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Изучите лекционный материал 

1.Современные идейно- политические системы: консерватизм, либерализм, социал-
демократия, коммунизм. 
Каждое из идейно-политических течений представляет собой совокупность концепций, ценностей, 
установок и ориентаций, не всегда в полной мере и последовательно выраженных в программах 
тех или иных политических партий. Идейно-политические течения отличаются друг от друга: 
– по оценке ими роли отдельного человека, групп, партий, классов в политическом процессе; 
– подходу к решению важнейших экономических и социальных проблем; 
– тому, какое место в жизни общества они отводят основным социальным и политическим 
институтам (частной собственности, свободному рынку, государству, церкви); 
– степени приверженности революции и реформам и др. 
Консерватизм 
Термин «консерватизм» имеет два основных значения: сохранение и поддержка того, что является 
для человека ценным. 
В течение длительного времени термин «консерватизм» в нашем обществе определялся как 
реакционное направление в политике и связывался с негативным оттенком, приверженностью ко 
всему застарелому неизменному в общественной жизни. Однако в последнее время к этому 
идейно-политическому течению появился стойкий интерес, стремление переосмыслить его 
идейные устои. Основателем интеллектуальной консервативной традиции по праву считают 
Эдмунда Берка — ярого ненавистника Великой французской революции. В дальнейшем видными 
представителями консервативной мысли были Ф. Де Шатобан, Б. Дизраели, О. Фон Бисмарк, и др. 
Все они противопоставляли устоявшиеся традиции, социальные институты, существовавшие в 
течение столетий общественные порядки идеям глубочайших потрясений, революционного 
низвержения всего того, что накапливалось веками. Нравственный абсолютизм, признание 
существования незыблемых нравственных идеалов и ценностей личности, которые должны 
формироваться всеми способами общественного и государственного воздействия. 
Общественные реформы должны опираться на созданные всеми прежними поколениями духовные 
традиции и ценности.Связь с политическим реализмом. Политическая практика, считают 
консерваторы, не должна опираться на голые теоретические схемы. 
Позитивное отношение к идее равенства людей перед богом. Равенство существует в области 
морали и добродетели, возможно даже политическое равенство. Но консерватизм не приемлет 
социального равенства. Никакое общество немыслимо без иерархии и, следовательно, 
неравенства. 
 Коротко говоря, консерватизм — антипод революции.  



Либерализм 
Либерализм (от лат. liberalis — свободный) является одним из самых ранних и наиболее 
распространенных идейно-политических течений. Его идейно-теоретические корни и первые 
опыты практического воплощения (в Англии и США) относятся к периоду борьбы против 
феодального способа производства, политической системы абсолютизма, духовного правления 
церкви (конец XVII— XVIII вв.), а творцами «классического» либерализма являются Локк, 
Вольтер, Кант, Монтескье, Смит, Джефферсон и др. Либерализм идеологически обосновал 
становление и формирование самостоятельного индивида в лице нарождающегося буржуа. 
Ядро классического либерализма составляют следующие положения: 

 существование неотъемлемых прав человека (на жизнь, свободу, собственность); 
 автономия индивидуальной воли; 
 договорной характер отношений между индивидом и государством; 
 ограничение сферы влияния государства; 
 защита от государственного вмешательства в личную жизнь личности и свободу ее действий в 

рамках закона во всех сферах общественной жизни 
Основными принципами либерализма являются: 

 абсолютная ценность личности и ее стремление к свободе как социальной выгоде, то есть пользы 
для всего общества; 

 закон как сфера реализации свободы, закрепляющий равные права отдельного человека и других 
людей, и как гарантия безопасности; 

 господство закона, а не людей; 
 разделение власти как условие господства закона, независимость судебной власти, подчинение 

политической власти судебной; 
 верховенство закона как инструмента социального контроля; 
 приоритет прав человека над правами государства. 

