
Современные 
политические 

учения



� Современные политические школы складывались под 
влиянием научно-технической революции → 
сциентизм → методологическое обоснование 
концепций

� Тенденция к углублению специализации исследований
� Дифференциация политической теории, . 

формирование внутри нее частных концепций, 
посвященных одной или нескольким проблемам,

� Идеологическое содержание современных западных 
политико-правовых учений отражает противоборство 
социальных групп высокоразвитого индустриального 
общества

Особенности современного этапа 
развития политической мысли



Современные школы политологии
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Современные школы политологии

Позитивизм Антипозитивизм

Академическое
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Социально-
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Идеологическое
направление



� идея расширения государственного воздействия 
на общественные процессы для достижения 
бескризисного и стабильного развития производства. 

� требование активного вмешательства государства 
в сферу частнопредпринимательской 
деятельности

Неолиберализм
Идеологи неолиберализма (Дж. Кейнс, А. Хансен, Дж. 

Гэлбрейт и др.) выражают взгляды реформистски 
настроенных слоев общества – крупных 

промышленников, связанных с государственным 
сектором экономики, высшего чиновничества, а также 

значительной части интеллигенции



� чтобы спасти капитализм от того, что именуют 
«большевизмом» необходимо прежде всего 
покончить с режимом свободного 
предпринимательства 

� Государство должно понизить ставки процентов 
на капитал, обложить спекулятивные сделки 
высокими налогами и, собрав таким образом 
необходимые средства, направить их на 
развитие производства и решение социальных 
проблем 

Джон Мейнард Кейнс 
(1883–1946 гг.)

«кейнсианская 
революция»



� В интересах частного капитала выдвигают проекты  
ограничения экономической деятельности 
государства.

�  Роль государственной власти в экономике они 
стремятся свести к регулированию рынка.

Неоконсерватизм
Современные консерваторы (Ф. фон Хайек, И. Кристол, 

М. Фридман) выступают в защиту свободного 
предпринимательства. Социальную базу этого течения 

составляют бизнесмены, не заинтересованные в 
усилении правительства, финансовая олигархия, 

истэблишмент, зажиточное фермерство и определенные 
круги творческой интеллигенции. 



� В современном обществе нет и не может быть 
какого-либо центра, способного направлять 
деятельность огромного множества людей. 

� Против любых форм государственного 
регулирования рынка. 

� Современному                            
плюралистическому                                                       
обществу, соответствует                                                                                   
лишь государство,                                                                                        
основанное на                                                                                                
принципах  верховенства                                                                
права (Rule of Law). 

Фридрих Август фон Хайек 
1899–1992 гг. 



� Государственная власть внутри страны имеет 
только одну задачу – обеспечить соблюдение 
всеми гражданами общих правил поведения, т.е. 
поддерживать правопорядок.

� Верховенство права предполагает не только 
подчинение исполнительных органов власти 
закону (в таком случае фашистское государство 
тоже следовало бы признать правовым), но и 
невмешательство самой законодательной власти 
в сферу свободы и неотчуждаемых прав 
человека. 

Фридрих Август фон Хайек 
1899–1992 гг. 



Концепции плюралистической 
демократии 

Государство является демократическим лишь при наличии 
множества организаций либо автономных групп, 

участвующих в осуществлении власти

Многообразие социальных объединений рассматривалось 
ими как средство, призванное выражать и защищать 

интересы непривилегированных слоев общества

Усложнением социальной 
структуры зрелого 

капиталистического общества

Формирование 
многопартийных систем в 
промышленно развитых 

странах



� Утверждение свободы 
– установление нового 
общественного строя – 
промышленной 
демократии.

� Частная собственность 
сохранится,  но 
функции управления 
производством будут 
переданы коллективам 
трудящихся.  

Гарольд Ласки 
1893 – 1950



� На смену централизованной организации 
власти придет «плюралистическое 
государство», в котором систему учреждений, 
построенных по территориальному принципу, 
дополнят органы представительства 
профессиональных интересов – 
производственные ассоциации, профсоюзы, 
объединения деятелей культуры и 
образования, независимые церкви. 

