
Тема.  Теоретические концепции 
политического развития  и модернизации 

Учебные вопросы:
1. Основные подходы в понимании 

политического развития.
2.Теории политической 

модернизации.
 



Методологическая основа концепции 
политического развития

Фердинанд 
Теннис

Идея рациональной (избирательной) воли, 
инструментальной рациональности при отборе 
средств достижения целей

Макс Вебер

Его вывод, что рационализация 
социального действия- путь 
прогрессивного развития исторического 
процесса

Его идея, что стабильность системы (состояние 
«социального равновесия») не исключает ее способности 
к изменениям. Напротив, на практике ни одна социальная  
система  не находится в состоянии  идеального 
равновесия, поэтому  процесс социального изменения 
можно представить как «подвижное равновесие»



Особенности  понимания политического  развития 
в российской политической науке

 – это определенная 
последовательность действий и 
взаимодействий между политическими 
акторами которая проистекает в 
определенное время и в определенном 
пространстве) 

Политическое 
изменение

Политическое развитие

Политический процесс  - динамическая характеристика 
политики 

1 
подход



политическое изменение

Во-первых, это специфический тип социальных изменений, 
связанный прежде всего с переменами в механизме властной 
регуляции общества
Во-вторых, они связаны с трансформацией внутри 
институциональных структур или же с их качественной 
заменой, обусловленной преобразованиями социальной среды

Политическое изменение –
это трансформация политических институтов, связанная со сдвигами в 

балансе социальных акторов, с изменением их потенциалов и позиционной 
расстановки политических сил, которые обусловлены экономическими, 

духовными, культурными, международными и внесоциальными факторами.



«Политическое развитие - это
● Схема изменений, происходящих в 

обществе определенного типа 
вследствие конкретных причин и 
направленных на цели, достижение 
которых функционально необходимо 
для данного общества»

● Самюэл Хантингтон и Хосе Домингес



Развитие происходит через 
изменения

● И означает рост:
1. Сложности (диверсификации)
2. Специализации
3.  Дифференциации политических институтов 

данного общества
● В современном мире развитие присуще как 

демократическим, так и авторитарным режимам, 
причем его стимулом служат экономические 
факторы индустриального типа



Особенности  понимания политического  развития в 
российской политической науке

2
подход

политическое развитие – это направленный, необратимый 
и закономерный переход политического организма от 
одного своего качественного состояния к другому, а в 
итоге к другому политическому организму 

общий процесс политического развития складывается из 
совокупности процессов развития отдельных, сменяющих друг друга 
политических организмов, а, значит, из совокупности политических 
жизненных циклов, составляющих внутреннюю связь этого развития. 

политическое развитие как особый процесс охватывает собой, 
во-первых, весь жизненный цикл отдельного политического 
организма, а, 
во-вторых, все жизненные циклы других политических организмов, 
обусловленные переходом от одного организма к другому.



ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
включает в себя, 
во-первых, возникновение и формирование всякого 
организма,
 во-вторых, его функционирование, что воплощается в его 
жизнедеятельности, 
и, наконец, в-третьих, его разрушение (гибель).

Сущность  всякого развития
общий процесс развития складывается из совокупности связанных 
между собой отдельных жизненных циклов, отражающих 

сначала переход организма от одного своего качественного 
состояния к другому, а затем и к другому организму



Характеристики развития
Направленность развития определяется происходящими в 

организме качественными изменениями, отражающими его 
движение от одного своего состояния к другому и, наконец, 
к новому организму.

. 

Необратимость развития состоит в том, что произошедшие 
качественные изменения препятствуют движению организма в 
обратном направлении, предотвращая его возврат к прежнему 
состоянию

Закономерность развития означает, что 
происходящие в организме качественные изменения 
являются неизбежными



 политическое развитие

❑ политическое развитие есть особый вид движения

❑ политический процесс (ход политического влияния) обусловлен 
функционированием сложившегося политического организма

❑ политическое влияние опосредствуется политической жизнью

❑ политическая жизнь является следствием и в то же время особым 
способом политического развития

❑ политическое развитие непосредственно не отражает «позитивность» 
политических изменений

❑ Политическое развитие                 политическому прогрессу     



ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

структурирование политического развития как 
процесса - выявление в нём различных волн и 
циклов, а также в разработка особой модели 
«фазовой дифференциации»