Главной ценностью либерализма является свобода! 
Свобода провозглашается ценностью во всех идеологических доктринах, однако ее конкретное 
толкование существенно различается. Свобода в либерализме — это свобода индивида от 
средневековой зависимости, от государства, от цехов. В политике требование свободы означало 
право действий по собственной воле и, прежде всего, право в полной мере пользоваться 
неотъемлемыми правами человека, ограниченными лишь свободой других.Экономическая 
доктрина классического либерализма основывается на нескольких положениях: право человека на 
собственность, свободный рынок, свободная конкуренция, независимость эконо мической 
деятельности от государства. В соответствии с этим государство выполняет только одну функцию 
— охраны собственности, функцию «ночного сторожа». 
Социал-демократия 
Одним из наиболее влиятельных современных идейно-политических течений, характерных для 
рабочего и демократического движения, является социал-демократия (Т. Мора, Т. Кампанеллы, Р. 
Оуэна, Ш. Фурье, А. Сен-Симона). В целом социал-демократия — сторонник социального 
прогресса. Она поддерживает такие требования трудящихся, как снижение безработицы, уровня 
инфляции, совершенствование социального законодательства, защита демократических и 
профсоюзных прав и т. д. Однако единого проекта общественного устройства у нее пока нет. По 
словам В. Брандта, «социал-демократическое движение характеризуется многообразием подходов 
к социализму и отказом от какой-либо доминирующей модели». 
Коммунизм 
Коммунизм - это революционная, экономическая и социальная теория. Основан К. Марксом (1818 
- 1883) и Ф. Энгельсом (1820 - 1895) в 40-х гг. XIX в. Впоследствии развит Г. В. Плехановым (1856 
- 1918), В. И. Лениным (1870 -1924) и другими 



Коммунистическая идеология сформировалась на основе марксизма. Коммунистическое общество 
характеризуется наличием нового человека, презирающего материальный расчет и выгоду, 
ориентированного на моральные стимулы к труду: 

 труд на общее благо есть одновременно труд на благо собственное и потомков; 
 в труде формируется личность; 
 труд есть способ самовыражения, самореализации человека. 

Коммунизм как общественно-политическая идеология и социально-политическое движение 
основано на убеждении в том, что власть и собственность должны находиться в руках общества, и 
все блага являются общим достоянием, а жизнь людей должна строиться на базе принципов 
коллективизма, социального равенства и социальной справедливости .Важной сущностной 
характеристикой коммунизма является исчезновение государства и государственной власти. 
Идеалом коммунистической идеологии является общество, все члены которого социально равны и 
в котором, следовательно, не существует классов рабочих и буржуазии, бедных и богатых. 
ВЫВОД: Идеологические представления (политические, экономические, правовые, этические, 
эстетические, философские, религиозные или атеистические) играют роль «путеводителя» их 
носителей по жизни, определяют подходы к пониманию и оценке окружающего, формируют 
отношение к различным явлениям жизни, стремления и поведенческие реакции . 
 
2. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 
Политическая партия - особая общественная организация, непосредственно ставящая перед 
собой задачи владеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих 
представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. 
 

Федеральный закон «О политических партиях» 
 

Статья 3. Понятие политической партии,   её структура. 
 
1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 
Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.  
 
 2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине 
субъектов Российской Федерации 
 б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов      
       
3. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. 
Основными целями политической партии являются: 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих     
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;    
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах. 
 

3.Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Роль СМИ в жизни современного общества трудно переоценить. Сегодня невозможно 

представить себе какую-то сферу нашей жизни без информационных отношений. При этом 
средства массовой информации оказывает существенное влияние на формирование сознания 
людей. Вот почему печатные и электронные СМИ давно являются неотъемлемой частью духовной 
жизни общества. Именно из этих источников получает человек большую часть значимой для него 
информации. Конституцией РФ (ст.29) гарантируется свобода СМИ. Здесь также содержится 



запрет на цензуру. Каждый человек в нашей стране вправе свободно искать, получать и передавать 
любую информацию.  Главное, чтобы избранный им при этом способ был законным. 
СМИ - это один из ключевых инструментов политической системы страны. 
Основные виды СМИ: 
а) печатные (газеты, журналы,); 
б) аудиовизуальные (радио и телевидение); 
в) электронные (сетевые ресурсы – Интернет) 
Функции СМИ: 
а) информационная (отбор и комментирование социальной информации); 
б) критики и контроля (оценка и анализ политических событий и явлений); 
в) политической социализации (приобщение людей к ценностям и .нормам); 
г) представительства общественных интересов, мнений и позиций; 
д) мобилизационная (побуждение людей к определённым политическим действиям) 
4. Общие принципы деятельности СМИ: 
а) приоритетность, привлекательность темы; 
б) сенсационность, экстремальность; неординарность темы; 
в) сведения о ранее неизвестных событиях и явлениях; 
г) официальная информация. 
 

