
ЭВОЛЮЦИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

• Либера́льная демокра́тия является формой общественно-политического устройства 
— правовым государством на основе представительной демократии, в котором 
воля большинства и способность избранных представителей осуществлять власть 
ограничены во имя защиты прав меньшинства и свобод отдельных граждан.  

Классический либерализм,сформировавшийся в 19 веке в новом столетии претерпел 
существенную эволюцию.События 20 века ,и в частности рост влияния социал-
демократии,вынудили либералов во многом изменить свою идеологию и политику.



ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ.

• Либеральная демократия не предполагала существования избирательного 
права.В большинстве стран его были лишены женщины.Существовали 
возрастные цензы оседлости и иные ограничения,благодаря которым люди 
,не обладавшие недвижимостью,исключались из политической жизни.

• Либералы постепенно меняли свои позиции.Предоставление права голоса 
женщинам предшествовал подъем в начале 20 века суфражистского 
движения ,добивавшегося равноправия мужчин и женщин.Переход к 
всеобщему избирательному праву изменил политическую обстановку .
Значительно возросла активность институтов гражданского общества-
общественных движений и объединений,отстаивающих интересы граждан,
и особенно политических партий.



ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ.

• Партийная структура не изменилась лишь в США.Две ведущие 
партии страны-республиканская и демократическая-не стали 
создавать систему массового членства.Число работников 
партийного аппарата и ныне ограничивается минимумом,который 
необходим для функционирования штаб-квартир в избирательных 
округах.К проведению избирательных кампаний привлекаются 
активисты-добровольцы.Каждый гражданин может 
зарегистрироваться в качестве избирателя соответсвующей партии.



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

• Во всех развитых странах в эти годы происходил пересмотр масштабов, форм 
организации и финансирования социальных программ. Причины пересмотра, как 
правило, одинаковые – это необходимость увеличения гибкости предоставления 
выплат, усиления их способности соответствовать потребностям, расширения 
потребительского выбора, сокращения присутствия государства в экономике и 
обществе, усиления контроля над государственными расходами.   Циклическая 
смена приоритетов в социальной политике развитых государств привела к 
перераспределению средств между отдельными статьями социальных расходов, но, 
как правило, не затронула серьезных социальных достижений предшествующего 
развития, доля расходов на социальные нужды в ВВП также не претерпела 
существенных изменений. В большинстве стран финансовый кризис социальной 
сферы был так или иначе преодолен благодаря некоторому сокращению расходов, 
ряду протекционистских мер, усилению налоговой дисциплины и другим мерам.  



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

• Россия традиционно относится к типу государств с сильной ролью 
государства в социальной сфере. Если не говорить о более низком 
материальном и институциональном уровнях, то система социальных 
гарантий и социальной защиты населения, сложившаяся в России к началу 
экономических преобразований, в целом соответствовала принципам 
социального рыночного хозяйства. Но с точки зрения критериев рыночной 
экономики социальная роль государства была чрезмерно патерналистской, 
хотя и обеспечивающей удовлетворение широкого круга всесторонне 
регламентированных потребностей, но сковывающей личную инициативу 
и подавляющей стремление граждан самостоятельно решать проблемы 
собственного благосостояния. 



РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ



РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
• Экономическое развитие крупнейших государств мира характеризовалось целым рядом 

существенных изменений. Систему этих сдвигов в социально-экономическом развитии стран 
отечественная историческая наука называет системой империализма. Империалистическая стадия 
экономического развития капиталистических стран имела пять характерных черт:  — в экономике 
определяющую роль стали играть монополистические союзы (картели, синдикаты, а позднее и 
тресты), каковыми в России, например, были синдикаты «Продуголь», «Продвагон» и др.;  — 
промышленный капитал сращивается с капиталом банковским, что обычно называют капиталом 
финансовым;  — в отличие от вывоза товаров определяющую роль в экспорте начинает играть 
вывоз капитала либо путем участия монополий в развитии производства за рубежом, либо путем 
предоставления займов, кредитов или ссуд под высокие проценты правительствам других стран;  — 
крупнейшие монополии договариваются между собой о дележе рынков сбыта или сфер 
приложения вывозимых капиталов в международном масштабе;  — правительства крупнейших 
государств, вынужденные считаться с экономическим потенциалом монополий, используют 
политические, в том числе силовые методы распределения территорий, которые к концу XIX в. уже 
имели своих владельцев (55% суши — колонии, 70% населения колоний во владениях Британии, 
лишь 2% — в германских). 



РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
• В мире существовали не только развитые в экономическом отношении государства и страны, 

ставшие объектом дележа, но и такие страны, которые недавно вышли на мировую арену и 
оказались в роли догоняющих. Социально-экономическое развитие этих стран 
характеризовалось следующими чертами:  — отставание от развитых стран по объему и 
структуре производства;  — неравномерность, скачкообразность, догоняющий характер 
экономического развития;  — в регулировании экономики большую роль играет госаппарат, 
причем этот аппарат, сам не являясь по своей природе буржуазным, проводит буржуазные, 
капиталистические преобразования, что нередко воспринимается как насаждение новых 
порядков сверху;  — сохраняется целый набор особенностей в социальной сфере: сложная, 
пестрая социальная структура общества с преобладанием крестьянства; отставание в сфере 
материального и культурного уровня; высокая степень социальной напряженности, когда 
заметный отпечаток на общественное сознание накладывают так называемые маргиналы, т. е. 
люди, оторванные волной экономического скачка от прежней жизни, но не нашедшие своего 
места в новых условиях, не сумевшие приспособиться к ним. Данные черты во многом были 
присущи социально-экономическому развитию России в конце XIX — начале XX вв.



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

• Объем и структура производства в стране характеризовались отставанием ее от крупнейших 
государств. Занимая по объему валового промышленного производства в мире 5-е место, 
Российская империя не имела еще многих промышленных производств, особенно в сфере 
производства средств производства. Так, более 50% промышленного производства — это 
пищевая и текстильная отрасли, а недостаток машин проявлялся в продолжающем 
существовании мануфактур, т. е. предприятий, основанных на ручном производстве. Таким 
образом, индустриализация страны не была завершена.     О неравномерности и 
скачкообразности развития российской экономики говорят такие факты, как преобладание 
аграрного сектора; многоукладностъ экономики, в которой переплетались патриархальное, т. е. 
полунатуральное хозяйство; мелкотоварное, в том числе кустарное производство; 
частнокапиталистическое, а затем и монополистическое производство. Многоукладность 
свидетельствовала о том, что рыночные отношения не охватили всю экономику России. 
Уровень развития отдельных регионов (Средняя Азия, например) резко отставал от уровня 
развития Центральных районов, Прибалтики и т. д. О неравномерном развитии экономики 
говорит и преобладание торговой прибыли над прибылью, получаемой от развития 
производственной сферы.



                              КОНСЕРВАТИЗМ

• Либеральные партии постепенно перешли на позиции,близкие к социал-
демократии.Главным и влиятельным противовесом социал-демократам 
стали консервативные партии.Консерваторы допускали ограниченное 
вмешательство государства в экономику и сферу социальных отношений 
только в экстремальных ,кризисных условиях.

• В 1930-е годы произошли масштабные сдвиги в политической и 
общественной мысли.Консерваторы превратились в защитников идей 
классического либерализма ,а либералы-в сторонников социально 
ориентированных реформ.Конфликты между левыми партиями в ряде 
стран облегчили тоталитарным партиям и движениям приход к власти