Первый подход в 
современной 
политологии





РАЗВИТИЕ  ЦИКЛИЧЕСКОЕ

●  (круговое) (Дж.Вико,Н.Я. Данилевский,О.Шпенглер, А.
Тойнби, Н.Д.Кондратьев):

● Историческая  цикличность:
   -специфический круговорот, поворот одних и тех же 

состояний;
  -чередование  этих кругов на протяжении относительно 

длительного времени;
   -повторение  этих кругов на новой основе

●  Функциональная цикличность

❑ стабильность
❑ нестабильность
❑ стабильность на новой основе



РАЗВИТИЕ   ЛИНЕЙНОЕ  

● О.Конт, Г. Спенсер,Л. Морган, Э. 
Дюркгейм,Л. Уорд

❑ процесс изменения от  низшего к высшему, от простого к  
сложному, от частичного к целостному качеству

❑ взаимосвязанность в развитии

❑ добавление к прежнему качеству

 нового(кумулятивный эффект)



РАЗВИТИЕ СПИРАЛЕВИДНОЕ

● Синтез круга и линии
● Три стадии: (1)исходная –(2)отрицание 

исходной(преобразование старого) — (3)
отрицание отрицания исходной стадии 
(возврат к исходной стадии,

 но на качественно новой основе и 
синтез предыдущих двух стадий)



ЭТАПЫ И СПОСОЛБЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Разделение политического развития на 
особые этапы и способы ( его 
структурирование). 

Второй подход в 
современной 
политологии

1
этап

возникновение и формирование 
политического организма, зарождение и 
становление политической жизни

2 этап
функционирование уже сложившегося 
политического организма и соответственно 
осуществление политической жизни

3 этап
разрушение политического организма

исходный

Основной 
(эволюцион
ный)

Переходной
(революцио
нный)

способы



ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Исходным пунктом политического развития выступает 
соответствующая ему политическая деятельность. Она составляет 
собой логическое начало политического жизненного цикла. 

Вторая основа - политическая власть. Она образует собой 
политическую субстанцию (первооснову политического бытия) и 
служит критерием «всего политического». 



ПРИЧИНЫ политических изменений

Контекстуалистский подход

Институционалистский подход

связан с идеей первичной' роли социального контекста, внешней среды, 
то есть социально-экономической, социокультурной и прочей 

обусловленности всех развертывающихся политико-
институциональных изменений

переводит акценты с их внешней среды на  внутреннюю структуру 
политической жизни и государственных институтов 



Типы политического 
режима

Авторитар
ные 
режимы
(%)

Полудемок
ратические 
режимы 
(%)

Демократи
ческие 
режимы 
(%)

Средний 
показатель ВНП 
на душу 
населения (долл. 
США)

Уровень 
экономического 
развития

    

Низкий уровень (34 
страны) 74 23 3 260
Уровень 'ниже 
среднего' (27 
стран)

37 51 11 580

Уровень 'выше 
среднего' (33 
страны)

12 48 39 1910

Уровень развитой  
индустриально-
рыночной 
экономики (19 
стран)

0 0 100 10930



Политическая  стабильность 
(нестабильность) определяется в 

каждой стране соотношением 
темпов социальной мобилизации, 
степени гражданского участия –с 

одной стороны,
 с темпами институционализации 

и оптимизацией уровня 
организации – с другой

С. ХАНТИНГТОН



Возможно ли сознательное и 
целенаправленное 
осуществление отдельными 
субъектами радикальных 
политических 
преобразований по заранее 
намеченному плану?



       Типы политических изменений

•намеренные и спонтанные, эволюционные и 
катастрофные, революционные и 
реформационные;

• устойчивые и неустойчивые, например, 
внутрисистемные, репродуктивные и транзитные, 
переходные изменения; 

• прогрессивные и регрессивные, ведущие, в 
конечном счете, к социальной деградации или 
экономической стагнации; 

• институциональные и событийные. 