 СМИ приносят пользу человеку и 
обществу 

СМИ наносят вред человеку и обществу 

1. Развлекают Уводят от необходимости решать реальные проблемы 

2. Развивают Не всегда информация верна 

3. Информируют Отрицательное влияние на психику 

4. Воспитывают Находятся в чьих-то руках 

5. Помогают сделать выбор   Не всегда пропагандируют общечеловеческое 

6. Образовывают 

7. Формируют общественное мнение    
  

СМИ оказывают на человека противоречивое влияние, приносят пользу и наносят вред. 
Современный человек не может отказаться от информации, получаемый через СМИ. Но любую 
информацию человек должен критически осмысливать и определять, что для него полезно, а что 
нет, каким примерам следовать, чему можно подражать, а чему нельзя, различать, каким образом 
происходит манипуляция сознанием.  Это и есть осознанный выбор человека. 

Современные российские политологи о средствах массовой информации 
Органическая взаимообусловленность действий властей и общественности активностью СМИ 
превращает последние в обоюдоострую систему контроля над поведением и сознанием 
политических контрагентов. Будучи главными «разогревателями» общественного мнения, 
стимулирующими его активность по общественно значимым вопросам политического развития, 
СМИ в равной мере могут как спровоцировать массовый протест, политический скандал, кризис 
в отношениях власти и общества, так и предотвратить развитие конфликта, сделав, к примеру, 
доступной для общества определенную информацию. Однако, взять под контроль деятельность 
СМИ, заставить их действовать в том или ином выгодном для себя направлении не способны ни 
власть, ни общество. В лучшем случае им удается лишь частично направлять деятельность 
отдельных газет, телеканалов или радиостанций. 
Таким образом, в силу своего особого положения СМИ не могут быть подконтрольны ни 
государству, ни обществу. Практика показала, что это – особая, относительно 
самостоятельная и автономная структура, которая занимает свое исключительное 
место…Такая автономность политической позиции СМИ создает трудности как для элиты, 
так и для гражданских структур, которые не могут добиться однозначного контроля за этим 



институтом. Поэтому интерес к выступлениям СМИ всегда зависит от контекста и позиций 
правящих кругов и общественности по тому или иному вопросу. Однако наиболее постоянными 
потребителями продукции СМИ следует считать политиков, для которых массовая информация 
является важнейшим условием их профессиональной деятельности. Политическая коммуникация 
/ Под ред. А.И.Соловьева. – М., 2004. – С.73. 
 
Вопросы и задания.  
1.Составьте  конспект по лекционному материалу 
2.Ответьте на вопросы: 
1) Как следует понимать взаимообусловленность действий властей и общественности активностью 
СМИ?  
2) Как СМИ могут повлиять на политическую ситуацию? 
 3) Чем объяснить относительную автономность СМИ по отношению к власти и обществу?  
4) От чего зависит интерес к выступлениям СМИ? Почему важен контекст этих выступлений?  
5) В чем состоит значение СМИ для политиков. 
3. Установите соответствие между критериями классификации и типами партий 
№ Критерии  

классификации партий 
 № Типы партий 

1. По отношению к проводимой 
политике и степени  
участия во власти 

 А. Легальные и нелегальные 

2. По организационной структуре  Б. Правящие и оппозиционные 
3. По месту в спектре политических 

сил 
 В. Кадровые и массовые 

4. По отношению к закону  Г. Либеральные, консервативные, социал-
демократические      и фашистские 

5. По идеологическому признаку  Д. Правые, левые и центристские 
 

 
 

 Задание оформить в тетраде и отправить по адресу  
n.shumakova77@mail.ru 

 


