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ливость занимает наивысшее положение. Мученическая 
смерть Имама Хусейна представлял собой символ нес-
праведливости, который был убит жестокой убийцей Ша-
маром, и месть за угнетение Хусейна (а) будет осуществ-
лена тогда, когда появится Мехди, двенадцатый имам и 
установить справедливость во всем мире.

Имам считал, что только глобальный исламский по-
рядок может установить такой порядок, и под руковод-
ством религиозного лидера Иран может восстановить 
путь установления глобального порядка. Велаят-е факих 
был политической мыслью Имама и считал его иранским 
исламским наследием. Ислам не свойствен лишь одной 
или нескольким странам или только для мусульман, ислам 
предназначен для всего человечества. Справедливость 
должна быть не только в Иране, но и во всем исламском 
мире [9]. В Статье 11 Основного Закона подчеркивается 
постоянные усилия для обеспечения политического, эко-
номического и культурного единства исламского мира. 
Статья 154 гласит о своей цели, заключающей в счастье 
человечества во всех обществах. Имам был первым чело-
веком, выдвинувшим исламскую справедливость для всех 
в области международных отношений и в своих письмах М. 
Горбачеву, не считал причиной их проблемы экономику, а 
религиозную пустоту и долгую борьбу с Богом. Иран, как 
огромная база исламской религии может оказать вам по-
мощь, исламская демократия является лучше западной 
и восточной [10]. Культура считается сутью существо-
вания и природы, истиной, составляющей идентичность 
человека. Культура представляет собой комплекс нравов 
и обычаев, убеждений, мыслей, поверий, высказываний, 
поведений, формирующийся с течением времени, переда-
ется поколениям и проявляется в общественной и личной 
жизни. Культура делится на общественную и политиче-
скую. Политическая культура в свою очередь делится на 
политическую культуру общества и элиты. Ниже рассмо-
трим политическую культуру [11].

Культура является одним из устойчивых факторов, 
влияющих на внешнюю политику. Ее невозможно изме-
рять, она не сопровождается прозрачностью. Общест-
венная культура считается одним из устойчивых факторов 
в политической и экономической жизни определенной 
нации, влияющим на внешнюю политику [12]. Фукуяма 
в своей работе «Конец истории» и Самуил Хантингтон в 
своем «Столкновении цивилизаций…» в 1993 г. выдви-
гают теорию о союзе и объединении азиатов и африканцев 
против Запада.

В то время как Хатами говорит о диалоге культур и ци-
вилизаций, мире, дружбе и объединения человечества. 
Диалог цивилизаций в литературе применяется в зна-
чении проявления большим блеском и сиянием [13]. Ни 
одно господство без идеологии, ищущее свой путь в дома, 
не является совершенным. Иногда культурная политика 
государств является такой ясной и четкой, что можно на-
звать их культурными государственными. В качестве при-
мера можно привести Иран и Францию – две страны, 
которые проявляют особое внимание вопросам куль-

туры [14]. Иран смог быть устойчивым против всех чужих 
вторжений и никогда не признавал тиранию, и противо-
стоит ей [15]. Сообразительность считается из наиболее 
важных культурных аспектов иранцев и имеет способ-
ность поглощать вторгающих культур [16]. Политическая 
культура определяет тип отношения людей с политикой и 
любая система для сохранения своей силы и продолжения 
своей власти нуждается в одну конкретную политическую 
культуру [17]. Макс Вебер считает, что культура и ее пе-
ремены является мотивом всех социальных перемен [18]. 
Общество учительской семинарии внедряют религиозную 
организацию деятельности правителей в рамках заинте-
ресованных групп [19]. Следовательно, ее путь и метод 
заключается в исламе и революции, она разрушает закон-
ность доминирующей системы над международными от-
ношениями, так как они основаны на силы, проявляющие 
насилие, и против большинства с гнетом, несправедливо-
стью, односторонне и во вред слабых стран, считает ее ко-
лониальной [19]. «Личное мнение» – Представители За-
пада используют культурный фактор для колониальных 
интересов, которого называют культурной дипломатией. 
Внешняя политика любой страны имеет культурный ас-
пект. Так как исламская республика является культурной, 
то роль религии и укрепление исламской республики со-
действуют ее продвижению. Страх Запада от революции 
исходит не из ее исламского тона, так как ислам всегда 
существовал, а от ее политического результата и ислам-
ского государства, при котором Иран для своей внешней 
политики выдвинул политический ислам.

Интересы Запада в исламских странах, имеющих с ним 
связи, оказались под угрозой. Мнение Запада относи-
тельно революции является ограниченным и как следствие, 
такое не понимание революции стало причиной возникно-
вения многочисленных преобразований и столкновений. 
Политический ислам и его религиозная сущность, таш-
шаюъ (шиизм), особенности борьбы с угнетением, стрем-
ление к свободе, а также роль Имама, величайшего тео-
ретика и возродителя религиозного мышления признаны 
большинством ученых – исламоведов, социологов.