«Революция -
■ Совокупность исторических событий в рамках 

национального сообщества, когда группе, поднявшей 
вооруженное восстание, удается взять власть и когда в 
обществе происходят глубокие преобразования 
(политические, экономические и социальные)»

                Французский толковый словарь «Робер»

Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, 
превращение, обращение) — радикальное, коренное, глубокое, 
качественное изменение, скачок в развитии общества, природы 
или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим 
состоянием.



«Революция -
■ По С. Хантингтону: это  быстрое, фундаментальное и 

насильственное изменение внутреннего положения 
страны, господствующих ценностей и мифов 
общества, его политических институтов, социальной  
структуры, руководства, деятельности власти и 
политики

■ По Т. Скокпол : это быстрые, фундаментальные 
трансформации общественного состояния и классовых 
структур; они сопровождаются и частично 
проводятся через классовые восстания внизу



Три признака революций

■ 1. Коренные, всеобъемлющие изменения законов 
социального порядка

■ 2. Участие больших масс мобилизованных людей
■ 3. Революционный процесс всегда 

сопровождается насилием



Шмуэль Эйзенштадт                   
( 1923 -2010)

■ «Революция характеризуется как                        самый 
интенсивный, насильственный                     и 
осознанный процесс из всех                    социальных 
движений. В ней видят предельное выражение 
свободной воли и глубоких чувств, проявление 
незаурядных организационных способностей и 
высокоразвитой идеологии социального протеста.

■ Особое значение придается утопическому или 
освободительному идеалу, основанному на символике 
равенства, прогресса, свободы и на убеждении, что 
революции созидают новый и лучший социальный 
порядок»



 Государственный переворот

■ Внезапный неконституционный захват власти, 
незаконная смена правящей элиты в целом, которые 
не связаны с коренными изменениями 
политического режима, социальных или 
экономических отношений.

■ Общее с революцией – коллективный и 
насильственный характер политических действий, 
стремление идеологизировать событие с помощью 
пропаганды.

■ Различие – источник переворота - часто заговор 
внутри самих государственных институтов.

■ Политическое изменение, отрицающее правовое 
государство



 Политическая реформа
 превращение, изменение, переустройство политической жизни 

общества (отношений, порядка, институтов, организаций), 
совершающееся без изменения основ существующего строя

-связана с эволюционным развитием общества, его политических и 
социальных институтов власти

-способ введения инноваций в подсистемы общества

 Три  способа осуществления:

 1.проводятся «сверху», правящим классом, сословием, группой

2.могут быть связаны с отречением от власти, с отказом от нее 
господствующих политических сил

3.постепенное реформирование власти объединенными усилиями 
политических сил, находящихся и у власти, и в оппозиции режиму



Революции отличаются от реформ 
целым рядом особенностей:

Революции  затрагивают все стороны жизни общества: от экономики и 
социальной сферы до культуры, идеологии и психологии Отдельные 
реформы в политике не носят столь глубокого и всеобъемлющего 
характера, касаясь лишь тех или иных сторон политической жизни

Революции зачастую связаны с применением методов радикального 
принуждения и открытого насилия, тогда как реформы намеренно и 
сознательно осуществляются в большинстве случаев легальными и 
мирными средствами

Революции обязательно связаны с изменениями самих основ системы 
политической власти, а реформы далеко не всегда их даже затрагивают

Революции по природе протекания носят быстрый, скачкообразный и 
взрывной характер, в то время как реформы чаще всего бывают 
постепенными



«БАРХАТНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ»

«ЦВЕТНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

»

Коллективные действия активного 
меньшинства населения 
центральноевропейских стран, 
подтолкнувших коммунистические 
режимы к «мягкой» уступке власти 
тем силам, которые получили 
большинство на первых 
конкурентных выборах

-смены общественного строя не происходит;
-смена элит носит ограниченный характер;

-государственный строй меняется частично;
--главное содержание- выход на улицу с целью 
срыва  попыток фальсификации результатов 
общенациональных выборов

 



            ТРАНЗИТОЛОГИЯ
( лат. transitus переход, прохождение + гр. logos 
учение) - раздел политологии, изучающий 
переход от авторитаризма к демократии. В 
70-90-е гг. XX в. резко возрос интерес к 
проблемам перехода от различных форм 
диктатуры (авторитаризма и тоталитаризма) к 
демократии
Большой вклад в разработку проблем  
транзитологии  внесли А. Пшеворский, Ф. 
Шмиттер, Х. Линц, С. Хантингтон и др.



