] были опубликова́ны и обсужда́лись во всём мире.

Первым   в 1972   г.   Был   докла́д   группы   Д.   Медоуза́   «Пределы   роста́».

В период с1973 г. по 1980 гг. (годы ра́сцвета́ деятельности и междуна́родного влияния Римского клуба́) были подготовлены ещё несколько докла́дов, в  

том числе Я. Тинбергеном (1977), Э. Ла́сло (1977). В 1978-1980 гг. обсужда́лись проблемы перера́ботки отходов, использова́ния энергии, орга́низа́ции 

общества́,   достижения   изобилия   и   бла́госостояния.   Ва́жную   роль   сыгра́л   докла́д   Боткина́   с   соа́втора́ми   «   Нет   пределов   обучению»   (1980).

В 1994 г. Э. Ва́йцзеккер с соа́втора́ми подготовили обстоятельный докла́д «Фа́ктор четыре», на́метивший основные пути решения энергосбережения. В 

на́стоящее время Римским клубом продолжа́ются исследова́ния современного состояния мира́,  в  котором произошли фунда́мента́льные перемены. 

Особенно   в   геополитике,   при   этом   экологическа́я   ситуа́ция   в   мире   продолжа́ет   ухудша́ться. 

В ра́боте  Римского  клуба́ уча́ствова́ли и  уча́ствуют на́ши выда́ющиеся  соотечественники.  В ра́зное  время действительными члена́ми клуба́ были 

а́ка́демики   Д.   М.   Гвишиа́ни,   Е.К.   Фёдоров,   В.Е.   Прима́ков,   А.А.   Логунов,   Ч.   Айтма́тов,   почётными   члена́ми   –   М.С.   Горба́чёв,   Б.Е.   Па́тон.

Междуна́родный   экологический   суд   (МЭС)  был  учреждён  по  инициа́тиве  юристов  на́   конференции   в  Мехико   в   ноябре 1994   г.  В  пра́ктической 

экологической деятельности мирового сообщества́ возника́ют споры, требующие соответствующего компетентного решения. Соста́в судей включа́ет 29 

юристов-экологов   из   24   стра́н,   в   том   числе   предста́вителя   России.

Споры в Междуна́родном экологическом суде ра́ссма́трива́ются на́ принципа́х тререйского суда́. Стороны са́ми принима́ют решения об обра́щении в 

суд   и   выбира́ют   из   его   соста́ва́   трёх   или   более   судей   для   ра́ссмотрения   дела́,   которое   проводится   на́   основа́нии   междуна́родного   пра́ва́ 

окружа́ющей  среды,   на́циона́льного   за́конода́тельства́   сторон   и   прецедентов.

ГРИНПИС – неза́висима́я междуна́родна́я общественна́я орга́низа́ция, ста́вяща́я своей целью предотвра́щение дегра́да́ции окружа́ющей  среды, созда́на́ 

в Ка́на́де в 1971 г. На́считыва́ет около 1,5 млн. членов, 1/3 которых – а́мерика́нцы. Гринпис имеет ста́тус полнопра́вного члена́ или официа́льного 

на́блюда́теля   в   ряде  междуна́родных  конвенций  по   охра́не   окружа́ющей  среды;   имеет   отделения   в   31   стра́на́х  мира́,   в   том  числе   в  России   его 

официа́льное   предста́вительство   действует   с1993   г. 

Большинство междуна́родных непра́вительственных орга́низа́ций за́нима́ется вопроса́ми охра́ны отдельных объектов или видов природных ресурсов. К 

ним относятся Междуна́родный совет по охра́не птиц. Междуна́родна́я федера́ция по охра́не а́льпийских ра́йонов, Европейска́я федера́ция по охра́не 

вод и т.п. 

 последней трети ХХ в.  в  междуна́родных отношениях появились проблемы,  которые ста́ли в  зна́чительной степени определять  вектор мирового 

ра́звития. Они получили на́зва́ние глоба́льных. По мере ра́звития цивилиза́ции перед человечеством неоднокра́тно возника́ли сложные проблемы, в том 

числе и пла́нета́рного ма́сшта́ба́. Но это была́ предыстории глоба́льных проблем. В полной мере они проявились во второй половине ХХ в., а́ точнее, на́  

рубеже веков и тысячелетий. Никогда́ прежде человечество не возра́ста́ло количественно в 2,5 ра́за́ при жизни только одного поколения, в результа́те 

чего ныне на́блюда́ется небыва́лый «демогра́фический» пресс. Бурное ра́звитие промышленности и сельского хозяйства́ привело к увеличению мощи 

воздействия на́ природу. НТР, глоба́лиза́ция мировой экономики, на́копление огромных за́па́сов оружия ма́ссового уничтожения и т.д. – вот причины 

появления   глоба́льных   проблем. 

Одновременно появились новые проблемы : междуна́родный терроризм, неза́конный оборот на́ркотиков, орга́низова́нна́я преступность. Увеличива́ется 

вероятность крупнома́сшта́бных ка́та́строф техногенного ха́ра́ктера́. Та́ким обра́зом, в ХХ1 в. цивилиза́ция входит не только с прежними, но и новыми 

глоба́льными проблема́ми. Подобное обострение глоба́льных проблем озна́ча́ет, что человечество вступа́ет в особую полосу исторического ра́звития – 

эру   риска́. 

Выделяют   ряд   на́иболее   ха́ра́ктерных   черт   и   призна́ков   глоба́льных   проблем,   состоящих   в   том,   что   они: 

-   приобрели   поистине   пла́нета́рный,   общемировой   ха́ра́ктер,   за́тра́гива́ют   интересы   всего   человечества́; 

-   угрожа́ют   человечеству   регрессом   в   да́льнейшем   ра́звитии   производительных   сил,   в   условиях   са́мой   жизни; 

-   нужда́ются   в   неотложных   решениях   и   действиях   по   преодолению   и   предотвра́щению   угроз   жизнеобеспечению   и   безопа́сности   гра́жда́н; 

-   требуют   коллективных   усилий   со   стороны   всех   госуда́рств,   всего   мирового   сообщества́. 

Все глоба́льные проблемы сплетены в единый узел, но их можно система́тизирова́ть, чтобы соста́вить более на́глядное предста́вление о них, четче 

ра́ссмотреть   существующие   между   ними   связи.   Кла́ссифика́ции   могут   иметь   ра́зличный   ха́ра́ктер.   Для   политической   на́уки   а́деква́тной   будет 



кла́ссифика́ция глоба́льных проблем в за́висимости от их общего ха́ра́ктера́. Это на́иболее «универса́льные» проблемы политического и социа́льно-

экономического, природно-экономического ха́ра́ктера́, социа́льного и смеша́нного вида́, нерешенность которых приводит к ма́ссовой гибели людей, 

проблемы   на́учного   ха́ра́ктера́,   «ма́лые»   смеша́нные   проблемы. 

Гла́вна́я проблема́ первой группы – предотвра́щение ядерной войны и сохра́нение мира́ на́ пла́нете. Речь должна́ идти, прежде всего, о том, чтобы 

вообще   исключить   войну   ка́к   способ   решения   междуна́родных   проблем. 

Во   вторую   группу   входят   проблемы,   которые   на́иболее   ча́сто   а́ссоциируются   с   глоба́листикой   –   экологические,   энергетические,   сырьевые, 

продовольственные.  Они   связа́ны   с   естественными  основа́ми  жизни  на́   Земле  и  предста́вляют  огромную угрозу   для   современной  цивилиза́ции. 

Третья группа́ предста́влена́ проблема́ми социа́льного ха́ра́ктера́. Их можно на́зва́ть «социа́льной бомбой», котора́я за́ложена́ ка́к под на́стоящее, та́к и 

под   будущее   мировой   цивилиза́ции.   К   ним   относятся   демогра́фическа́я   проблема́,   проблема́   межна́циона́льных   отношений,   кризис   культуры, 

нра́вственности,   семьи   и   т.д. 

Четверта́я группа́ – это проблемы, связа́нные с ма́ссовой гибелью людей: региона́льные конфликты, технологические а́ва́рии, стихийные бедствия, 

орга́низова́нна́я   преступность   и   т.д. 

Долгосрочное   прогнозирова́ние   клима́та́,   исследова́ние   внутреннего   строения   Земли,   освоение   космоса́   соста́вляют   пятую   группу   проблем.   Их 

нерешенность   не   грозит   современной   цивилиза́ции   ника́кими   ка́та́клизма́ми. 

И, на́конец, шестую группу соста́вляют проблемы «синтетического» ха́ра́ктера́. Они – неотъемлема́я черта́ ра́звития человечества́ и изба́виться от них 

мы   вряд   ли   когда́-нибудь   сможем.   К   их   числу   можно   отнести   бюрокра́тизм,   коррупцию,   эгоцентризм   и   т.д. 

Ва́жнейшую роль в решении глоба́льных проблем современности призва́ны игра́ть междуна́родные орга́низа́ции, прежде всего структуры ООН. Они 

созда́ва́лись в интереса́х междуна́родной интегра́ции и своей деятельностью способствуют ее утверждению в пра́ктике междуна́родных отношений, а́ 

именно, интегра́ционным процесса́м; несмотря на́ те или иные конкретно-сиюминутные интересы ра́зличных стра́н, им прина́длежит долгосрочна́я 

перспектива́. В интегра́ции, вполне вероятно, за́ключа́ется спа́сение человечества́. Сохра́нение мира́, ра́зоружение, охра́на́ окружа́ющей среды, борьба́ с 

голодом,   болезнями,   отста́лостью   –   ва́жнейшие   на́пра́вления   деятельности   ООН   и   других   междуна́родных   орга́низа́ций. 

В центре внима́ния междуна́родных орга́низа́ций на́ходятся ра́зные вопросы охра́ны окружа́ющей среды, которыми за́нима́ются Междуна́родный союз 

природы и природных ресурсов, На́учный комитет по окружа́ющей среде Междуна́родного Совета́ на́учных союзов, Програ́мма́ ООН по окружа́ющей 

среде   (ЮНЕП)  и  другие.  Координирующую роль  среди  них выполняет  ЮНЕП,  созда́нна́я  в  1972  г.  Основными на́пра́влениями ее  деятельности 

являются   охра́на́   а́тмосферы,   на́земных   живых   ресурсов,   экологические   а́спекты   пла́нирова́ния   на́селенных   пунктов,   борьба́   с   эрозией   почв   и 

опустынива́нием,   орга́низа́ция   всемирной   службы   слежения   за́   состоянием  природной   среды;   ра́зра́ботка́  междуна́родного   экологического   пра́ва́; 

ра́звитие   природоохра́нного   обра́зова́ния   и   т.д. 

Ка́за́хста́н совершенствует свое экологическое за́конода́тельство в сторону га́рмониза́ции с передовыми междуна́родными а́кта́ми, переходит на́ новые 

ста́нда́рты, ра́звива́ет систему госуда́рственного контроля. К 2010 году Ка́за́хста́н должен созда́ть основные экологические ста́нда́рты устойчивого 

ра́звития общества́. 

67)  Стра́ны постсоветского простра́нства́ столкнулись с серьезными проблема́ми на́ пути продвижения своих това́ров на́ рынки да́льнего за́рубежья, и в 

результа́те этого многие госуда́рства́ СНГ приходят к выводу, что ра́звива́ться эффективнее в ра́мка́х интегра́ции на́ своем, тра́диционном простра́нстве, 

- за́явил на́ конференции сена́тор Ана́толий Ба́шма́ков.

Имеются и политические предпосылки для сближения стра́н СНГ. В ча́стности из-за́ того, что "в последнее время несколько осла́бли внешние угрозы 

со стороны США, поскольку те са́ми погрязли в военно-политических неуда́ча́х в Ира́ке и в Афга́ниста́не. Это огра́ничива́ет их возможности для 

а́ктивного влияния на́ постсоветском простра́нстве". Стоит отметить здесь и смену руководства́ на́ Укра́ине.

Нельзя не обра́тить внима́ния на́ это за́меча́ние: до сих пор что-то похожее в Ка́за́хста́не можно было услыша́ть, ра́зве что, из уст коммунистов, да́ и то 

неча́сто.

-  Особо  стоит  отметить  здесь  роль  руководства́  на́шей стра́ны… Ва́жнейшим фа́ктором влияния  Ка́за́хста́на́  на́  глоба́льные  вызовы является  его 

ра́стуща́я и укрепляюща́яся экономика́. Ка́за́хста́н - единственна́я стра́на́ в СНГ, гра́мотно и обоснова́нно ра́зра́бота́вша́я а́нтикризисные меры и смягчил 

тем са́мым ра́зрушительное воздействие мирового фина́нсового кризиса́, - подчеркнул сена́тор.



Другой неожида́нный ра́курс продемонстрирова́л в своем выступлении Ка́ма́л Бурха́нов, депута́т ма́жилиса́ па́рла́мента́ Ка́за́хста́на́. Он очень много и 

серьезно говорил об Узбекиста́не. В ча́стности, о том, что эта́ стра́на́ - "зона́ экономического и политического риска́", том, что "попытки руководства́  

республики   по   реформирова́нию   экономики,   в   ча́стности,   ее   а́гра́рного   сектора́,   привели   к   увеличению   противоречий   и   росту   социа́льной 

на́пряженности". Проблемы не обошли ка́к крупные госуда́рственные предприятия, та́к и мелкие ча́стные хозяйства́.

-  Уже сейча́с  на́селение РУ соста́вляет  порядка́ 26 млн.  человек и  на́личие та́ких фа́кторов,  ка́к  прожива́ние зна́чительной ча́сти его в  сельской 

местности и устойчива́я тра́диция многодетности, говорят в пользу быстрых темпов роста́ на́селения. Учитыва́я и сегодняшнее ра́звитие стра́ны эту 

проблему нельзя счита́ть только узбекской. Рост на́селение на́много превыша́ет рост посевных площа́дей - уже сегодня на́ ка́ждый гекта́р поливных 

площа́дей приходится 8,3 чел, что является очень высоким пока́за́телем. В 2025 году потребность стра́ны в воде при сохра́нении нынешних темпов 

демогра́фического роста́ оценива́ется в 72 млрд. кубометров в год, что зна́чительно превыша́ет нынешние объемы водообеспечения… Ка́за́хста́н мог бы 

реа́лизова́ть интегра́ционные проекты в Узбекиста́не, используя ква́лифицирова́нных специа́листов и большое количество дешевой ра́бочей силы. Это 

решило бы многие проблемы. Ка́за́хста́нские инвестиции, узбекска́я дешева́я ра́боча́я сила́… К сожа́лению, это предложение пока́ не принима́ется, - 

за́явил г-н Бурха́нов.

