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Современная западная 
демократия выросла из 

либеральной 
политической системы, и 

наследует ее 
основополагающие 

принципы: 
конституционализм, 

разделение властей и др., 
а также такие ценности, 
как индивидуальная 

свобода, права человека 

Оценки и названия 
современной западной 

демократии неоднозначны, но 
чаще всего ее называют 

плюралистической, поскольку 
она базируется на признании 
разнообразия общественных 

интересов



Базируется такая демократия на (экономических, 
социальных, культурных, религиозных, групповых, 
территориальных и др. интересах), а также форм 
их выражения (политических партий, ассоциаций и 
объединений, общественных движений и пр.).



Главное отличие состоит в 
том, что она строится на 
синтезе различных идей, 

концепций и форм 
организации. 

Плюралистическая 
демократия занимает как 

бы промежуточное 
положение между 

индивидуалистической 
(либеральной) и 
коллективистской 

моделью народовластия.



Плюралистическая демократия - это такая демократия, 
которая исходит из того, что не личность, не народ, а 
группа является главной движущей силой политики в 

современном демократическом обществе.



назначение демократии

- стимулировать плюрализм, многообразие в 
обществе, предоставлять возможность всем 
гражданам объединяться, открыто выражать свои 
интересы, находить путем компромиссов их 
равновесие, выражаемое в политических 
решениях.



Индивид без группы — безжизненная 
абстракция. Именно в группе, а также в 
межгрупповых отношениях формируется 
личность, определяются ее интересы, 
ценностные ориентации и мотивы 

политической деятельности. Каждый 
человек — представитель многих групп: 

семейной, профессиональной, этнической, 
религиозной, региональной, 

демографической и т.д. С помощью 
группы личность получает возможность 
выражения и защиты своих интересов.

Что же касается народа, 
то он не может выступать 
главным субъектом 
политики, поскольку 
представляет собой 
сложное, внутренне 
противоречивое 
образование, состоящее 
из разнообразных 
конкурирующих в борьбе 
за власть групп. 
Назначение демократии 
— стимулировать 
многообразие, 
плюрализм в обществе, 
предоставить всем 
гражданам возможность 
объединяться, открыто 
выражать свои интересы



    Демократия в данном 
понимании - это не власть 
стабильного большинства - 
народа, поскольку само оно 
изменчиво и складывается из 
компромиссов различных 
индивидов, групп, 
объединений. Ни одна из 
групп современного 
общества не может 
монополизировать власть и 
принимать решения, не 
опираясь на поддержку 
других общественных групп.

    Недовольные группы, 
объединившись, могут 
блокировать решения, не 
отвечающие их интересам, и 
служить тем социальным 
противовесом, который будет 
сдерживать тенденции к 
монополизации власти.

Следовательно, демократия здесь представляет собой форму 
правления, позволяющую многообразным общественным 
группам свободно выражать свои интересы и находить в 
конкурентной борьбе отражающие их баланс компромиссные 
решения.



1) заинтересованная группа ( группа специальных интересов) является центральным элементом 
демократической политической системы;

2) общая воля как результат конфликтного взаимодействия различных групп и их компромиссов;

3) соперничество и баланс групповых интересов являются социальной основой демократической власти, ее 
динамики;

4) сдержки и противовесы распространяются не только на институциональную сферу (как считается в либеральной 
концепции демократии), но и на социальную область, где ими являются группы - соперники;

5) «разумный эгоизм» индивидов и особенно групп является генератором политики;

6) государство не «ночной сторож» (как у либералов), а орган, отвечающий за нормальное функционирование всех 
секторов общественной системы и поддерживающий в обществе социальную справедливость;

Основные черты плюралистической демократии:



Теория плюралистической демократии нашла признание и 
применение в большинстве развитых стран, тем не менее, 
существуют критические направления, подчеркивающие присущие 
ей недостатки. К ним следует отнести следующие:

� далеко не все члены общества 
представлены в различных 
группах интересов, поэтому через 
такие группы лишь 
незначительная часть общества 
(реально не более одной трети 
взрослого населения) может 
участвовать в принятии и 
осуществлении политических 
решений;

� влияние отдельных групп 
различно: одни из них 
обладают мощными 
ресурсами влияния (деньги, 
авторитет, доступ к СМИ ), 
другие таких рычагов 
практически лишены 
(инвалиды, пенсионеры, 
неквалифицированные 
наемные работники). 

Этот упрек в адрес плюралистической теории 
демократии обоснован лишь частично. Действительно, в 
западных демократиях большинство населения обычно 
политически пассивно. Однако это еще не означает, что 
его интересы не выражаются активными 
представителями групп.