�  дисперсия (рассеяние) государственного 
суверенитета

Гарольд Ласки 
1893 – 1950



� Чтобы стать правовым, современному 
государству необходимо признать и 
обеспечить своим гражданам такие 
естественные права человека, как 
право на прожиточный минимум и 
достаточный досуг, право 
объединяться для совместных 
социальных действий.

Гарольд Ласки 
1893 – 1950



� Ранние сочинения Ласки содержат программу 
мирного перехода к промышленной 
демократии.

� В годы второй мировой войны Ласки пришел к 
убеждению, что господство буржуазии, 
опирающееся на военную машину, может быть 
ниспровергнуто лишь путем насильственной 
революции.

Гарольд Ласки 
1893 – 1950



� Необходимы дополнительные средства, 
которые препятствовали бы государственному 
вмешательству перерасти отведенные ему 
рамки гаранта стабильного развития 
экономики. 

� Решающая роль среди таких средств 
принадлежала политическому обеспечению 
частных интересов, нейтрализации 
государственной власти автономными 
социальными институтами.

Теория институционализма



� основоположник 
теории 
институционализма

Морис Ориу
1856–1929 



� общество как совокупность огромного 
числа институтов.

� Отличительный признак института –  
направляющая идея.

� Институт – это идея дела или предприятия, 
осуществляемая правовыми средствами. 
Например, коммерческое предприятие 
построено на идее прибыльной спекуляции, 
госпиталь – на идее сострадания. 

Морис Ориу



� Государство реализует идеи покровительства 
гражданского общества нации, защиты частной 
собственности как сферы свободы 
индивидов. 

� Институты: 
� корпоративные –  инкорпорированы в 

социальные коллективы (торговые общества, 
ассоциации, государство, профсоюзы, церковь) и 

� вещные не имеют собственной организации и 
могут применяться в рамках любых 
объединений (правовые нормы).

Морис Ориу



� Корпоративные институты – инструменты 
упрочения капиталистического строя. 

� Необходимо «признать государственное 
вмешательство», которое явится политическим 
вмешательством в целях поддержания порядка 

� Государство должно стать публичной службой 
либерального порядка. 

� Его задача – направлять и контролировать 
экономическую жизнь общества, оставаясь в 
то же время общенациональным институтом, 
т.е. нейтральной посреднической силой. 

Морис Орриу



� Государство среди других социальных 
институтов – «первый среди равных».

� Теория институтов способствовала 
утверждению в либеральной идеологии 
представлений о политике как сложном 
процессе с множеством участников и 
преодолению взглядов классического 
либерализма, сводивших анализ политики к 
взаимоотношениям между индивидом и 
государственной властью.

Морис Орриу



� В 1880-е гг. 
правительство О. фон 
Бисмарка подготовило 
тогда серию законов о 
страховании рабочих 
промышленных 
предприятий.

Концепции социального 
государства и политики всеобщего 
благоденствия

Идея государства 
благоденствия



� Под политикой социального благоденствия в 
1940–1950-х гг. понимали программы, 
направленные на достижение высокого 
жизненного уровня населения путем создания 
государственных систем образования, 
здравоохранения и поддержки жилищного 
строительства, а также оказания помощи 
гражданам, которые не в состоянии 
собственными силами обеспечить себе 
минимум доходов

Политика социального 
благоденствия

«государство 
социальных услуг»



� возникла в 50-е гг. – в период экономического 
подъема в странах Западной Европы и США

� Всеобщее благоденствие уже достигнуто в 
индустриальных странах Запада. 

� Остальные страны рано или поздно встанут на 
тот же путь экономического и социального 
развития. 