Нельзя ска́за́ть, что ра́ньше подобные вопросы не поднима́лись в ка́за́хста́нском информа́ционном простра́нстве. Но жестка́я поста́новка́ проблемы для 

Ка́за́хста́на́   в   уста́х   депута́та́   па́рла́мента́   и   на́   конференции   в   КИСИ   -   это   новость,   и   серьезна́я. 

Та́кже   г-н  Бурха́нов  вернулся  к   теме  ра́згра́ничения  на́  Ка́спийском  море.  В  последнее   время  она́  отошла́  на́   второй  пла́н  общественного,   да́  и 

политического тоже, внима́ния. Но отнюдь не исчезла́. Г-н Бурха́нов и сюда́ привнес новизны.

- Легитимность внешних гра́ниц Советского Союза́, а́ это - гра́ницы бывшей Российской Империи, до сих пор ни кем не отверга́ются. Ка́за́хста́нско-

кита́йска́я гра́ница́ - это гра́ница́ Российской империи, ка́к и гра́ницы Азерба́йджа́на́ с Ира́ном. Тогда́ почему сегодня, если внешние гра́ницы СНГ 

призна́ются де-юре и де-фа́кто, на́ Ка́спии они не должны призна́ва́ться? Мне ка́жется, они вполне обоснова́нны. А, что ка́са́ется ра́згра́ничений между 

са́мими стра́на́ми СНГ на́ море, то это внутреннее дело стра́н СНГ. И Россия и Ка́за́хста́н здесь пока́за́ли вполне эффективный пример, - за́явил депута́т 

ма́жилиса́.

По   его  мнению,   "борьба́   за́   ка́спийскую нефть  между  За́па́дными   стра́на́ми,   во   гла́ве   с  США,  и  Россией,   обостряется",   и   от   ее   исхода́   за́висят 

перспективы   многополярного   мира́.   Еще   одной   проблемой   является   Афга́ниста́н,   где   у   США   и   их   союзников   "четкой   стра́тегии,   котора́я   бы 

способствова́ла́ коренному перелому ситуа́ции, нет до сих пор".

Та́ким  обра́зом,   прямыми   а́дреса́та́ми  претензий   ка́за́хста́нского  па́рла́мента́рия,   ста́ли   столь   ра́зные   стра́ны,   ка́к  США,  Ира́н  и  Узбекиста́н.  Ка́к 

косвенного "а́дреса́та́" можно на́зва́ть и Россию - г-н Бурха́нов много говорил о ситуа́ции на́ Северном Ка́вка́зе, где "света́ в конце туннеля нет".

Вероятно,  та́ка́я позиция  депута́та́  основыва́ется  на́  прочности  нынешних позиций Ка́за́хста́на́  -  все-та́ки,  мы "единственна́я  стра́на́… гра́мотно и 

обоснова́нно  ра́зра́бота́вша́я   а́нтикризисные  меры".  И   (здесь  положено  плюнуть  через  плечо  и  постуча́ть   три  ра́за́  по  дереву),   одно  из   ведущих 

госуда́рств в мире по за́па́са́м нефти. 

68)   Прогноз   –   есть   вероятностное   на́учно   обоснова́нное   суждение   о   возможных   состояниях   исследуемого   объекта́   в   будущем,   суждение 
относительно нена́блюда́емого в да́нных момент времени объекта́, возможных путях его ра́звития, на́меченного в ка́честве цели. В са́мом общем виде 
политическое прогнозирова́ние – это опережа́ющее отра́жение политической действительности.

Прогноз на́пра́влен на́ уменьшение неопределённости будущего и своей целью имеет выбор на́иболее ра́циона́льных пра́ктических решений. 
Прогноз – это вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности, определение свойств или состояние объекта́ 
прогнозирова́ния в ка́кой-либо будущий момент времени. Прогноз – соста́вна́я ча́сть функции упра́вления, предшествующа́я пла́нирова́нию.

рогнозирова́ние используется, чтобы:
·  да́ть информа́цию о том, ка́кие конкретные политические цели возможны и достижимы для субъекта́ политики;
·  уяснить, ка́кие из этих целей в на́ибольшей степени соответствуют интереса́м общества́ на́ да́нном эта́пе его ра́звития;
·   быть основой для принятия решений при на́личии а́льтерна́тивных политических за́да́ч, которые в ра́вной степени соответствуют интереса́м 

общества́;
·   помочь на́йти пра́вильное соотношение между текущими и долговременными за́да́ча́ми, ближа́йшими и да́льними целями, минима́льными и 

ма́ксима́льными требова́ниями;
·  вскрыть возможные последствия, принима́емых сегодня политических решений.
Объектом   политического   прогнозирова́ния   выступа́ет   политика́   (внутренняя   и   внешняя),   а́   предметом   –   позна́ние   возможных   состояний 

политических   событий,   явлений,   процессов   в   будущем.   Ра́злича́ют   глоба́льное   внутриполитическое   и   внешнеполитическое   прогнозирова́ние. 
«Объектом глоба́льного политического прогнозирова́ния является глоба́лиза́ция в её исторической дина́мике – ста́новление единого вза́имосвяза́нного 
мира́, в котором на́роды не отделены друг от друга́ привычными протекционистскими ба́рьера́ми и гра́ница́ми, одновременно и препятствующими их 
общению, и предохра́няющими их от неупорядоченных внешних воздействий»1.

В сферу внутриполитического прогнозирова́ния входит всё содержа́ние внутренней политики. В то же время здесь необходимо ра́злича́ть два́ 
а́спекта́.  Один   связа́н   с  прогнозными оценка́ми  конкретных  политических   событий,   другой  –  охва́тыва́ет  деятельность  политических  институтов 
общества́.   На́   основе   внешнеполитического   прогнозирова́ния   оценива́ется   обща́я   обста́новка́   в   мире,   регионе,   стра́не,   изуча́ются   тенденции, 
на́пра́вления ра́звития и определяющие их фа́кторы, дела́ются попытки оценить новые возможности ра́звития.

http://www.bestreferat.ru/referat-216333.html#_ftn3


По   промежутку   времени,   на́   который   ра́ссчита́н   прогноз,   ра́злича́ются   текущие,   кра́ткосрочные,   среднесрочные,   долгосрочные   и 
сверхдолгосрочные прогнозы. По проблемно-целевому критерию прогнозы делятся на́ два́ типа́: поисковый и норма́тивный.

Поисковый прогноз предпола́га́ет экстра́поляцию (условное продолжение) в будущее тенденций ра́звития политического события в прошлом и 
на́стоящем, а́бстра́гируясь, от возможных решений, действий, на́ основе которых субъекты способны ра́дика́льно изменить ход событий, вызва́ть в ряде 
случа́ев са́моосуществление или са́мора́зрушение прогноза́. Поисковый прогноз определяет возможные состояния объекта́ прогнозирова́ния в будущем, 
он отвеча́ет на́ вопрос, что вероятнее всего произойдёт при условии сохра́нения существующих тенденций.

Норма́тивный прогноз определяет пути и сроки достижения возможных состояний объекта́ исследова́ния, принима́емых в ка́честве цели. Если 
поисковый прогноз строится на́ основа́нии состояния объекта́ в прошлом и на́стоящем, то норма́тивный прогноз – в обра́тном порядке, - от за́да́нного  
состояния в будущем к существующим тенденциям и их изменениям в свете поста́вленной цели.

Возможность политического прогнозирова́ния, его объективна́я основа́ состоят во вза́имосвязи прошлого и на́стоящего. Ва́жнейшим фа́ктором 
прогнозирова́ния является действие в политической сфере за́конов, тенденций, отсюда́ следует необходимость их глубокого позна́ния.

Потребность   в   на́учно   обоснова́нных   прогноза́х   на́   всех   уровнях   политической   деятельности   вызва́ла́   к   жизни   новую   обла́сть   на́уки   – 
политическую прогностику, котора́я призва́на́ созда́ть эффективный инструмента́рий способов и методов, с помощью которых субъект упра́вления мог 
бы доста́точно точно определить ближа́йшую перспективу ра́звития своей обла́сти для принятия та́ктических и стра́тегических решений. Политическа́я 
прогностика́ изуча́ет за́кономерности процесса́ ра́зра́ботки прогнозов.

Прогностика́   ра́зра́ба́тыва́ет   не   содержа́тельные  прогнозы,   а́   инструмента́рий  прогнозирова́ния.  Из   определения   прогностики   следует,   что   в 
предмет   её   исследова́ния   входят   все   вопросы,   связа́нные   с   ра́зра́боткой   способов   и  методов   производства́   прогнозов   и   принципов   соста́вления 
прогнозов. Методы прогнозирова́ния и за́кономерности производства́ прогнозов очень тесно связа́ны друг с другом и определяют структуру предмета́ 
прогностики.

69)  Прогнозирова́ние,   являясь   ва́жнейшей  функцией   упра́вления   политическими   событиями,   существенно   влияет   на́   основные   на́пра́вления 
ра́звития политики, отра́жа́ет всю совокупность сложных внешних и внутренних связей и за́висимостей между ра́зличными сфера́ми политической 
жизни. Поэтому субъект политики весьма́ за́интересова́н в его точности, достоверности, что существенно за́висит от принципов, лежа́щих в основе 
ра́зра́ботки прогнозов.

Принцип   а́льтерна́тивности.   Пра́ктика́   подтвержда́ет,   что   степень   обоснова́нности   принима́емых   решений   на́   любом   уровне   упра́вления 
определяется   числом   учтенных   а́льтерна́тив   и   глубиной   прогнозирова́ния.  Альтерна́тива́   –   один   из   ва́риа́нтов   возможного   выбора́,   в   условиях, 
множества́ которых принима́ются решения или производится оценка́. Принцип а́льтерна́тивности связа́н с возможностью ра́звития политической жизни 
и её отдельных звеньев по ра́зным тра́екториям, при ра́зных вза́имосвязях и структурных отношениях. Необходимость построения а́льтерна́тив, т.е. 
определения возможных путей ра́звития политических отношений возника́ет всегда́ при переходе от фикса́ции сложившихся процессов и тенденций к 
предвидению их будущего. Альтерна́тивность нельзя "смешива́ть" с вероятностным ха́ра́ктером прогнозирова́ния. Вероятность предста́вляет собой 
меру подтверждения прогноза́, основа́нного на́ достоверном зна́нии за́конов, а́ та́кже на́ча́льных и конечных условий процесса́. Альтерна́тивность же 
исходит   из   предположения   о   возможности   ка́чественно   ра́зличных   ва́риа́нтов   ра́звития   политических   событий.   Основна́я   за́да́ча́   пра́ктической 
реа́лиза́ции принципа́ а́льтерна́тивности состоит в том, чтобы отделить осуществимые ва́риа́нты ра́звития от ва́риа́нтов, которые, при сложившихся и 
предвидимых   условиях,   не   могут   быть   реа́лизова́ны.   Это   предпола́га́ет   возможность   ра́нжирова́ния   отдельных   а́льтерна́тив   по   вероятности   их 
пра́ктической реа́лиза́ции. Необходимо отметить то обстоятельство, что ка́ждой а́льтерна́тиве ра́звития политического процесса́ соответствует "своя" 
совокупность проблем, которые нужно учитыва́ть при прогнозирова́нии.

Принцип   системности   прогнозирова́ния   озна́ча́ет,   что,   с   одной   стороны,   политика́   ра́ссма́трива́ется   ка́к   единый   объект,   а́   с   другой   –   ка́к 
совокупность относительно са́мостоятельных на́пра́влений (блоков).

Системный подход предпола́га́ет построение прогноза́ на́ основе системы методов и моделей,  ха́ра́ктеризующейся определенной иера́рхией и 
последова́тельностью.  Под системностью методов  и моделей прогнозирова́ния в  обла́сти политики следует  понима́ть их комплекс.  Он позволяет 
ра́зра́бота́ть согла́сова́нный и непротиворечивый прогноз  (по ка́ждому на́пра́влению) политической жизни.  Одна́ко,  построить целостную систему 
моделей   политического   прогнозирова́ния   на́   да́нном   эта́пе   трудно.   Решение   за́да́чи   возможно   на́   основа́нии   унифика́ции   блочных   моделей, 
вычислительных   способов   решения,   созда́ния   информа́ционного   ба́нка́   да́нных.   Специфика́   же   отдельных   политических   объектов   может   быть 
а́деква́тно выра́жена́ лишь при ма́ксима́льном приближении к внутренним особенностям отдельных блоков прогнозирова́ния. На́иболее ра́циона́льным 
предста́вляется использова́ние "блочного" принципа́ при формирова́нии комплексного прогноза́ политического ра́звития.

Принцип верифика́ции (проверяемости) на́пра́влен на́ определение достоверности ра́зра́бота́нного прогноза́. Верифика́ция – специа́лизирова́нна́я 
процедура́ оценки достоверности прогнозов - используется ка́к способ проверки зна́ния, за́ключенного в прогнозе, но не определяет его истинности или 
ложности. Одна́ко, с её помощью прогнозист может оценива́ть достоверность прогнозов с доста́точной высокой для пра́ктических целей точностью.

Существует   несколько   процедур   оценки   прогнозов.   Пряма́я   верифика́ция   предпола́га́ет   получение   того   же   зна́чения   прогноза́,   что   и 
верифицируемый, только другим методом прогнозирова́ния. Косвенна́я верифика́ция предпола́га́ет подтверждение прогноза́ ссылкой на́ приведенный в 
литера́туре прогноз того же объекта́. Она́ определяется ка́к получение зна́чения верифицируемого прогноза́ путем логического (или ма́тема́тического) 
выведения следствий из уже известных прогнозов. Используется та́кже верифика́ция посредством "а́двока́та́ дьявола́", инверсна́я, и путем минимиза́ции 
система́тических ошибок.

Принцип непрерывности озна́ча́ет ра́зра́ботку серии прогнозных моделей объекта́ по за́да́нным временным периода́м на́ основе их непрерывной 
корректировки по мере поступления новых да́нных.

Принцип пра́ктической на́пра́вленности требует включения ра́зра́бота́нных прогнозов в систему исходных да́нных для повышения эффективности 
пла́нирова́ния и упра́вления политическими событиями.

Принцип согла́сова́нности норма́тивных и исследова́тельских прогнозов состоит в стремлении к ликвида́ции ра́ссогла́сова́ния между результа́та́ми, 
полученными на́ основа́нии норма́тивного и исследова́тельского прогнозов ра́звития объекта́. Реа́лиза́ция этого принципа́ способствует оптима́льному 
упра́влению для достижения некоторой совокупности перспективных политических целей.

Принцип комплексности требует одновременной ра́зра́ботки прогнозов всех па́ра́метров объекта́ в их вза́имосвязи и единстве. Необходимость 
более полного использова́ния да́нного принципа́ возника́ет при созда́нии прогнозирующей системы.

Все   принципы   прогнозирова́ния   политических   событий   тесно   связа́ны   друг   с   другом   и   реа́лизуются   посредством   конкретных   методов 
прогностических исследова́ний.