Политическое развитие
Последовательная смена качественных состояний политической системы 

в целом и ее отдельных составных частей

 признаки политического развития ( бывший 
президент Американской ассоциации политической 
науки Л. Пай): 

политическое развитие  - процесс перемен, 
характеризующийся,
 во-первых, усилением дифференциации политических 
структур, 
во-вторых, возрастанием способностей системы 
решать социальные проблемы и управлять 
общественными делами, 
в-третьих, развитием участия и равноправия 
граждан при включении в политику



ВЫВОДЫ



Основные направления и подходы в 
исследовании политического 

развития
Первая группа авторов исходит из того, что политическое развитие 
осуществляется, либо однолинейно, либо в результате развития различных 
политических систем достигается одинаковый результат 
три основных подхода:

а) первый подход: в качестве основной причины политического и в целом 
всего общественного развития выделяется развитие экономики (У. Ростоу, 
С. Липсет ). б)представители второго подхода в качестве основного фактора 
называют изменение в системе ценностей и моделях поведения (ранний Д. 
Аптер, К. Дойч, А. Инкельс, Р. Инглехарт)

авторы  третьего подхода считают основной причиной политического 
развития функциональную дифференциацию внутри общественной 
системы в целом и политической в частности (Т. Парсонс).



Основные направления и подходы в 
исследовании политического 

развития
Представители второй группы авторов исходят из посылки нелинейного 
развития с возможностью достижения разных результатов (Ф. Риггз, Г. 
Алмонд и Г. Пауэлл, С. Хантингтон, Л. Пай, Б. Мур и др.)

Два основных подхода

а) первый подход: в качестве основных причин развития отмечают 
внутриполитические. При этом в качестве важного параметра этого 
процесса рассматривается взаимодействие политической системы (или ее 
элементов) с внешней средой и роль политических институтов в его 
осуществлении. (С.Хантингтон, Г. О'Доннел, Ф.Шмиттер, А. Пшеворский, Т. 
Скокпол, Дж. Мач, Д. Олсен и др).

б)второй подход — Г. Алмонд и Г. Пауэлл — взял за основу идеи 
структурного функционализма о дифференциации и повышения 
адаптивности как о движущих силах и основных проявлениях 
общественного развития



политическая стабильность
такое состояние политической динамики, при котором достигнуто 
временное равновесие (или баланс) сил основных политических 
акторов

Стабильный процесс основывается на устойчивой 
социальной структуре, повышающемся жизненном уровне 
населения, легитимности режима. Граждане 
поддерживают правила игры, доверяют власти. Все 
участники политического процесса настроены на 
сотрудничество, поиск компромиссных решений, их 
объединяет приверженность демократическим ценностям. 
Люди уверены в своих возможностях влиять на власть, ибо 
правительство учитывает общественное мнение в своих 
решениях.



Концепция устойчивого развития

Адам Пшеворский

Демократии могут быть устойчивы лишь при 
определенном уровне экономического 
развития.

Демократия  является устойчивой, когда институциональная 
структура способствует достижению таких нормативно 
должных и политически ожидаемых  результатов, к примеру, 
как  предотвращение самочинного насилия, обеспечение 
физической  безопасности, равенства или справедливости, и 
при этом политические институты, в свою очередь, адекватно 
преодолевали кризисы в тех случаях, когда подобные цели не  
были еще полностью реализованы



КРИЗИСЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

1.КРИЗИС ЛЕГИТИМНОСТИ
2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС
3. КРИЗИС УЧАСТИЯ

1.связанные с исчерпанием ресурсов системы и ее 
институтов
2.порожденные сопротивлением среды



                   МОДЕРНИЗАЦИЯ
Революционная модернизация  начинается тогда, когда элиты не 
могут договориться или просто эгоистичны

Органичная модернизация
-модернизация, которая происходит естественно: опираясь на 
ресурсы всего общества и удовлетворяя интересы всего общества 

Признаки органичной модернизации:
а) явное представление о миссии этой модернизации или того 
поколения, которое ее осуществляет: страны хотели  доказать миру, 
что их нация чего-то стоит
б) консолидация  широкой национальной элиты
. в) опора на собственные силы и вера в собственные силы
г)четкая оценка стратегии участия страны в мировом разделении 
труда