Теория государства 
благоденствия



� Суть теории общественного 
благоденствия – «мирно и без 
революции – взамен революции 
– проводить в 
капиталистическом 
государстве 
скоординированную 
публичную политику, и притом 
с такой эффективностью, 
которая постепенно привела 
бы экономику страны в 
соответствие с интересами 
большинства  граждан»

Карл Гуннар Мюрдаль
1898–1987 



� Признаки государства благоденствия:
� смешанная экономика, т.е. рыночные отношения 

сочетаются в них с государственным 
планированием.  Государственное 
вмешательство необходимо для поддержания 
равновесия и стабильного роста экономики

� тенденция к демократизации политической 
жизни. Политический процесс в наиболее 
развитых государствах благоденствия (Швеция и 
Великобритания) поставлен под «расширяющийся 
народный контроль». 

Карл Гуннар Мюрдаль
1898–1987 



� Признаки государства 
благоденствия:

� смешанную экономику, 
� децентрализацию 

политической власти 
� отсутствие в обществе 

идеологического 
противоборства 
вследствие 
удовлетворения интересов 
всех социальных слоев.

Даниел Белл � Недостаток 
современного 
государства – его 
национальный 
характер. 

� Призыв выйти за 
пределы 
организации 
благоденствия в 
национальных 
масштабах, 
осуществлять идеи 
социальной 
политики в 
межгосударствен-
ных отношениях



� официальная теория многих социалистических 
и социал-демократических партий мира.

Теория «демократического 
социализма»

◄Карл 
Каутский

Эдуард 
Бернштейн► 



� На смену полярности классовых интересов 
приходит социальный плюрализм, позволяющий 
их согласовывать.

� Рабочие и капиталисты перестают быть 
врагами: капиталисты уже не обладают 
полновластием в обществе, а рабочие стали 
полноправными гражданами государства и могут 
использовать его для защиты своих интересов.

Теория «демократического 
социализма»



� В современной развитой системе политической 
организации общества, утверждают авторы 
рассматриваемой теории, государство – только 
одна из форм входящих в нее ассоциаций

� Другие ассоциации выполняют существенные 
общественные функции и лучше государства 
обслуживают социальные нужды. 

� Рост их власти в решении общественных дел
� Снятие остроты проблемы борьбы за 

государственную власть.

Теория «демократического 
социализма»



� Пролетарская революция в современных 
условиях — невозможна и нежелательна, т.к. 
препятствует развитию демократии и приводит к 
диктатуре. 

� Демократия и диктатура пролетариата 
несовместимы. 

� Рабочий класс должен ориентироваться на 
завоевание парламентского большинства (что 
английские лейбористы назовут “революцией с 
согласия”). 

Теория «демократического 
социализма»



� Современная концепция социализма 
несовместима с общественной собственностью на 
все средства производства: целью должно 
являться сочетание общественной 
собственности в ряде важнейших отраслей 
производства с частной собственностью в 
значительно большей группе отраслей 
промышленности (т.е. то, что было сделано после 
второй мировой войны во многих развитых 
странах мира).

Теория «демократического 
социализма»



� В 1951 г. во Франкфурте 
—  I конгресс 
Социалистического 
интернационала (около 50 
социал-демократических и 
социалистических партий)

� Декларация «Цели и 
задачи демократического 
социализма». 

Теория «демократического 
социализма»



� Социализм – как международное 
движение, участники которого 
стремятся к одной цели – «к системе 
социальной справедливости, лучшей 
жизни, свободе и миру во всем мире».

� Главное – расширение свободы 
индивидуума на основе социальной 
обеспеченности и постоянно растущего 
благосостояния. 

Теория «демократического 
социализма»



� Необходимое условие – использование 
институтов демократии для создания 
социалистического общества и его развития.

� Обязательными признаками демократии в 
Декларации называются свобода слова, 
образования, религиозных убеждений, свобода 
выборов при всеобщем голосовании, судебная 
система, обеспечивающая гласный процесс в 
независимых судах, партийный плюрализм и 
право на оппозицию.

Теория «демократического 
социализма»



� Обязательные признаки демократии:
� свобода слова, образования, религиозных 

убеждений, свобода выборов при 
всеобщем голосовании, 

� судебная система, обеспечивающая 
гласный процесс в независимых судах,

� партийный плюрализм
� право на оппозицию

Теория «демократического 
социализма»