70) В на́следство от СССР Ка́за́хста́н получил советско-па́ртийную систему вла́сти, котора́я хотя и претерпела́ зна́чительную тра́нсформа́цию за́ годы 

неза́висимого ра́звития, но в целом почти полностью сохра́нила́ свои основные приоритеты. Ее отличительной чертой всегда́ являла́сь высока́я степень 

монополиза́ции   вла́сти   па́ртийно-хозяйственной   номенкла́турой.

Вследствие этого Ка́за́хста́н, ка́к и а́бсолютное большинство пост-советских республик, пошел по пути эта́тизма́ и строительства́ этнокра́тического 

президентского госуда́рства́. В результа́те этого уже целое десятилетие Ка́за́хста́н, ка́к и другие пропрезидентские республики бывшего СССР, ника́к не 

может выбра́ться из глубоча́йшего экономического кризиса́ и решить социа́льные проблемы ка́за́хста́нского на́селения. В отличие от них три бывшие 

советские республики Приба́лтики (Ла́твия, Литва́, Эстония) пошли по пути строительства́ па́рла́ментской республики и ка́к результа́т легко ра́зрешили 

свои   экономические   проблемы   и   уже   сейча́с   стоят   на́   пороге   принятия   их   в   Европейский   Союз   и   НАТО.



После ра́спа́да́ СССР Первый секрета́рь ЦК Компа́ртии Ка́за́хста́на́ Нурсулта́н На́за́рба́ев а́втома́тически ста́л Президентом Республики Ка́за́хста́н, а́ 

а́ппа́ра́т ЦК КПК ста́л президентской а́дминистра́цией. И если прежде московские па́ртийные структуры хоть ка́к-то контролирова́ли ка́за́хста́нских 

па́рта́йгеноссе,   то   после   ра́спа́да́   СССР   контролирова́ть   их   ста́ло   некому.

Ка́к пока́за́ли последующие события ни са́м на́род, ни его предста́вители ока́за́лись а́бсолютно не готовы к тому, чтобы осуществлять контроль за́ 

деятельностью Президента́,  его а́дминистра́ции и Ка́бинета́ Министров.  По объему своих реа́льных полномочий Президент Республики Ка́за́хста́н 

получил  совершенно  неогра́ниченные  вла́стные  полномочия,  которые  на́много  превосходят  вла́сть  Первого  секрета́ря  ЦК Компа́ртии  Ка́за́хста́на́, 

обла́да́вший   огромной   вла́стью.

Первый опыт монополиза́ции вла́сти был успешно на́ра́бота́н в ра́мка́х па́ртийно-советских структур на́ имита́ции деятельности в за́щиту суверенитета́ 

Ка́за́хста́на́ в Верховном Совете СССР в период с 1989 по 1991 гг. Тогда́ Н.На́за́рба́ев, О.Сулейменов и другие делегирова́нные Компа́ртией Ка́за́хста́на́ 

па́ртийцы   яростно   за́щища́ли   М.Горба́чева́   и   СССР.

На́ проведенном в а́преле месяце 1991 г. первом в бывшем СССР референдуме – за́ сохра́нение СССР проголосова́ло 85 % ка́за́хста́нцев. Ни о ка́ком 

подлинном суверенитете никто из нынешней политической элиты Ка́за́хста́на́ тогда́ и не помышлял. Особенно ярко это проявилось в а́вгусте 1991 г., 

когда́  была́  предпринята́  со  стороны ГКЧП попытка́  свершения  госуда́рственного  переворота́.  Да́же когда́  в  ма́ленькой  Туркмении на́шлось  пять 

смельча́ков, вышедших на́ площа́дь с протестом против действий ГКЧП, а́ кыргызский Президент Аска́р Ака́ев публично поддержа́л Бориса́ Ельцина́ в 

его борьбе против ГКЧП, вся ка́за́хста́нска́я политическа́я элита́ тихо отма́лчива́ла́сь до тех пор, пока́ Б.Н.Ельцин и поддержа́вшие его россияне и 

прежде всего москвичи не ра́зрушили СССР и не обеспечили не на́ слова́х,  а́  на́ деле реа́льный суверенитет  ка́к Ка́за́хста́ну,  та́к и всем другим 

советским   республика́м.

В последующее время в Ка́за́хста́не со стороны Нурсулта́на́ На́за́рба́ева́ предпринима́ются ра́зличные та́ктические приемы по укреплению института́ 

президентской вла́сти под лозунгом созда́ния сильной “исполнительской  вертика́ли”.  Гла́вна́я  ста́вка́  при этом была́ сдела́на́ на́  этнокра́тическую 

политику,   молча́ливое   выта́лкива́ние   русских,   немцев   и   других   на́родов   из   Ка́за́хста́на́   и   всяческое   стимулирова́ние   эмигра́ции.

Уже в а́преле 1992 г. президент Н.На́за́рба́ев выступил со “Стра́тегией политического и экономического ра́звития стра́ны до 2005 г.”, ясно да́в понять 

на́роду Ка́за́хста́на́, что концепция политического ра́звития уже за́ра́нее предопределена́ и стра́на́ пойдет по пути созда́ния президентского госуда́рства́. 

Тогда́  же   была́  провозгла́шена́  идеология   этнокра́тизма́.  Президентом  была́   сформулирова́на́  мысль   о   том,   что  Ка́за́хста́н   является   госуда́рством 

са́моопределившейся   ка́за́хской   на́ции.

Принята́я в  янва́ре 1993 г.  перва́я Конституция неза́висимого Ка́за́хста́на́ уже в своей преа́мбуле конституирова́ла́ тезис Н.На́за́рба́ева́ о том,  что 

Ка́за́хста́н  –   это   госуда́рство   са́моопределившейся  ка́за́хской  на́ции.  Тем  не  менее  Конституция  носила́  политически  доста́точно  компромиссный 

ха́ра́ктер,   когда́   облеченный   большой   вла́стью   президент   “ужива́лся”   с   более   или   менее   полномочным   Па́рла́ментом.

Но та́кой порядок вещей не устра́ива́л первого президента́ Республики Ка́за́хста́н Н.На́за́рба́ева́. После того, ка́к Б.Ельцин та́нка́ми и а́рмией ра́зогна́л 

Верховный  Совет   в   России   в   октябре   1993   г.   был   да́н   всеобщий   на́   пост-советском   “пропрезидентском   простра́нстве”   сигна́л   к   ра́спра́ве   на́д 

па́рла́ментской “вольницей”.  В дека́бре того же года́ по ука́зке из президентской а́дминистра́ции был инициирова́н “са́мороспуск” ка́за́хста́нского 

Па́рла́мента́.   В   дополнение   к   “са́мороспуску”   Па́рла́мент   да́рова́л   Н.На́за́рба́еву   дополнительные   сверхконституционные   полномочия.

В ма́рте 1994 г. были проведены первые выборы в Па́рла́мент Республики Ка́за́хста́н. Выборы были тота́льно фа́льсифицирова́ны и в итоге менее чем 

через год привели к уже очередному роспуску Па́рла́мента́ в ма́рте 1995 г. по иску Та́тьяны Квятковской в Конституционный суд РК. После этого и са́м 

Конституционный   суд   был   ра́спущен.

Именно ра́спущенным нелегитимным Па́рла́ментом было по предложению Президента́ принято решение о переносе столицы в г. Акмолу, позднее 

переименова́нную   в   Аста́ну.   Са́м   переезд   столицы   в   Акмолу/Аста́ну   свершился   тремя   года́ми   позднее.

Воспользова́вшись отсутствием Па́рла́мента́ (с ма́рта́ по дека́брь 1995 г.) а́дминистра́ция с пода́чи созда́нного ею неконституционного и непра́вового 

орга́на́ “Асса́мблеи на́родов Ка́за́хста́на́” инициирова́ла́ проведение двух референдумов. На́ первом из них 29 а́преля 1995 г. вопреки существующей 

конституции был поста́влен вопрос о продлении полномочий президента́ Нурсулта́на́ На́за́рба́ева́ до 2000 г. На́ втором из них 30 а́вгуста́ была́ принята́ 

уже   нова́я   втора́я   по   счету   Конституция   Республики   Ка́за́хста́н.

Можно конста́тирова́ть, что в период межпа́рла́ментского ва́куума́ с ма́рта́ по дека́брь 1995 г. фа́ктически произошел госуда́рственный переворот, вся 

вла́сть  была́  монополизирова́на́  институтом  президентской  вла́сти,   а́  Па́рла́мент  ка́к  институт  реа́лиза́ции  интересов  на́рода́  фа́ктически  переста́л 

существова́ть. Не случа́йно, что именно на́ этот период приходится на́ибольшее за́конотворчество в недолгой истории суверенного Ка́за́хста́на́ в виде 

принятия   многочисленных   и   основопола́га́ющих   “ука́зов   Президента́,   имеющих   силу   за́кона́”   или   “конституционного   за́кона́”.



Принята́я 30 а́вгуста́ втора́я Конституция Республики Ка́за́хста́н – конституция а́вторита́рного госуда́рства́, согла́сно которой Па́рла́мент лишен пра́ва́ 

на́зна́ча́ть Ка́бинет Министров, пра́ва́ за́конода́тельной инициа́тивы и пра́ва́ конституционной реформы. Па́рла́мент может быть ра́спущен в случа́е 

двукра́тного   неутверждения   фигуры   премьер-министра́.

В на́стоящее время, согла́сно Конституции РК, Президент Республики Ка́за́хста́н гла́ва́ госуда́рства́, он и высшее должностное лицо, определяющее 

основные на́пра́вления внутренней и внешней политики, он и символ и га́ра́нт на́рода́ и госуда́рственной вла́сти, незыблемости Конституции, пра́в и 

свобод   человека́   и   гра́жда́нина́.

Президент в Ка́за́хста́не обеспечива́ет согла́сова́нное функционирова́ние всех ветвей госуда́рственной вла́сти и ответственность орга́нов вла́сти перед 

на́родом. Он на́зна́ча́ет очередные и внеочередные выборы в Па́рла́мент и принима́ет решение о проведении республика́нских референдумов.  Он 

подписыва́ет   предста́вленные   сена́том   за́коны,   обна́родует   их   либо   возвра́ща́ет   для   повторного   обсуждения.

Президент   определяет   структуру  Пра́вительства́,   на́зна́ча́ет   Премьер-министра́,   ча́сть   сена́торов,   судей,   Генера́льного  Прокурора́,   председа́телей 

На́циона́льного ба́нка́, Комитета́ На́циона́льной безопа́сности, Счетного комитета́… Он поруча́ет Пра́вительству внесение за́конопроектов в Па́рла́мент, 

отменяет   либо   приоста́на́влива́ет   действие   а́ктов  Пра́вительства́,   утвержда́ет  Госуда́рственные  програ́ммы,   единую   систему  фина́нсирова́ния.  Он 

является   Верховным   Гла́внокома́ндующим   и   может   ввести   чрезвыча́йное   или   военное   положение,   провести   мобилиза́цию   на́селения.

При всем при этом Президент изда́ет ука́зы и ра́споряжения, может изда́ва́ть за́коны и ука́зы, имеющие силу за́конов. И в дополнение ко всему этому 

его   честь   и   достоинство   неприкосновенны,   а́   са́м   он   не   может   быть   привлечен   к   судебной   ответственности.

Один из гла́вных ра́зра́ботчиков а́мерика́нской Конституции и президент США Джеймс Мэдисон писа́л в свое время: “Концентра́цию всей вла́сти – 

за́конода́тельной,   исполнительной   и   юридической   –   в   одних   рука́х…   можно   с   полным   пра́вом   счита́ть   определением   тира́нии”.

Та́ким   обра́зом,   основными   эта́па́ми   на́   пути   постепенного   “собира́ния”   президентом   вла́стных   полномочий   ста́ли   неконституционный   роспуск 

Верховного совета́ республики в 1993 г.  и временна́я переда́ча́ тогда́ же дополнительных полномочий Президенту, фа́льсифика́ция па́рла́ментских 

выборов в ма́рте 1994 г., еще один роспуск Па́рла́мента́ в 1995 г., неконституционное продление президентских полномочий Н.На́за́рба́ева́ до 2000 г. на́ 

референдуме 29 а́преля 1995 г., принятие двух Конституций в 1993 и 1995 гг., ликвида́ция Конституционного суда́ и системы сдержек и противовесов, 

лишение   Па́рла́мента́   контрольных   функций   и   реа́льных   рыча́гов   воздействия   на́   политику   орга́нов   исполнительной   вла́сти.

Все эти а́кции предпринима́лись лишь с одной целью – с целью укрепления института́ президентской вла́сти и ра́сширения его полномочий. В итоге  

Ка́за́хста́н получил президента́, на́деленного суперполномочиями. Вся недолга́я история госуда́рственности суверенного Ка́за́хста́на́ – это есть прежде 

всего   история   ста́новления   и   ра́звития   института́   президентской   вла́сти.   Это   есть   история   постепенного   деза́вуирова́ния   других   ветвей   вла́сти, 

концентра́ции   всей   полноты   вла́сти   президентом   и   поглощения   да́нным   институтом   функций   и   полномочий   большинства́   других   орга́нов 

госуда́рственной   вла́сти   в   стра́не.

В янва́ре 1999 г. с большими на́рушениями были проведены президентские выборы, к которым не был допущен лидер ка́за́хста́нской демокра́тической 

оппозиции А.Ка́жегельдин. Прошедшие в октябре того же года́ па́рла́ментские выборы продемонстрирова́ли всему миру ма́ссовую фа́льсифика́цию 

итогов выборов. Вла́сти полностью проигнорирова́ли пра́во ка́за́хста́нского на́рода́ выбира́ть и быть избра́нным. Институт свободного волеизъявления в 

Ка́за́хста́не   фа́ктически   был   упра́зднен   ныне   действующей   президентской   вла́стью.

Без политических деба́тов, публичных дискуссий и всена́родного обсуждения Па́рла́мент в октябре 1998 г. внес ряд попра́вок в Основной За́кон стра́ны. 

Гла́вный   смысл   этих   попра́вок   пра́ктически   свелся   к   одному   –   сохра́нению   и   за́креплению   вла́сти   ныне   действующего   Президента́.

Принятые   попра́вки,   в   ча́стности,   позволили:

-   на́зна́чить   досрочные   президентские   выборы   на́   янва́рь   1999   г.   (вместо   дека́бря   2000   г.);

-   продлить   срок   Президентских   полномочий   до   7   лет   (вместо   5   лет   по   ра́нее   действова́вшей   норме);

-   снять   верхний   предел   возра́стного   ценза́   для   ка́ндида́тов   в   Президенты   (ра́нее   соста́влявший   65   лет);

- сдела́ть возможным избра́ние Президента́ пра́ктически любым числом избира́телей, поскольку, отменив необходимость уча́стия в голосова́нии не 

менее   пятидесяти   процентов   избира́телей,   Па́рла́мент   не   уста́новил   ника́кой   другой   нижней   гра́ницы   для   призна́ния   выборов   состоявшимися;



-   за́крепить   за́  Президентом  пра́во   уста́на́влива́ть  пра́вила́  и  порядок  на́зна́чения  или   "выборов"  Акимов   (гла́в  местных   а́дминистра́ций),   т.е.   по 

собственному   усмотрению   определять,   будут   ли   Акимы   на́зна́ча́ться   или   выбира́ться   в   том   или   ином   регионе.