Догоняющая модернизация



этапы  развития теории 
политической модернизации:

1этап ) 50—60-е гг. XX в.,  модернизация понималась как вестернизация, т.
е. копирование западных устоев во всех областях жизни; в этот период 
господствовала идея однолинейного развития

Политическая модернизация на первом этапе развития теории 
сводилась к следующему:
— демократизация развивающихся стран по западному образцу 
(образование или усиление национальных государств, создание 
представительных органов власти, разделения властей, введение 
института выборов);
— изменение системы ценностей (развитие индивидуальных 
ценностей) и способов легитимации власти (традиционные способы 
должны вытесняться современными).
 во-вторых, как условие и следствие успешного социально-
экономического роста стран «третьего мира» 
и, в-третьих, как результат их активного сотрудничества с развитыми 
государствами Западной Европы и США;



этапы  развития теории 
политической модернизации:

доктрина политической модернизации Д. Аптера

модернизация есть частный случай 
политического развития, связанный с периодом 
преобразования традиционной, 
мобилизационно-автократической системы в 
демократическую, согласовательную 
(reconciliation) модель современного типа, где 
начинают работать структурно иные, более 
дифференцированные институты и механизмы 
их функционирования (плюралистическая 
партийная и законодательная системы), 
которые в старой системе просто отсутствуют



этапы  развития теории 
политической модернизации  (70-80 

ее годы)
подвергнуто сомнению положение о строгой последовательности фаз 
линейной эволюции

Критической оценке подверглась претензия модернизационной доктрины на 
универсализм, в соответствии с которым все государства двигаются в 
направлении перехода от гетерогенных к гомогенным, одинаковым 
институтам власти.

Критиковались недемократические, а нередко антидемократические способы 
модернизации вполне успешно навязываемые для решения государственных 
задач в ряде стран

К основным характеристикам политической модернизации относили 
следующие параметры: растущее усиление и централизацию 
государственной власти на национальном уровне вместе с ослаблением 
традиционных се источников родо-племенного типа;  дифференциацию и 
специализацию политических институтов и, растущий уровень участия 
народных масс в политике



этапы  развития теории 
политической модернизации

2этап )  70—90-е гг. 
связь между модернизацией и развитием была пересмотрена: первая 
стала рассматриваться не как условие второго, а как его функция

приоритетной целью было названо изменение социально-экономических 
и политических структур, которое могло проводиться и вне западной 
демократической модели;
 появляются концепции «частичной модернизации», «тупиковой 
модернизации», «кризисного синдрома модернизации»; 
более детально стали исследоваться конкретные политические процессы 
с учетом специфических исторических и национальных условий, 
культурного своеобразия различных стран



модернизации в обход модернити
•концепция политического развития, основанного на 
сохранении социокультурных традиций без навязывания 
чуждых (западных) образцов (А. Абдель-Малек, А. Турен, С. 
Хантингтон, Ш. Эйзенштадт и др.).

• связывалась с приверженностью западноевропейскому 
рационализму, идеям индивидуальной свободы и 
социального равенства, либеральной демократии и 
социального государства, правового государства и 
гражданского общества; 

•ориентация социальных субъектов на инновационные 
формы деятельности как основой экономического роста и 
благосостояния. 

•Это саморазвивающийся процесс, зависящий не только от 
деятельности политических элит, но и, в первую очередь, от 
влияния объективных обстоятельств и поведения рядовых 
членов общества

•В рамках этой концепции получают свое развитие термины 
«контрмодернизация» и «антимодернизация» (А. Турен). 



Концепция устойчивого развития
основные принципы

1. Человечество способно придать развитию устойчивый и долговременный 
характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не 
лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять свои 
потребности.
2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов 
относительны. Они связаны с современным уровнем техники и социальной 
организации, а также со способностью биосферы справляться с 
последствиями человеческой деятельности.
3. Необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и всем 
предоставить возможность реализовывать свои надежды на более 
благополучную жизнь. 
4. Необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими 
средствами (денежными и материальными), с экологическими 
возможностями планеты, в частности относительно потребления энергии.
5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с 
меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы 
Земли.