В июне 2000 г. подконтрольным Президенту Па́рла́ментом был принят за́кон о первом президенте, который предоста́вил Нурсулта́ну На́за́рба́еву еще 

большие   полномочия   и   фа́ктически   да́рова́л   ему   пра́во   до   конца́   жизни   упра́влять   стра́ной.

В итоге в Ка́за́хста́не сложила́сь уника́льна́я госуда́рственно-политическа́я система́, когда́ нет честных и спра́ведливых выборов, ра́вновесия ветвей 

вла́сти, неза́висимого суда́, сменяемости лиц, на́ходящихся у вла́сти. Вследствие этого в стра́не не учитыва́ются ра́зные мнения и интересы, отсутствует 

меха́низм свободного волеизъявления на́рода́, неза́висимый суд и свобода́ слова́, только бла́года́ря которым люди могут отста́ива́ть свои социа́льно-

экономические   и   политические   интересы.

В на́стоящее время с полным основа́нием можно говорить о том, что Па́рла́мент та́кже, ка́к и Ка́бинет Министров, превра́тился в один из отделов 

президентской   а́дминистра́ции.  В   этих  условиях  в   стра́не  нет  ника́ких   за́конода́тельных,  юридических  или  институциона́льных  огра́ничений  для 

деятельности  президента́.  Свобода́  слова́  в   стра́не  после   за́крытия  десятков  телера́диокомпа́ний  и   га́зет  фа́ктически  упра́зднена́,   а́   са́м  президент 

неподсуден   и   не   подлежит   критике   со   стороны   средств   ма́ссовой   информа́ции.

В Ка́за́хста́не нет ра́вновесия ветвей вла́сти. Есть Президент, которому прина́длежит вся полнота́ вла́сти и который не несет ответственности за́ свои 

действия за́ все время пребыва́ния у вла́сти. Президент может пра́ктически в любое время ра́спустить Па́рла́мент и Ка́бинет министров, но никто не 

может отпра́вить в отста́вку безответственного Президента́. Чудовищна́я концентра́ция вла́сти в рука́х ка́за́хста́нского президента́ на́ходится в полном 

противоречии   со   всеми   общепринятыми   демокра́тическим   принципа́м.

В Ка́за́хста́не нет сильного и дееспособного Па́рла́мента́, способного принима́ть оптима́льные и спра́ведливые за́коны, а́ та́кже контролирова́ть орга́ны 

исполнительной вла́сти. Президент может в любое время ра́спустить Па́рла́мент. Сложила́сь уника́льна́я ситуа́ция, когда́ Ка́бинет министров пишет 

проекты за́конов, а́ Па́рла́мент может лишь их обсужда́ть. При этом Па́рла́мент не может контролирова́ть, а́ тем более ра́спустить Ка́бинет министров. 

Са́м  Ка́бинет  министров  подчиняется   только  Президенту.  Видимо,   именно  поэтому   коррупция   среди   госуда́рственных  чиновников  и  министров 

достигла́   ка́та́строфических   ра́змеров.

В Ка́за́хста́не нет честного и спра́ведливого суда́. Суды на́ходятся под полным контролем орга́нов исполнительной вла́сти, прежде всего Президента́ и 

на́зна́ча́емого им Министра́ юстиции и поэтому почти повсеместно действуют вопреки Конституции, за́кона́м и процедура́м, гра́жда́нским пра́ва́м и 

пра́ва́м   человека́   и   просто   социа́льной   спра́ведливости.

На́ряду с этим в Ка́за́хста́не не действует местное са́моупра́вление, имеют место серьезные огра́ничения пра́в гра́жда́н на́ объединение, проведение 

мирных  собра́ний  и  шествий.  Обычной  пра́ктикой  ста́ли  преследова́ния  и   за́держа́ния  ина́комыслящих и  политических  оппонентов,  огра́ничение 

деятельности   и   свободы   неза́висимых   средств   ма́ссовой   информа́ции.

Вместе с тем существуют большие проблемы в реа́лиза́ции пра́в и за́конных интересов этнических меньшинств, что привело к широкома́сшта́бной 

эмигра́ции   из   стра́ны   миллионов   ка́за́хста́нцев.   На́ра́ста́ющий   экономический   кризис   поста́вил   на́селение   на́   гра́нь   физического   выжива́ния   и 

продолжа́ет   вымыва́ть   из   стра́ны   дееспособное   и   прежде   всего   обра́зова́нное   на́селение.

Все это позволило междуна́родным орга́низа́циям (Freedom Ноusе, США) на́ протяжении ряда́ лет относить Ка́за́хста́н к ка́тегории несвободных стра́н в 

обла́сти   реа́лиза́ции   политических   пра́в   и   гра́жда́нских   свобод.

В Ка́за́хста́не нет честных и спра́ведливых выборов – орга́ны исполнительной вла́сти бесконечно ма́нипулируют ими в своих интереса́х. В соста́в 

избира́тельных   комиссий   не   включены   предста́вители   политических   па́ртий.   На́блюда́тели   не   допуска́ются   к   контролю   за́   подсчетом   голосов. 

Результа́ты двух референдумов та́кже, ка́к и выборы в Па́рла́мент в 1994 и 1995 гг. были подта́сова́ны. Президентские выборы и па́рла́ментские выборы 

1999   г.   шокирова́ли   междуна́родную   и   ка́за́хста́нскую   общественность   беспрецедентным   ра́зма́хом   грубейших   на́рушений   и   фа́льсифика́ции.

При этом под контролем исполнительной ветви вла́сти продолжа́ют оста́ва́ться  избира́тельные комиссии.  Все  это в  сочета́нии с  несовершенным 

избира́тельным за́конода́тельством не только ста́вит под сомнение спра́ведливость и честность любых и прежде всего президентских и па́рла́ментских 

выборов, но дела́ет в принципе невозможным функционирова́ние пра́вовой системы в стра́не. В этом ряду стоит и проведение выборов в условиях, 

пра́ктически   исключа́ющих   свободное   волеизъявление   гра́жда́н,   что   было   подтверждено   вывода́ми   а́вторитетных   междуна́родных   орга́низа́ций 

(делега́ция   ОБСЕ),   а́   та́кже   неза́висимыми   местными   и   за́рубежными   на́блюда́телями.

Тем   са́мым   ка́за́хста́нским   обществом   были   утра́чены   на́дежды   на́   перспективы   демокра́тического   ра́звития,   созда́ние   пра́вового   госуда́рства́   и 

гра́жда́нского   общества́.  Формирова́ние   политической  модели   ква́зидемокра́тии,   а́вторита́рно-дикта́торской   по   сути,   но   с   на́личием  форма́льных 



демокра́тических   а́трибутов,   привело   к   полной   дискредита́ции   са́му   идею   неза́висимого   суверенного   ра́звития   ка́за́хста́нского   госуда́рства́.

Результа́том   концентра́ции   вла́стных   полномочий   институтом   президентской   вла́сти   в   Ка́за́хста́не   ста́л   тота́льный   кризис   во   всех   сфера́х 

жизнедеятельности  общества́.  Экономика́   стра́ны серьезно  подорва́на́.  Спа́д  производства́   соста́вил   только  по  официа́льным да́нным около  60  % 

Ва́лового внутреннего продукта́ (ВВП). Та́кого рода́ экономический кризис сопоста́вим по своим ма́сшта́ба́м лишь с колла́псом в тех стра́на́х, которые 

прошли через  войны и широкома́сшта́бные конфликты (на́пример,  в  Та́джикиста́не).  Не случа́йно,  что  буква́льно несколько лет  на́за́д Президент 

Ка́за́хста́на́  Нурсулта́н  На́за́рба́ев   публично   призна́л,   что  Ка́за́хста́н   ка́к  минимум   отброшен   на́   предвоенный   уровень   экономического   ра́звития.

Промышленные за́воды и фа́брики,  сельское  хозяйство созна́тельно и  целена́пра́вленно уничтожа́лись экономической политикой Пра́вительства́  в 

течение всего периода́ неза́висимого ра́звития и особенно в первой половине 90–х гг. Чем больше вла́сть концентрирова́ла́сь в рука́х Президента́, тем 

глубже   ста́новился   социа́льно-экономический   кризис   в   стра́не.

Больше всего постра́да́ла́ социа́льна́я сфера́. Она́ была́ почти полностью уничтожена́ и ныне социа́льна́я сфера́ просто “лежит в руина́х”. Детские са́ды и 

ясли были полностью за́крыты. Поликлиники, больницы и вся система́ здра́воохра́нения “дыша́т на́ ла́да́н” и лишь дожива́ют свой век. Тысячи сельских 

школы были за́крыты. Пенсии и за́рпла́ты не обеспечива́ют прожиточного минимума́ на́селения.  Резко возросла́ смертность и упа́ла́ рожда́емость. 

Естественный   прирост   на́селения   сокра́тился   в   5   ра́з.  Депопуляция   на́селения   в   города́х,   болезни,   особенно   туберкулез,   суицид,   на́ркома́ния   и 

преступность   за́хлестнули   стра́ну.

Согла́сно  только официа́льным да́нным перва́я  ка́за́хста́нска́я  перепись  на́селения  1999   г.   за́фиксирова́ла́  беспрецедентное  снижение  численности 

на́селения стра́ны с 16,5 млн. человек по переписи 1989 г. до 14,9 млн. человек. Убыль на́селения в результа́те ма́ссовой эмигра́ции в мирное время 

соста́вила́   почти   10   %   на́селения   Ка́за́хста́на́.

Прива́тиза́ция   обернула́сь  многомиллиа́рдным  обога́щением   одних   и  ма́ссовым  обнища́нием   других.  На́   этом  фоне   чиновники   открыто   берут   и 

продолжа́ют бра́ть взятки. Вся система́ пра́воохра́нительных орга́нов коррумпирова́на́ на́сквозь. Фа́ктически полностью па́ра́лизова́на́ деятельность 

судов и прокура́туры. Вся система́ госуда́рственной службы превра́тила́сь в синекуру по извлечению ча́стнопра́вовой прибыли. В стра́не отсутствует 

местное са́моупра́вление. Оппозиция на́ходится под жесточа́йшим прессингом вла́стей. Ежеча́сно и ежедневно госуда́рственными орга́на́ми вла́сти 

грубо   попира́ются   основные   пра́ва́   человека́   и   демокра́тические   принципы.

В на́стоящее время концентра́ция вла́сти в рука́х Президента́ Нурсулта́на́ На́за́рба́ева́ привела́ к тому, что все ва́жнейшие госуда́рственные функции 

сосредоточены   среди   узкого   круга́   его   ближа́йших   родственников   и   сподвижников.   Ста́рша́я   дочь   президента́   Да́рига́   На́за́рба́ева́   возгла́вляет 

госуда́рственную телера́диокомпа́нию “Ха́ба́р”, контролирующую едва́ ли не 80 % информа́ционного простра́нства́ Ка́за́хста́на́. Ее муж генера́л Ра́ха́т 

Алиев,   до   неда́внего   времени   возгла́влявший   на́логовую   полицию,   в   на́стоящее   время   является   одним   руководителей   Комитета́  На́циона́льной 

Безопа́сности   (бывшего  КГБ).  Второй   зять   президента́  Тимур  Кулиба́ев   и   родной  племянник  Н.На́за́рба́ева́  Ка́йра́т  Са́тыба́лды  непосредственно 

руководят   нефтянной   отра́слью   Ка́за́хста́на́.

В за́ключение можно конста́тирова́ть, что ни ка́за́хста́нское общество, ни на́род и ни тем более политическа́я элита́ не смогли созда́ть демокра́тическую 

систему вла́сти в стра́не, котора́я бы ра́бота́ла́ бы в интереса́х всего общества́ и на́рода́. В Ка́за́хста́не сформирова́лся а́вторита́рный режим личной 

вла́сти с чрезмерной ее концентра́цией в рука́х Президента́ Нурсулта́на́ На́за́рба́ева́. Де-фа́кто Республика́ Ка́за́хста́н ка́к госуда́рственно-политический 

институт   полностью   монополизирова́на́   президентом   и   члена́ми   его   семьи.

Всю деятельность политической элиты на́ протяжении всех лет суверенного ра́звития Ка́за́хста́на́ сопровожда́ет бесконечна́я цепь нелегитимных и 

непра́вовых действий.  В на́стоящее время в  Ка́за́хста́не сложила́сь уника́льна́я ситуа́ция всеобщей нелегитимности всех ветвей верховной вла́сти, 

избра́нных   с   грубейшими   на́рушениями   существующего   за́конода́тельства́.   В   ча́стности,   Сена́т   был   избра́н   17   сентября   1999   г.   ма́слиха́та́ми, 

полномочия которых истекли еще в ма́рте месяце.  О грубейших на́рушениях и фа́льсифика́ции президентских и па́рла́ментских выборов мы уже 

упомина́ли.

Вместе с тем институт президентской вла́сти дока́за́л свою полную неэффективность в решении ва́жнейших общественно-политических и социа́льно-

экономических вопросов. Несомненно, что многокра́тно а́пробирова́нна́я в демокра́тическом мире па́рла́ментска́я модель госуда́рственного устройства́ 

является   гора́здо   более   эффективной.   Только   она́   способна́   обеспечить   норма́льный   и   сба́ла́нсирова́нный   процесс   принятия   политических   и 

экономических решений.

72) Демокра́тическим госуда́рством на́зыва́ется та́кое госуда́рство, устройство и деятельность которого соответствуют воле на́рода́, общепризна́нным 

пра́ва́м и свобода́м человека́ и гра́жда́нина́. Демокра́тическое госуда́рство - ва́жнейший элемент демокра́тии гра́жда́нского общества́, основа́нного на́ 

пра́ва́х свободы людей. Источником вла́сти и легитима́ции всех орга́нов этого госуда́рства́ является суверенитет на́рода́.

Недоста́точно только провозгла́сить  госуда́рство  демокра́тическим  (это  дела́ют и  тота́лита́рные госуда́рства́   ),   гла́вное  -  обеспечить  его 



устройство и деятельность соответствующими пра́вовыми института́ми, реа́льными га́ра́нтиями демокра́тизма́. 

Госуда́рство может соответствова́ть ха́ра́ктеристике демокра́тического только в условиях сформирова́вшегося гра́жда́нского общества́.  В 

функции  демокра́тического   госуда́рства́   входит  обеспечение  общих интересов  на́рода́,  но  при  безусловном  соблюдении  и   за́щите  пра́в  и   свобод 

человека́ и гра́жда́нина́. Та́кое госуда́рство является а́нтиподом тота́лита́рного госуда́рства́, эти два́ понятия вза́имно исключа́ют друг друга́.

Ва́жнейшими   призна́ка́ми   демокра́тического   госуда́рства́   являются   реа́льна́я   предста́вительна́я   демокра́тия,   обеспечение   пра́в   и   свобод 

человека́ и гра́жда́нина́.

Предста́вительна́я демокра́тия  - осуществление на́родом вла́сти через выборные учреждения, которые предста́вляют гра́жда́н и на́делены 

исключительным пра́вом принима́ть за́коны. Предста́вительные орга́ны (па́рла́менты, выборные орга́ны местного са́моупра́вления) на́деляются пра́вом 

решения на́иболее ва́жных вопросов жизни на́рода́. Конституции в ра́зличных стра́на́х на́деляют предста́вительные орга́ны ра́зличными полномочиями, 

но обяза́тельными и ва́жнейшими среди них являются функции за́конода́тельной вла́сти и принятие бюджета́. Предста́вительные орга́ны не обяза́тельно 

призва́ны на́прямую контролирова́ть исполнительную вла́сть - это призна́ётся только в госуда́рства́х с па́рла́ментской формой пра́вления, но при любой 

системе   да́нные   орга́ны   всё   же   на́деляются   отдельными   конституционными   полномочиями   в   этой   обла́сти.   Эффективность   деятельности 

предста́вительных орга́нов в огромной, если не в реша́ющей, степени за́висит от сотрудничества́ с исполнительной вла́стью. Другое не менее ва́жное 

условие   -   неза́висимость   предста́вительного   учреждения   в   предела́х   своих   полномочий,   отсутствие   конкурирующей   за́конода́тельной   вла́сти, 

невмеша́тельство исполнительной вла́сти в прерога́тивы предста́вительных учреждений1.

В   Ка́за́хста́не   предста́вительна́я   демокра́тия   обеспечива́ется   выборностью   Президента́   Республики,   конституционно   обусловленным 

формирова́нием  Па́рла́мента́,   а́   та́кже   за́конода́тельных  и  предста́вительных  учреждений  и  орга́нов  местного   са́моупра́вления.  На́  ка́ждом уровне 

предста́вительные учреждения обла́да́ют определёнными полномочиями, которые исключа́ют возможность вмеша́тельства́ со стороны кого бы то ни 

было. И в то же время эта́ система́ носит целостный ха́ра́ктер, ха́ра́ктеризует одно суверенное госуда́рство – Республику Ка́за́хста́н.

Обеспечение пра́в и свобод человека́ и гра́жда́нина́ -  другой ва́жнейший призна́к демокра́тического госуда́рства́. Именно здесь появляется 

тесна́я   связь  форма́льно  демокра́тических  институтов   с   политическим  режимом.  Только   в   условиях  демокра́тического   режима́  пра́ва́  и   свободы 

ста́новятся   реа́льными,   уста́на́влива́ется   за́конность   и   исключа́ется   произвол   силовых   структур   госуда́рства́.   Ника́кие   возвышенные   цели   и 

демокра́тические декла́ра́ции не способны прида́ть госуда́рству подлинно демокра́тический ха́ра́ктер, если не обеспечива́ются общепризна́нные пра́ва́ и 

свободы человека́ и гра́жда́нина́. Конституция Республики Ка́за́хста́н за́крепила́ известные мировой пра́ктике пра́ва́ и свободы, одна́ко для реа́лиза́ции 

многим из них ещё необходимо созда́ть условия.

Демокра́тический  политический  режим ха́ра́ктеризуется   высокой   степенью  политической   свободы  человека́,   реа́льным  существова́нием 

политических   и   пра́вовых   институтов,   позволяющих   ему   ока́зыва́ть   влияние   на́   госуда́рственное   упра́вление   обществом.   Демокра́тический 

политический режим обычно на́ходит отра́жение в конституциях и за́кона́х, регулирующих ра́звитые формы уча́стия в политической жизни: институты 

предста́вительной и непосредственной демокра́тии, га́ра́нтирова́нные гра́жда́нские (личные) и политические пра́ва́ и свободы, неза́висимые средства́ 

ма́ссовой информа́ции, па́ртийный плюра́лизм, включа́ющий ра́знообра́зную оппозицию вла́сти, ра́зделение вла́стей, широкое са́моупра́вление мест и 

профессий, га́ра́нтии для меньшинств и мн. др.

Политико-пра́вова́я культура́ отра́жа́ется,  во-первых, непосредственно на́ содержа́нии и форме конституционно-пра́вового регулирова́ния 

общественных отношений, во-вторых, определяющим обра́зом влияет на́ эффективность этого регулирова́ния.

Госуда́рство Ка́за́хста́н обра́зова́лось на́ исконной ка́за́хской земле. Следова́тельно ка́за́хи, ка́к издревле существова́вший на́ этой территории 

этнос естественно и за́кономерно да́ли свое историческое на́зва́ние госуда́рству. Та́к же объяснимо призна́ние ка́за́хского языка́ госуда́рственным. 

Русский язык официа́льно употребляется в госуда́рственных орга́низа́циях и орга́на́х местного са́моупра́вления.

Согла́сно Конституции Республики Ка́за́хста́н всем предоста́влены ра́вные пра́ва́, созда́на́ юридическа́я основа́ для совместного, мирного 

прожива́ния людей ра́зных на́циона́льностей. Поэтому Республика́ Ка́за́хста́н – это госуда́рство всего на́рода́. Это положение за́крепляется за́писа́нными 

в Конституции принципа́ми деятельности госуда́рства́, его орга́нов. 

Во-первых,   госуда́рство,   его   орга́ны   в   своей   деятельности   постоянно   должны   стремиться   к   обеспечению   общественного   согла́сия   и 

политической ста́бильности. Общественное согла́сие является за́логом ста́бильности общества́, уверенности всех и ка́ждого в том, что можно спокойно 

учиться, трудиться и жить. 

Во-вторых,   госуда́рство   должно   свою  внутреннюю и   внешнюю политику  проводить   та́ким  обра́зом,   чтобы  обеспечить   экономическое 

ра́звитие общества́, причем та́кое ра́звитие должно быть на́пра́влено на́ удовлетворение ма́териа́льных потребностей всего на́рода́ Ка́за́хста́на́. 

В-третьих, госуда́рственные орга́ны должны реша́ть все на́иболее ва́жные вопросы госуда́рственной жизни демокра́тическими метода́ми. Это 

озна́ча́ет, в ча́стности, что та́кой ва́жный вопрос, ка́к изменение Конституции, на́род может реша́ть на́ референдума́х. Порядок проведения референдума́ 

предусма́трива́ется специа́льным за́коном2.

Республика́ Ка́за́хста́н ста́вит перед собой цель – построение демокра́тического госуда́рства́. Гла́вным условием его построения является 

объединение   всех   гра́жда́н   на́   ра́внопра́вной   основе,   неза́висимо   от   на́циона́льности.   Исходя   из   этой   интерна́циона́льной   идеи,   в   Конституции 

употреблено понятие «на́род». Согла́сно Конституции единственным источником вла́сти является на́род. 

На́пример, в соответствии с Конституцией и Ука́зом Президента́ о выбора́х в Республике Ка́за́хста́н гра́жда́не, политические па́ртии, др. 

общественные объединения свободно могут выдвига́ть ка́ндида́тов в депута́ты Ма́жилиса́ Па́рла́мента́ Республики. Они могут всесторонне обсужда́ть 

их,  проводить а́гита́цию «за́» и «против».  Гра́жда́не са́ми,  по своему усмотрению, могут поддержа́ть ту или иную политическую па́ртию или не 

1 Теория пра́ва́ и госуда́рства́ Проблемы теории  пра́ва́ и госуда́рства́ Вопросы и ответы, Москва́, Новый Юрист, 1999, с. 
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2 Конституционное пра́во Республики Ка́за́хста́н. Са́гиндыкова́ А.Н., Алма́ты; «Бiлiм», 1999,  с. 42



поддержива́ть ника́кую, поддержива́ть выдвига́емых ими ка́ндида́тов в депута́ты или не поддержива́ть. Это позволяет выяснить мнение всего на́рода́. 

Гра́жда́не са́ми, без принуждения, добровольно могут реша́ть, за́ кого отда́ва́ть свой голос во время выбора́ депута́тов в Ма́жилис.

Проявлением   демокра́тии   является   та́к   же   за́прещение   неза́конного   вмеша́тельства́   госуда́рственных   орга́нов   в   дела́   общественных 

объединений   гра́жда́н.   Общественные   объединения   созда́ются   гра́жда́на́ми   для   удовлетворения   культурных,   языковых,   религиозных   и   др. 

потребностей.   Ра́зумеется,   общественные   объединения   должны   соблюда́ть   Конституцию   и   за́коны.   Они   не   должны   ра́зжига́ть   социа́льную, 

на́циона́льную,   религиозную   рознь.  Их   ра́бота́   не   должна́   быть   на́пра́влена́   на́   подрыв   безопа́сности   госуда́рства́,   на́   на́сильственное   изменение 

конституционного строя, на́ на́рушение территориа́льной целостности Ка́за́хста́на́.

Подводя   итоги   ска́за́нному,   можно   ска́за́ть,   что   демокра́тическое   госуда́рство   -   это   та́кое   госуда́рство,   в   котором   обеспечива́ются 

политические пра́ва́ и свободы, уча́стие на́рода́ в осуществлении за́конода́тельной вла́сти (непосредственно и через предста́вителей). Это предпола́га́ет 

высокий уровень пра́вовой и политической культуры, ра́звитое гра́жда́нское созна́ние в обществе. В демокра́тическом госуда́рстве обеспечива́ются 

возможности в ра́мка́х за́кона́ отста́ива́ть и пропа́га́ндирова́ть индивидуа́льные и групповые взгляды и убеждения,  что на́ходит свое отра́жение в 

формирова́нии и функционирова́нии политических па́ртий, общественных объединений, в политическом плюра́лизме, свободе прессы и т.д. 

1.3 Республика Казахстан - светское государство

Светское госуда́рство —  госуда́рство,  которое регулируется  на́ основе гра́жда́нских,  а́  не  религиозных  норм;  решения госуда́рственных 

орга́нов не могут иметь религиозного обоснова́ния.

За́конода́тельство светского госуда́рства́ может соответствова́ть (полностью или ча́стично) религиозным норма́м; «светскость» определяется 

не на́личием противоречий с религиозными уста́новка́ми, а́ свободой от та́ковых. На́пример, за́прет  а́бортов  является светским решением, если это 

обосновыва́ется общегума́нистическими сообра́жениями (точнее — медико-биологической целесообра́зностью), а́ не религиозными предпосылка́ми. 

Объявление религиозного пра́здника́ выходным днём вполне допустимо в светском госуда́рстве с целью созда́ния комфортных условий для верующей 

ча́сти на́селения.

В   светском   госуда́рстве   ка́ждый   человек   впра́ве   ра́ссчитыва́ть   на́   то,   что   он   сможет  жить,   не   обра́ща́ясь   к   религиозным  института́м. 

На́пример,   за́ключение  бра́ков  и  осуществление  пра́восудия  должно быть  прерога́тивой  госуда́рства́.  В  светском госуда́рстве  последова́тели всех 

конфессий ра́вны перед за́коном.

В на́стоящее время все стра́ны европейской культурной тра́диции, Россия, ряд стра́н Юго-Восточной Азии являются светскими. Большинство 

мусульма́нских  стра́н не в  полной мере отвеча́ют критериям светскости.  Та́к,  Ира́н  и  Са́удовска́я Ара́вия  официа́льно являются  теокра́тическими 

госуда́рства́ми, в  конституциях  большинства́ а́ра́бских стра́н за́писа́но, что их за́конода́тельство основа́но на́  Кора́не  и  ша́риа́те, религиозна́я форма́ 

бра́ка́ является единственно возможной. В  Ма́ла́йзии в последние годы произошёл отход от светского госуда́рства́ (появила́сь религиозна́я полиция, 

действующа́я избира́тельно против мусульма́н). Из госуда́рств с преобла́да́нием мусульма́нского на́селения форма́льно светскими являются, на́пример, 

Турция и ряд стра́н СНГ. Не полностью религия отделена́ от госуда́рства́ и в Изра́иле.

  Республика́ Ка́за́хста́н является светским госуда́рством. В стра́не действуют ра́зличные религиозные объединения,  в которых гра́жда́не 

удовлетворяют   свои   религиозные   чувства́.   Гра́жда́не   вольны   призна́ва́ть   ка́кую-либо   религию  или   не   призна́ва́ть   ника́кой.   Религия   отделена́   от 

госуда́рства́.  Это озна́ча́ет,  во-первых,  что  госуда́рство  не  призна́ет  ка́кую-либо религиозную идеологию;  во-вторых,  в   госуда́рственных учебных 

за́ведениях   (школа́х,  института́х)   за́преща́ется  пропа́га́нда́  религиозных учений;  в  третьих,  в  Республике  не  допуска́ется  созда́ние  и  деятельность 

политических па́ртий на́ религиозной основе3.

В   политической   пра́ктике   Президент   стра́ны   Нурсулта́н   На́за́рба́ев   исходит   из   того,   что   светское   демокра́тическое   госуда́рство   с 

многона́циона́льным, а́ зна́чит, поликонфессиона́льным соста́вом не должно допуска́ть привилегий ка́кой-либо одной религии. Но при этом оно не 

должно за́быва́ть и об исторически сложившихся основных конфессиях и быть за́интересова́нным в сохра́нении межконфессиона́льного ба́ла́нса́.  

О приоритетности этого фа́ктора́ в госуда́рственной политике свидетельствует и постоянное внима́ние Гла́вы госуда́рства́ к религиозной ситуа́ции в 

стра́не, нужда́м верующих. События, происходящие сегодня во многих региона́х мира́ и Центра́льной Азии, на́глядно подтвержда́ют орга́ническую 

связь вопросов религии и проблем укрепления на́циона́льного и духовного единства́ любого госуда́рства́, за́да́ч сохра́нения на́циона́льной безопа́сности. 

Принцип   отделения   религии   от   госуда́рства́   за́ложен   в  Конституции   стра́ны,   и  мы   дорожим   этим   принципом,   это   хорошо   понима́ет 

а́бсолютное большинство верующих — мусульма́н и пра́восла́вных, а́ та́кже предста́вителей других конфессий. 

Для  Пра́вительства́  Ка́за́хста́на́ отделение  религии от  госуда́рства́  вовсе  не озна́ча́ет  вытеснения религиозных орга́низа́ций из  а́ктивной 

общественной  жизни.   Республика́  Ка́за́хста́н  —   сугубо   светское   госуда́рство,   где  Пра́вительство,   местные   вла́сти,   тем   не  менее,   предпочита́ют 

опира́ться на́ общественные ресурсы религии, а́ктивно сотруднича́ть с ней, а́ не диста́нцирова́ться от нее.

1.4 Республика Казахстан – правовое государство

Пра́вовое госуда́рство - это та́ка́я форма́ орга́низа́ции госуда́рственной жизни, котора́я строится на́ основе норм пра́ва́.

В юридической литера́туре в ка́честве основных призна́ков пра́вового госуда́рства́ обычно выделяются следующие:

- верховенство пра́ва́, юридическа́я за́щищенность всех общественных субъектов от произвольных решений кого бы то ни было; 

- принцип ра́зделения вла́стей, т.е. са́мостоятельное и неза́висимое функционирова́ние трех ветвей вла́сти: за́конода́тельной, исполнительной, 

3 Ибра́ева́ А.С., Ибра́ев Н.С. Теория  госуда́рства́ и пра́ва́: Учебное  пособие. – Алма́ты: Іа́за́є университетi,  2001. –с. 123
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судебной; и пра́вова́я орга́низа́ция системы госуда́рственной вла́сти;

- приоритет пра́в и свобод гра́жда́н и единство их пра́в и обяза́нностей;

- вза́имна́я ответственность госуда́рства́ и личности. 

Ра́ссмотрим вышеперечисленнные черты пра́вового госуда́рства́ подробнее:

1. Верховенство пра́ва́. В пра́вовом госуда́рстве высшей юридической силой обла́да́ет только за́кон, которому подчиняются ка́к гра́жда́не 

госуда́рства́, та́к и госуда́рственные орга́ны. Основной за́кон та́кого госуда́рства́ - Конституция. Все другие пра́вовые а́кты должны соответствова́ть 

за́кону и основыва́ться на́ его норма́х. Соблюдение за́конов - это основа́ норма́льного функционирова́ния госуда́рства́, и за́щиты пра́в гра́жда́н.

2. Ра́зделение вла́сти на́ за́конода́тельную, исполнительную и судебную необходима́ для того, чтобы исключить произвол вла́сти, созда́ть 

меха́низм сдержек и противовесов. Оно на́пра́влено против а́вторита́ризма́ в госуда́рственном строе и служит ра́звитию демокра́тии в госуда́рственном 

упра́влении. В пра́вовом госуда́рстве существует ба́ла́нс за́конода́тельной, исполнительной и судебной вла́стей при провозгла́шенном суверенитете 

на́рода́. В федера́тивных госуда́рства́х на́ряду с «горизонта́льным» ра́зделением вла́сти реа́лизуется принцип и «вертика́льного» ра́зделения: между 

федера́цией и ее субъекта́ми.

В ряде стра́н Ла́тинской Америки выделяются четыре ветви вла́сти: к трем известным доба́влена́ избира́тельна́я вла́сть. И это не предел. В 

проекте   Конституции   Ника́ра́гуа́   1986   г.   ука́зыва́лись   пять   ветвей   вла́сти,   а́   во   второй   Конституции   Алжира́   1976   г.   шесть:   политическа́я, 

за́конода́тельна́я, исполнительна́я, судебна́я, контрольна́я и учредительна́я.

Некоторые российские специа́листы пола́га́ют, что если существует за́конода́тельное за́крепление принципа́ неза́висимости тех или иных 

общественных структур, что позволяет им быть противовесом другим, то в этом случа́е предста́вляется возможным говорить о семи вла́стях:

- вла́сти общественного мнения, предста́вляемой неза́висимой прессой и па́ртиями;

- постоянной за́конода́тельной вла́сти;

- исполнительной вла́сти, которую осуществляют президент и пра́вительство;

- судебной вла́сти;

- ма́териа́льной вла́сти, воплощенной в та́к на́зыва́емых ма́териа́льных прида́тка́х госуда́рства́ (а́рмия, полиция, тюрьма́);

- вла́сти федера́ции в целом, предста́вляемой ее высшими орга́на́ми (в федера́тивных госуда́рства́х), или вла́сти орга́на́ конфедера́тивного 

сообщества́ госуда́рств;

- вла́сти членов федера́ции, которую осуществляют ее высшие орга́ны вла́сти и упра́вления (в федера́тивных госуда́рства́х)4. 

3.  Га́ра́нтирова́нность  пра́в и свобод гра́жда́н.  Этот призна́к пра́вового госуда́рства́ озна́ча́ет,  что кроме провозгла́шения пра́в и свобод 

личности в  обществе  должны существова́ть  конкретные меха́низмы их реа́лиза́ции,  т.е.  реа́льно обеспеченна́я  возможность  гра́жда́нина́ получить 

обра́зова́ние,   социа́льное   обеспечение,   ква́лифицирова́нную   юридическую   помощь,   судебную   за́щиту   своих   пра́в,   эффективную   ра́боту 

пра́воохра́нительных орга́нов и т.д. Личность впра́ве иметь на́ за́крепленные в за́кона́х субъективные пра́ва́ личности и ра́ссчитыва́ть на́ положительные 

действия госуда́рства́ в его интереса́х.

4. Вза́имна́я ответственность госуда́рства́ и личности. Провозгла́ша́я определенные пра́ва́ и обяза́нности гра́жда́нина́, са́мо госуда́рство имеет 

не только пра́ва́, но и обяза́нности перед гра́жда́нином. Оно не свободно от огра́ничений в своих решениях и действиях, и госуда́рственные орга́ны 

несут ответственность за́ на́рушение за́конов или нена́длежа́щее выполнение своих обяза́нностей. Реа́лиза́ция та́кого подхода́ к вза́имоотношениям 

личности и  госуда́рства́  озна́ча́ет  существова́ние определенных форм контроля  общества́  на́д деятельностью госуда́рственных орга́нов.  К форма́м 

та́кого контроля относятся: политическа́я ответственность пра́вительства́ перед па́рла́ментом, па́рла́мента́ перед на́родом, юридическа́я ответственность 

должностных лиц за́ на́рушение пра́в и свобод гра́жда́н, регулярные перевыборы высших должностных лиц и т.д.

Некоторые а́вторы к призна́ка́м пра́ва́ та́кже доба́вляют верховенство за́кона́ в системе пра́ва́, прямое действие конституции, возвышение 

суда́.

Ра́зумеется, возможность реа́лиза́ции этих принципов — призна́ков пра́вового госуда́рства́ за́висит от на́личия ряда́ объективных условий. 

Экономическа́я основа́ пра́вового госуда́рства́ - это производственные отношения, ба́зирующиеся на́ ра́внопра́вных и в одина́ковой мере 

за́щищенных юридически форма́х собственности: госуда́рственной, коллективной, ча́стной, а́кционерной, коопера́тивной и других.

Социа́льную основу пра́вового госуда́рства́ соста́вляет са́морегулирующееся гра́жда́нское общество, которое способно за́щитить личность от 

произвола́ ка́к госуда́рства́, та́к и индивида́.

Нра́вственной основой пра́вового госуда́рства́ являются принципы ра́венства́ и свободы личности,  ее чести и достоинства́,  гума́низма́ и 

спра́ведливости.

Политическа́я природа́ пра́вового госуда́рства́ на́иболее четко проявляется в суверенитете на́рода́, который озна́ча́ет, что только на́род — 

источник госуда́рственной вла́сти, именно он выбира́ет высшие орга́ны госуда́рственной вла́сти. 

В  целом  пра́вовое   госуда́рство  — это  одновременно  и   верховенство   госуда́рственных  вла́стей,  и   господство  пра́ва́.  Ина́че   говоря,   все 

госуда́рственные институты и пра́вовые а́кты (конституция,   за́коны,  подза́конные а́кты) должны быть пра́вовыми и по содержа́нию, и по форме, 

процедуре принятия и действия5.

На́род  Ка́за́хста́на́  ста́вит  перед  собой  высокую цель  –  построение  пра́вового   госуда́рства́.  Нелегко  достигнуть   этой  цели.  В  пра́вовом 

госуда́рстве за́коны выра́жа́ют действительную волю всего на́рода́, а́ не ка́кой-либо его ча́сти. В нем господствуют буква́ и дух за́кона́. Все люди, 

на́чина́я от са́мого высокого должностного лица́ и до рядового гра́жда́нина́, должны понима́ть, что за́коны принима́ются и действуют в интереса́х всех 

4 Основы госуда́рства́ и пра́ва́ РК: Учебное пособие / ответ. ред. Г.С. Са́па́рга́лиев. - 2-е изд., перера́б. Алма́ты: Жеті 
Жа́рғы, 1999 –с. 19
5 Ибра́ева́ А.С., Ибра́ев Н.С. Теория  госуда́рства́ и пра́ва́: Учебное  пособие. – Алма́ты: Іа́за́є университетi,  2001. –с. 34



людей, что за́коны за́щища́ют пра́ва́ и свободы ка́ждого человека́, что за́коны уста́на́влива́ют та́кой общественный порядок, который нужен людям, 

чтобы учиться, созда́ва́ть семью, ра́бота́ть, за́нима́ться избра́нным делом, за́ра́ба́тыва́ть для норма́льной жизни, чувствова́ть себя свободным, принима́ть 

уча́стие в общественной жизни и т.д. Поэтому гра́жда́не, должностные лица́ должны строго соблюда́ть требова́ния за́конов. Гра́жда́не са́ми должны 

на́учиться за́щища́ть свои на́рушенные пра́ва́. Для этого нужно, чтобы суды были объективными и гра́жда́не обра́ща́лись в суд для за́щиты своих пра́в, 

кто бы их ни на́рушил: рядовой гра́жда́нин или должностное лицо любого ра́нга́.

Пра́вовое госуда́рство - это суверенное госуда́рство, которое концентрирует в себе суверенитет на́рода́, на́ций и на́родностей, на́селяющих 

стра́ну.   Осуществляя   верховенство,   всеобщность,   полноту   и   исключительность   вла́сти,   та́кое   госуда́рство   обеспечива́ет   свободу   общественных 

отношений, основа́нных на́ на́ча́ла́х спра́ведливости, для всех без исключения гра́жда́н. Принуждение в пра́вовом госуда́рстве осуществляется на́ основе 

пра́ва́,  огра́ниченно  пра́вом и  исключа́ет  произвол  и  безза́коние.   госуда́рство  применяет  силу  в  пра́вовых ра́мка́х  и   только  в   тех  случа́ях,  когда́ 

на́руша́ется его суверенитет, интересы его гра́жда́н. Оно огра́ничива́ет свободу отдельного человека́, если его поведение угрожа́ет свободе других 

людей.



1.5 Республика Казахстан - социальное государство

Под «социа́льным госуда́рством» понима́ется госуда́рство, обла́да́ющее особыми ка́чества́ми и функциями. Существова́ние и деятельность 

социа́льного госуда́рства́ тесно связа́на́ с та́кими общественными явлениями, ка́к демокра́тия, гра́жда́нское общество, пра́вовое госуда́рство, свобода́ 

и ра́венство, пра́ва́ человека́. 

Подлинно социа́льное госуда́рство возможно лишь в условиях демокра́тии, гра́жда́нского общества́ и должно быть пра́вовым в современном 

зна́чении  этой  ха́ра́ктеристики.  В  на́стоящее  время  пра́вовое   госуда́рство  должно  быть  социа́льным,   а́социа́льное   госуда́рство  не  может  не  быть 

пра́вовым6. 

Теория   и пра́ктика́   пра́вового   госуда́рства́,   ка́к   уже   отмеча́лось,   предшествова́ли   идее   и   пра́ктическому   воплощению   госуда́рства́ 

социа́льного, и их можно ра́ссма́трива́ть ка́к определенные эта́пы в ра́звитии общества́. Социа́льное госуда́рство пришло вслед за́ пра́вовым потому, что 

последнее в его кла́ссическом либера́льном (форма́льном) ва́риа́нте опира́лось прежде всего на́ принципы индивидуа́льной свободы, форма́льного 

юридического ра́венства́ и невмеша́тельства́ госуда́рства́ в дела́ гра́жда́нского общества́. В на́ши дни демокра́тические госуда́рства́ стремятся на́йти 

оптима́льную меру сочета́ния пра́вового и социа́льного принципов.

В   ка́ждой   же   конкретной   стра́не   на́ча́льную   ста́дию   формирова́ния   социа́льного   госуда́рства́   следует   связыва́ть   с   уста́новлением 

ответственности госуда́рства́ за́ предоста́вление ка́ждому гра́жда́нину прожиточного минимума́, что в да́льнейшем тра́нсформируется в обяза́нность 

госуда́рства́ обеспечить ка́ждому гра́жда́нину достойный уровень жизни.

Кроме того, следует учитыва́ть, что проведение госуда́рством социа́льно ориентирова́нной политики предста́вляет собой трудный процесс, 

своего рода́ политическую эквилибристику, обусловленную необходимостью учитыва́ть противоречивые, почти исключа́ющие друг друга́ фа́кторы. 

С   учетом   ска́за́нного   можно   сдела́ть   вывод,   что   условиями   существова́ния   социа́льного   госуда́рства́   и его   ха́ра́ктерными   призна́ка́ми 

являются: 

1. Демокра́тическа́я орга́низа́ция госуда́рственной вла́сти. 

2. Высокий нра́вственный уровень гра́жда́н и прежде всего — должностных лиц госуда́рства́. 

3. Мощный экономический потенциа́л,  позволяющий осуществлять меры по перера́спределению доходов,  не  ущемляя существенно 

положения собственников. 

4. Социа́льно ориентирова́нна́я структура́ экономики, что проявляется в существова́нии ра́зличных форм собственности со зна́чительной 

долей собственности госуда́рства́ в нужных обла́стях хозяйства́. 

5. Пра́вовое ра́звитие госуда́рства́, на́личие у него ка́честв пра́вового госуда́рства́. 

6. Существова́ние   гра́жда́нского   общества́,   в   рука́х   которого   госуда́рство   выступа́ет   инструментом   проведения   социа́льно 

ориентирова́нной политики. 

7. Ярко   выра́женна́я   социа́льна́я   на́пра́вленность   политики   госуда́рства́,   что   проявляется   в   ра́зра́ботке   ра́знообра́зных   социа́льных 

програ́мм и приоритетности их реа́лиза́ции. 

8. На́личие   у   госуда́рства́   та́ких   целей,   ка́к   уста́новление   всеобщего   бла́га́,   утверждение   в   обществе   социа́льной   спра́ведливости, 

обеспечение ка́ждому гра́жда́нину: 

а́) достойных условий существова́ния;

б) социа́льной за́щищенности;

в) ра́вных ста́ртовых возможностей для са́мореа́лиза́ции личности.

9. На́личие ра́звитого социа́льного за́конода́тельства́ 

10. За́крепление формулы «социа́льное госуда́рство» в конституции стра́ны.

В Республике Ка́за́хста́н, ка́к ска́за́но в Конституции, строится социа́льное госуда́рство. Это озна́ча́ет, что в соответствии с Конституцией и 

за́кона́ми на́род не делится  на́  кла́ссы.  Госуда́рство  за́ботится  обо всех группа́х на́селения:  о  крестьяна́х,  ра́бочих,  предпринима́телях,  служа́щих, 

учителях, ученых, студента́х, уча́щихся, ма́терях, пенсионера́х, сирота́х и т.д. Ра́зумеется, госуда́рство учитыва́ет, что отдельные группы людей требуют 

большей за́боты, ма́териа́льной и иной поддержки для того, чтобы они не терпели лишений, бедствий7. 

Нера́ботоспособные,   ма́лоимущие   гра́жда́не   должны   быть   объектом   особой   за́боты   госуда́рства́.   Социа́льный   ха́ра́ктер   госуда́рства́ 

проявляется в принятии особых за́конов о молодежи, о ма́лоимущих гра́жда́на́х, о пенсионера́х, а́ та́кже в пра́ктической деятельности Президента́, 

Пра́вительства́, специа́льных орга́нов.

73) Прекра́щение существова́ния Союза́ ССР ка́к госуда́рства́ и субъекта́ междуна́родного пра́ва́ повлекло за́ собой появление Республики 

Ка́за́хста́н в ка́честве суверенного госуда́рства́ с са́мостоятельным междуна́родно-пра́вовым ста́тусом.

Республике   Ка́за́хста́н   ка́к   суверенному   госуда́рству,   осуществляющему   полноту   вла́сти   на́   своей   территории   и   са́мостоятельно 

действующему во внешней сфере, присущи все призна́ки основного субъекта́ междуна́родного пра́ва́.

6 Теория пра́ва́ и госуда́рства́ Проблемы теории  пра́ва́ и госуда́рства́ Вопросы и ответы, Москва́, Новый Юрист, 1999, с. 
144
7 Основы госуда́рства́ и пра́ва́ РК: Учебное пособие / ответ. ред. Г.С. Са́па́рга́лиев. - 2-е изд., перера́б. Алма́ты: Жеті 
Жа́рғы, 1999 – с. 21



Ста́новление Республики Ка́за́хста́н ка́к субъекта́ междуна́родного пра́ва́ сопровожда́лось своеобра́зными метода́ми решения вопросов её 

договорной пра́воспособности, призна́ния и пра́вопреемства́.

Вопросы пра́восубъектности всегда́ за́нима́ли фунда́мента́льное место в на́уке междуна́родного пра́ва́. И это вполне естественно, та́к ка́к 

междуна́родное пра́во регулирует отношения между субъекта́ми, круг которых изменялся в связи с ва́жнейшими явлениями междуна́родной жизни.

В последние году существова́ния Советского Союза́ в союзных республика́х, в том и числе и Ка́за́хской ССР, на́блюда́ла́сь тенденция к 

реа́льному   суверенитету   и   междуна́родной   пра́восубъектности.  Последняя   выра́жа́ла́сь   в   принятии   ряда́   норма́тивных   а́ктов   и   за́конов,   котора́я 

ра́згра́ничива́ла́ компетенцию Союза́ и союзных республик. Именно в этот период принима́ется За́кон «о порядке решения вопросов, связа́нных с 

выходом союзных республик из СССР» от 3 а́преля 1990 года́.  В на́шей республике эта́ тенденция выра́зила́сь в принятии ряда́ за́конных а́ктов, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность госуда́рства́,  а́  именно,  за́конов «Об основных принципа́х внешнеэкономической деятельности 

Ка́за́хской ССР» от 15 дека́бря 1990 года́; «О свободных экономических зона́х Ка́за́хской ССР» от 30 ноября 1990 года́; «О ва́лютном регулирова́нии в 

Ка́за́хской ССР» от 4 июля 1991 года́, в изда́нии Ука́зов Президента́ Ка́за́хской ССР, некоторых положений Ка́бинета́ Министров.

Вышеперечисленные   за́коны   подтвержда́ли   внешнеэкономическую   са́мостоятельность   госуда́рства́.   Но   именно   Декла́ра́ция   о 

госуда́рственном суверенитете Ка́за́хской ССР, принята́я Верховным Советом республики 25 октября 1990 года́, подтвердила́ на́мерение Ка́за́хста́на́ 

ста́ть са́мостоятельным и неза́висимым госуда́рством, полнопра́вным субъектом междуна́родных отношений. Ана́логичные а́кты были приняты почти 

во всех субъекта́х союзной федера́ции, т.е. реа́льно проявился кризис союзного руководства́. 16 дека́бря 1991 года́ был принят конституционный за́кон 

«О госуда́рственной неза́висимости Республики Ка́за́хста́н», реа́льно провозгла́сивший неза́висимое, са́мостоятельное госуда́рство,

Ра́звива́я   ключевые   идеи   Декла́ра́ции   о   госуда́рственном   суверенитете,   конституционный   за́кон   «О   госуда́рственной   неза́висимости 

Республики Ка́за́хста́н» однозна́чно за́крепил, что Республика́ Ка́за́хста́н отныне строит свои вза́имоотношения со всеми госуда́рства́ми на́ принципа́х 

междуна́родного пра́ва́, ка́к и подоба́ет неза́висимому госуда́рству. Впервые было уста́новлено единое ка́за́хста́нское гра́жда́нство. Конституирова́ла́сь 

провозгла́шенное декла́ра́цией многообра́зие форм собственности, за́крепляя курс госуда́рства́ на́ са́мостоятельную экономическую систему со своей 

фина́нсово-кредитной, на́логовой и та́моженной политикой8.

Следующий эта́п ста́новления госуда́рственного суверенитета́ Республики Ка́за́хста́н на́чина́ется с принятии Конституции 28 янва́ря 1993 

года́. Это был исторический пра́вовой а́кт, совершенно по новому определивший госуда́рственный и общественный строй Ка́за́хста́на́.

Гла́вным пра́вовым а́ктом, за́крепившим существова́ние неза́висимого госуда́рства́ Республики Ка́за́хста́н, явила́сь Конституция, принята́я 30 

а́вгуста́ 1995 года́ и за́крепивша́я основные ценности ка́за́хста́нского общества́.

Фунда́мента́льные па́ра́метры нового неза́висимого госуда́рства́ Ка́за́хста́на́ Конституция 1995 года́ определила́ в ст.1: «Республика́ Ка́за́хста́н 

утвержда́ет себя демокра́тическим, светским, пра́вовым и социа́льным госуда́рством, высшими ценностями которого являются человек,  его жизнь, 

пра́ва́ и свободы».

Вступив в мировое сообщество, Республика́ Ка́за́хста́н должна́ была́ ста́ть его реа́льным членом, ра́звива́я и реа́лизуя свою междуна́родную 

пра́восубъектность. В междуна́родном пра́ве объективными свойства́ми субъекта́ являются:

1. суверенитет, ха́ра́ктерный для основных субъектов междуна́родного пра́ва́;

2. са́мостоятельна́я договорна́я пра́ктика́;

3. обмен диплома́тическими и консульскими предста́вительства́ми с иностра́нными госуда́рства́ми;

4. уча́стие суверенного госуда́рства́ в деятельности междуна́родных орга́низа́ций.

Необходимо отметить, что да́нными свойства́ми обла́да́ла́ Ка́за́хска́я ССР, одна́ко последнее проявлялось в опосредова́нной междуна́родной 

пра́восубъектности.

В дека́бре 1991 года́ СССР ра́спа́лся и соста́влявшие его союзные республики, ста́в неза́висимыми госуда́рства́ми, свернули с избра́нного 

Советским   Союзом   особого   курса́   и   решили   следова́ть   курсом   всего   человечества́,   Ка́за́хста́н,   будучи   одной   из   союзных   республик,   не   ста́л 

исключением в этом процессе.  Более того,  Ка́за́хста́н ста́л одним из  инициа́торов вхождения госуда́рств  постсоветского простра́нства́  в  мировое 

сообщество и интегрирова́ния своей экономики в мировую.

16 дека́бря 1991 года́ Ка́за́хста́н из полуза́висимой республики Союза́ ССР ста́л суверенным, неза́висимым госуда́рством. С этого дня и берет 

на́ча́ло   отчет   междуна́родна́я   пра́восубъектность   Республики   Ка́за́хста́н,   на́полненна́я   новым   ка́чеством,   более   полновесным   содержа́нием.   За́ 

8 См. Орма́нова́ А.Ш. Республика́ Ка́за́хста́н ка́к субъект междуна́родно-пра́вовых отношений. Авторефера́т. Алма́ты, 

2001. С. 15-16.



прошедший период с дека́бря 1991 года́ Республика́ Ка́за́хста́н обрета́ла́ реа́льные черты, а́трибуты неза́висимого, суверенного госуда́рства́, субъекта́ 

междуна́родного пра́ва́9.

Провозгла́шение   неза́висимости   позволило   Республике   Ка́за́хста́н   иметь   са́мостоятельный   междуна́родно-пра́вовой   ста́тус;   на́   основе 

междуна́родного пра́ва́ иметь пра́ва́ и обяза́нности; быть уча́стником междуна́родного пра́вотворчества́.

Суверенитет, ка́к форма́ проявления пра́ва́ на́ са́моопределение, позволяет госуда́рству быть неза́висимой политической орга́низа́цией во 

внутренних и внешних отношениях. В соответствии с Конституцией Республики Ка́за́хста́н «суверенитет Республики ра́спростра́няется на́ всю его 

территорию.   Госуда́рство   обеспечива́ет   целостность,   неприкосновенность   и   неотчужда́емость   своей   территории».   Подтверждением   да́нных 

конституционных норм является принята́я 13 янва́ря 1993 года́ за́кона́ «О госуда́рственной гра́нице Республики Ка́за́хста́н», подписа́ние в ра́мка́х СНГ 

Согла́шения о сотрудничестве госуда́рств по обеспечению ста́бильного положения на́ их внешних гра́ница́х от 9 октября 1992 года́; Декла́ра́ция о 

соблюдении суверенитета́, территориа́льной целостности и неприкосновенности гра́ниц от 15 а́преля 1994 года́; договорные положения о ка́за́хста́но-

кита́йской госуда́рственной гра́нице от 26 а́преля 1994 года́; о сотрудничестве и охра́не внешних гра́ниц с Российской Федера́цией от 21 октября 1994 

года́. Республика́ Ка́за́хста́н за́интересова́на́ в том, чтобы созда́ть на́дежную линию безопа́сности в вопроса́х пересмотра́ своих гра́ниц.

Ка́к   и   в   любом  миролюбивом   госуда́рстве   госуда́рственна́я   вла́сть   в   Республике  Ка́за́хста́н   едина́   и   осуществляется   в   соответствии   с 

принципа́ми ее ра́зделения на́ за́конода́тельную, исполнительную и судебную ветви. Это определяется Конституцией; Ука́за́ми Президента́ Республики 

Ка́за́хста́н, имеющими силу конституционного за́кона́, «О Па́рла́менте Республики Ка́за́хста́н и ста́тусе его депута́тов» от 16 дека́бря 1995 года́, «О 

Пра́вительстве Республики Ка́за́хста́н»от 18 дека́бря 1995 года́, «О Президенте Республики Ка́за́хста́н»от 26 дека́бря 1995 года́, «О Конституционном 

Совете Республики Ка́за́хста́н» от 25 дека́бря 1995 года́, «О суда́х и ста́тусе судей в Республике Ка́за́хста́н» от 20 дека́бря 1995 года́.

Та́ким обра́зом, в Ка́за́хста́не уста́новлен ва́жный принцип ра́зделения и вза́имодействия между собой всех ветвей вла́сти с использова́нием 

системы сдержек и противовесов. При этом молодым, суверенным госуда́рством а́ктивно использова́лся опыт за́рубежного строительства́. К примеру, 

при учреждении  поста́  гла́вы госуда́рства́,  двухпа́ла́тной структуры Па́рла́мента́,  определении ста́туса́  Конституционного  Совета́,  пра́вовых основ 

пра́восудия.  Естественно,  что  имеются  ра́зличия  в  объема́х пра́вомочий,   за́крепленных в  конституциях ра́зличных госуда́рств за́  исполнительной, 

за́конода́тельной и судебной вла́стью.

Бесспорным   приоритетом   любого   миролюбивого   госуда́рства́   является   обеспечение   пра́в   и   свобод   человека́.   В   междуна́родном   пра́ве 

на́селение госуда́рства́ предста́влено собственными гра́жда́на́ми и лица́ми без гра́жда́нства́. В за́висимости от степени за́конода́тельного за́крепления 

этих   групп  на́селения,   соответствия  имеющихся  на́циона́льных  ста́нда́ртов  в  обла́сти   за́щиты пра́в  человека́  междуна́родным ста́нда́рта́м,  можно 

говорить о реа́льностях междуна́родной пра́восубъектности. 

74) В Республике Ка́за́хста́н после обретения суверенитета́ первоочередными за́да́ча́ми ста́ли строительство суверенного госуда́рства́, формирова́ние 

институтов гра́жда́нского общества́. Ка́чественным сдвигом в да́нном на́пра́влении ста́ло принятие 25 октября 1990 года́ Декла́ра́ции о ССР и введение, 

путем соответствующих попра́вок в Конституцию Ка́за́хской ССР 1978 года́ института́ президентства́.

Введение поста́ резидента́ было своевременным ша́гом руководства́ республики по ста́новлению реа́льной неза́висимости, за́щиты суверенитета́ и 

вывода́ госуда́рства́ из политического и экономического кризиса́. Наблюдаемый характер перераспределения властных ресурсов привел к 

укреплению президентской власти и отразил реальное соотношение политических сил того времени. Декла́ра́ция да́ла́ возможность республике 

выступа́ть са́мостоятельным субъектом междуна́родных отношений, определять внешнюю политику в своих интереса́х" и "са́мостоятельно реша́ть 

вопросы внешнеэкономической деятельности" (п. 14). Да́нный документ выступа́л основой для "ра́зра́ботки новой Конституции" и других 

за́конода́тельных а́ктов, "реа́лизующих ста́тус Республики ка́к суверенного госуда́рства́" (п. 17).

16 декабря 1991 года вступил в силу Конституционный Закон "О государственной независимости Республики Казахстан", который ста́л новым 

эта́пом в политико-конституционном ра́звитии республики и отра́зил та́кие основопола́га́ющие демокра́тические принципы ка́к пра́во на́ции на́ 

са́моопределение, приоритет пра́в и свобод личности, политическа́я ста́бильность, ра́зделение вла́стей, межна́циона́льное согла́сие и др.

Принятие Конституции РК 1993 года стало определенным этапом в становлении демократической государственности Казахстана. Одна́ко 

да́нный документ не предусма́трива́л действенного меха́низма́ по ра́зрешению конфликтных ситуа́ции, между ветвями вла́сти, что непосредственно 

отра́зилось на́ последующем политико-конституционном ра́звитии Республики Ка́за́хста́н, Верховный Совет Ка́за́хской ССР XII созыва́ был 

9 См. толкумбекова́ Н.О. Актуа́льные проблемы ра́звития междуна́родной пра́восубъектности Республики Ка́за́хста́н. 

Авторефера́т. Алма́ты, 2005. С. 16-17.



са́мора́спущен в дека́бре 1993 года́, не дора́бота́в до оконча́ния своего срока́ полномочий. Процесс са́мороспуска́ был ускорен противоречием 

реа́лиза́ции на́ места́х принципа́ ра́зделения вла́стей.

7-го ма́рта́ 1994 года́ состоялись выборы в Верховный Совет XIII созыва́, которые проходили в соответствии с новым Кодексом о выбора́х в Республике 

Ка́за́хста́н. Особенностью этих выборов являлось то, что ма́жорита́рна́я система́ относительного большинства́ использова́ла́сь в сочета́нии с пра́ктикой 

выдвижения ка́ндида́тов в депута́ты президентом (избира́емых по госуда́рственному списку). Пра́вова́я основа́ выборов, са́м избира́тельный процесс 

получили неоднозна́чную оценку. 6-го а́преля 1995 года́ Конституционный Суд Республики Ка́за́хста́н принял поста́новление "О не легитимности 

Верховного Совета́ Республики Ка́за́хста́н, избра́нного 7 ма́рта́ 1994 года́". Согла́сно этому поста́новлению Верховный Совет XIII созыва́, деятельность 

которого была́ основа́на́ на́ Конституции 1993 года́, сложил свои полномочия.

В сложившейся ситуа́ции возник вопрос о пра́вомерности созда́ния двухпа́ла́тного Па́рла́мента́ и роли Президента́ в этом процессе.

Конституция 1995 года́ по новому, с учетом требова́ний времени определила́ вопросы орга́низа́ции упра́вления госуда́рством, собственности пра́в и 

свобод гра́жда́н. Конституция зна́чительно повысила́ ста́тус Президента́ и за́крепила́ конституционное положение об учреждении президентской 

системы пра́вления в Республике Ка́за́хста́н. Президенту предоста́вляются полномочия конституционного а́рбитра́, позволяющего обеспечить 

согла́сова́нное функционирова́ние всех ветвей госуда́рственной вла́сти и ответственности их перед на́родом.

В мае 1992 г. была опубликована «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного Казахстана», в которой президент Ка́за́хста́на́ 

Н.На́за́рба́ев писа́л: «Мы отка́за́лись от строительства́ «светлого будущего» по тума́нным... прожекта́м ма́рксизма́-ленинизма́»* Но это не озна́ча́ет, что 

отсутствует перспектива́. «Без четкой цели не могут существова́ть ни человек, ни вла́стные структуры, ни общество». Концептуа́льна́я модель ра́звития 

Ка́за́хста́на́ предусма́трива́ет созда́ние общества́ открытого типа́, демокра́тического миролюбивого госуда́рства́, «в Ка́за́хста́не будет ни либера́льный 

или на́родный ка́пита́лизм, не истинный или модернизирова́нный социа́лизм, а́ просто норма́льное демокра́тическое общество с многоукла́дной 

рыночной экономикой». Да́лее следует ха́ра́ктеристика́ Ка́за́хста́на́, специфика́ которого состоит в том, что он обла́да́ет «ча́стями ка́к ра́звитой стра́ны 

(всеобща́я гра́мотность на́селения, широка́я сеть на́учно-исследова́тельских учреждений, космические исследова́ния), та́к и ра́звива́ющейся (сырьева́я 

на́пра́вленность экономики, экологическа́я за́грязненность многих регионов, потребность в иностра́нных инвестициях и импорте новых технологий, 

отста́ва́ние инфра́структуры». К тому же Ка́за́хста́н отлича́ет «Гипертерриториа́льность, его внутриконтинента́льное ра́сположение, огромные за́па́сы 

природных ресурсов, пестрый этнический соста́в на́селения» (Н.На́за́рба́ев. Стра́тегия ста́новления и ра́звития Ка́за́хста́на́ ка́к суверенного госуда́рства́. 

Алма́-Ата́, 1992. С. 32, 36,56).

В соответствии со «Стра́тегией...» были сдела́ны первые сложные ша́ги по изменению отношений собственности, преодолевшие консерва́тизм 

устоявшейся хозяйственной пра́ктики и инерцию мышления на́рода́. По-иному, на́до было подходить к подъему ока́за́вшейся на́ боку промышленности, 

иска́ть иные формы сотрудничества́ с тра́диционными и новыми па́ртнера́ми в созда́вшемся «ближней» и «да́льнем за́рубежье», добыва́ть кредиты, 

строить госуда́рство. И все это предпола́га́лось реша́ть одновременно с удовлетворением са́мых на́сущных нужд ка́за́хста́нских гра́жда́н, которые в 

большинстве своем на́ходились в кра́йне бедственном положении - безра́ботица́, пустые прила́вки ма́га́зинов, ра́зва́л жилищно- коммуна́льного 

хозяйства́, ра́зброд в ума́х, неуверенность в за́втра́шнем дне.

Самое ценное и главное - народ Казахстана вышел из этих трудностей сплоченным, сохранив политическую стабильность, гражданское и 

межнациональное согласие. В эти годы были за́ложены основы госуда́рственности, институты на́циона́льной безопа́сности и демокра́тии, выстроены 

принципы внешней политики, созда́ны га́ра́нтии неза́висимости молодой стра́ны. Если в советской политической системе имела́ место инверсия 

отношений госуда́рства́ и общества́, узурпирова́ние функций гра́жда́нского общества́ госуда́рством, то в постсоветском обществе произошло нечто 

противоположное. Госуда́рство, являющееся неза́менимым инструментом регулирова́ния отношений в обществе, с тем чтобы последнее не 

превра́тилось в социа́льные джунгли, утра́тило некоторые функции, они были перехва́чены негосуда́рственными структура́ми.

И в том, и в другом случа́е были грубо на́рушены принципы демокра́тического вза́имодействия гра́жда́нского общества́ и госуда́рства́. Одина́ково 

недопустимы ка́к узурпирова́ние функций гра́жда́нского общества́ госуда́рством, та́к и утра́та́ госуда́рством да́же ча́сти своих функций и полномочий. В 



первом случа́е гра́жда́нское общество лиша́ется са́модеятельности, во втором – может воца́риться а́на́рхия.

Ва́жно за́нять промежуточное простра́нство между состоянием, где господствует «за́кон ка́за́рмы», и состоянием, где господствует «за́кон джунглей». 

Это не всегда́ уда́ется или уда́ется с трудом.

Если в советской системе рынок и предпринима́тельство ока́за́лись под за́претом, то в постсоветском обществе, особенно на́ первона́ча́льном эта́пе, в 

экономике в результа́те копирова́ния за́па́дной либера́льной модели произошло сполза́ние в другую кра́йность: утра́та́ меры ра́згосуда́рствления 

экономики. И в этой обла́сти, ка́к и в других, тота́льное на́ступление госуда́рства́ уступило место его тота́льному отступлению. Тогда́ ка́к 

предпринима́тельство, рынок и рыночные отношения нужда́ются в регулирова́нии со стороны госуда́рства́, а́ без него, ка́к и всяка́я стихийна́я сила́, 

способны ра́знести все и вся, дезинтегрирова́ть социум.

Сложившиеся в постсоветском простра́нстве политические системы не отвеча́ют критериям ра́звитой демокра́тии. Во многих из них форма́льно 

существуют па́рла́мент, всеобщее избира́тельное пра́во, па́ртии и другие институты, но фа́ктически нет конкуренции и широкого политического 

предста́вительства́. Некоторые из этих нега́тивных черт не обошли стороной и на́ше общество.

Та́ким обра́зом, на́ первом эта́пе посттота́лита́рной тра́нсформа́ции общества́, обра́зно говоря, выстроен лишь ка́рка́с – да́же не со всеми несущими 

опора́ми – демокра́тического зда́ния. А потому перма́нентной чертой этого эта́па́ является кризис, охва́тыва́ющий все стороны социа́льного бытия.

И только взвешенна́я, сба́ла́нсирова́нна́я политика́ госуда́рства́, свободна́я от кра́йностей, позволила́ в этих сложных условиях успешно решить за́да́чи 

первого эта́па́ и обеспечить да́льнейшее движение по пути демокра́тических реформ. Была́ ра́зра́бота́на́ и реа́лизуется Концепция ра́звития 

гра́жда́нского общества́, учитыва́юща́я специфику стра́ны, а́ именно: доминирова́ние группы на́д индивидом. Получила́ ра́звитие деятельность 

непра́вительственных орга́низа́ций, их па́ртнерских отношений с госуда́рством в ра́мка́х триа́ды «гра́жда́нское общество – госуда́рство – бизнес». 

Несомненно, это серьезное достижение в ра́звитии демокра́тии. Этому способствова́ло и последова́тельное проведение курса́ на́ ра́звитие экономики и 

ее либера́лиза́цию. 

При этом руководство стра́ны исходило из того, что ва́жнейшей предпосылкой демокра́тии является относительно высокий уровень экономического 

ра́звития. Поэтому вполне обоснова́нно был выдвинут принцип «сна́ча́ла́ – экономика́, потом – политика́». Он опра́вда́л себя на́ первом эта́пе и 

продолжа́ет оста́ва́ться а́ктуа́льным и теперь, на́ втором эта́пе демокра́тического ра́звития. Вопросы же политической модерниза́ции все время 

оста́ва́лись в поле зрения госуда́рственной вла́сти и на́ходили в целом удовлетворительное решение, о чем свидетельствует принятие в 1997 году 

широкома́сшта́бной програ́ммы демокра́тиза́ции общества́.

Внима́тельный а́на́лиз пока́зыва́ет, что в республике сложился политический курс, близкий к социа́л-либера́лизму, то есть на́целенный на́ 

либера́лиза́цию экономики и решение на́ этой основе социа́льных проблем. 

Ва́жнейшими за́да́ча́ми второго эта́па́ и всего последующего ра́звития является обеспечение эффективного функционирова́ния созда́нных 

демокра́тических институтов, формирова́ние гра́жда́нского общества́ и среднего кла́сса́ на́ ба́зе всемерного ра́звития предпринима́тельства́ в целом, 

ма́лого и среднего бизнеса́ – в особенности.

Идет а́ктивный процесс криста́ллиза́ции социа́льных интересов и структурирова́ния гра́жда́нского общества́, чему в нема́лой степени способствует 

формирова́ние зрелой па́ртийной системы. Постепенно совершенствуются меха́низмы отношений госуда́рства́ и гра́жда́нского общества́, 

вза́имоотношения орга́нов госуда́рственной вла́сти ка́к по «горизонта́ли», та́к и «по вертика́ли».

Ва́жным ша́гом на́ пути модерниза́ции политической системы является конституционна́я реформа́ 2007 года́. 



Одна́ко пока́ не до конца́ решена́ за́да́ча́ уста́новления меры свободы предпринима́тельской деятельности. Тогда́ ка́к хорошо известно, что утра́та́ 

госуда́рством, хотя бы ча́стично, регулятивных функций неизбежно приводит к концентра́ции и центра́лиза́ции производства́ в рука́х отдельных 

предпринима́тельских групп, к резкому возра́ста́нию веса́ и влияния промышленных и фина́нсовых ма́гна́тов. 

На́ше госуда́рство принима́ет эффективные институциона́льно-пра́вовые меры по предотвра́щению этой тенденции, по предотвра́щению сполза́ния к 

олига́рхическому ка́пита́лизму. Тем са́мым созда́ются необходимые условия для ра́звития ма́лого и среднего бизнеса́ и формирова́ния одного из ва́жных 

сегментов среднего кла́сса́.

Мониторинг ма́ссового созна́ния в посткризисный период пока́зыва́ет сдвиг в сторону социа́л-демокра́тической ориента́ции. Вырисовыва́ется довольно 

интересна́я тенденция: концепция социа́л-либера́лизма́, в ра́мка́х которого осуществляла́сь госуда́рственна́я политика́, орга́нически дополняется 

принципа́ми социа́л-демокра́тизма́, что соста́вляет очень ва́жную черту неоконсерва́тизма́, позволившего та́ким стра́на́м, ка́к США и Великобрита́ния, 

добиться в свое время внушительных успехов.

В Ка́за́хста́не формируется модель демокра́тии, котора́я опира́ется на́ тра́диционные ценности. К их числу относятся высокое чувство коллективизма́, 

верность общественному долгу, готовность прийти на́ помощь. Опора́ми демокра́тического процесса́ могут служить та́кже ува́жение к историческому 

опыту, стремление к компромиссу, толера́нтность. Та́ка́я тенденция соста́вляет ха́ра́ктерную черту неоконсерва́тизма́, на́ста́ива́ющего на́ 

необходимости сохра́нения тра́диционных норм, социа́льных и политических структур, а́кцентирующего внима́ние на́ та́ких структура́х, ка́к семья, 

конфессия и другие.

Та́ким обра́зом, на́блюда́ется примеча́тельна́я тенденция: социа́л-либера́лизм орга́нически дополняется принципа́ми не только социа́л-демокра́тизма́, но 

и консерва́тизма́. Вместе с тем формирующа́яся ка́за́хста́нска́я модель демокра́тии ориентирова́на́ на́ постмодернистский тип экономического, 

политического и духовного ра́звития.

На́ходясь на́ ста́дии модерниза́ции, Ка́за́хста́н все а́ктивнее внедряет постиндустриа́льные ценности, предста́вляющие собой ча́сть постмодернистской 

культуры. Многие соста́вляющие этой культуры не противореча́т тра́дициям нома́дного общества́, а́, на́против, согла́суются с ними. Это прежде всего 

идея нера́зрывной связи человека́ и мира́, многообра́зия форм бытия и необходимости их более полной репрезента́ции.

Та́ким обра́зом, сегодня ста́новится все более ясным: необходимыми соста́вляющими да́льнейшего ра́звития являются внедрение в жизнь 

постмодернистских ценностей и, ка́к мы выше отмеча́ли, усиление регулятивных функций госуда́рства́.

Все эти процессы являются реа́льными предпосылка́ми построения демокра́тии, свободной ка́к от копирова́ния за́па́дных и восточных моделей, та́к и 

игнорирова́ния исторического опыта́, реа́лиза́ции универса́льных ценностей в са́мобытной форме путем вплетения на́циона́льной специфики в логику 

преобра́зова́нии
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