Основной Закон обязывает всех мусульман одной уммы 
и государства ИРИ преследовать своей общей политике 
на основе союза и объединения исламских наций, осу-
ществляя тем самым политическое, экономическое и куль-
турное единство исламского мира. Экспорт революции 
прежде всего наметился в направление Персидского за-
лива, стран Центральной Азии и Кавказа (Азербайджан, 
Туркменистан), Афганистан и Ливан (шииты были целе-
выми группами населения). Иран непосредственно вме-
шивался во внутренние дела таких стран, как Ливан и 
Сирии для поддержки шиитского населения, которое 
имело значительное влияние. Сегодня, в большинстве ис-
ламских странах она оказывает косвенное воздействие и 
в основном играет роль модели и большинство мусульман 
после революции признали, что ислам имеет программу по 
политическим и социальным реформам. Универсальный 
мир ислама является самым мощным и стимулирующим 
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фактором для экспорта революции. Революционный энту-
зиазм можно экспортировать через культурную передачу, 
создание коммуникации и пропаганду.

Ее экспорт за пределы страны возможен лишь посред-
ством призыва, а не силы. Необходимо представить мо-
дель ислама в мире, несмотря на то, что может быть она не 
совершенной. В этой связи, лидер революции немирный и 
насильственный метод считал неприемлемым. Иран стре-
миться представить ислам у себя в стране и в других му-
сульманских странах [10]. Мухаммадали Риджаи считает, 
что экспорт революции возможен при заинтересован-
ности ИРИ, когда в Иране будут осуществлены револю-
ционные идеалы, революция превратиться в объект под-
ражания [20]. Бихишти подчеркивает, что цель Ирана 
заключается в построении хорошего общества, которое 
будет находится объектом внимания соседей, что может 
завершится экспортом революции. Исламская революция 
представляет собой культурную революцию. Сосредо-
точение на культурные аспекты предоставляет наиболее 
четкий способ понимания влияния идеологии, доминиру-
ющей над темой революции [21].

В Иране возникли многочисленные институты по эк-
спорту революции, наиболее важными из которых явля-
лись Организация исламской пропаганды, Общество учи-
телей – семинаристов г. Кум, Общество воинственного 
духовенства, Школа Ходжатия в Куме и Фонд Фараби, 
подчиненные государству. Однако эти организации воз-
никли на частной основе, привлекают финансирование, 
обеспечивают авторитет религиозной культуры Ирана в 
мусульманских странах и стран, имеющих условий для ве-
дения исламской агитации. Имам Хомейни разрешил ис-
пользовать его долю в деле экспорта революции.

Организация исламской пропаганды была образована 
1981 г. и основная ее задача заключалась в экспорте куль-
туры революции, не силой, а с помощью ручки, слова, про-
паганды, искусства, издания книг на различных языках. С 
этой целью была создана типография «Аттавхид», под 
альтернативным названием «Исламская мысль и куль-
тура». Эта организация подчеркивает целостность ислама 
и единство Бога, акцентирует единство мусульман.

Школа Ходжатия, которую ранее основал выдаю-
щийся ученый г. Кума Аятолла Ходджат, после революции 
Аятолла Монтазери она была преобразована в междуна-
родную исламскую школу. В этой школе учились опре-
деленное число студентов из различных стран, в част-
ности африканских, и числа представителей других школ 
мысли ислама с елью экспорта революции через образо-
вание, которое охватывало все 5 мазхабов шиизма и сун-
низма [22].

Фонд мысли представляет собой организацию, которая 
действует при Министерстве исламской пропаганды. Ее 
главной целью является пропаганда ислама через печа-
тание книг и публикаций. Этим фондом в 8-ми издатель-
ствах и на 8-ми языках, в том числе в японском, издаются 
книги и распространяются по 140 странам мира. Одной из 
задач культурного атташе является монитор культурных 

преобразований зарубежных стран, идентификация, ге-
неалогия и изучение родословной указывают на растущее 
влияние культурных мероприятий ИРИ за своими преде-
лами. Фонды занимаются анализом культурных событий 
стран назначения и обеспечением необходимых условий 
для культурного присутствия Ирана в соответствии с за-
конодательством каждой страны [23]. Что касается Фонда 
Фараби, то это учреждение является получастным, произ-
водящим кинофильмы, который занимается развитием ис-
ламских ценностей и революционных идеалов. В насто-
ящее время эти учреждения действуют в полную мощь [10]. 
Светские учреждения, такие как университеты, издатель-
ства, классово-культурные ассоциации, такие как Ассо-
циация писателей, имели неформальное и национальное 
влияние. Университеты своими исследованиями, книгами, 
а также проведением круглых столов привлекают вни-
мание государственных лиц по внешней политике к важ-
ности национальных интересов в области культуры и вли-
яния персидского языка в центральной Азии и на Кавказе. 
Они также призывают государство придать больше зна-
чение на Индийский субконтинент, где иранская культура 
имеет долгую историю. Для развития культурных отно-
шений, особенно в тех случаях, когда существуют куль-
турные общности, следует назначать тех лиц, которые с 
культурной точки зрения являются опытными. Маргарет 
Тэтчер отмечал, что Великобритания вооружилась, но бес-
покоиться от исламской культуры революции, связанной 
с особенностями культурной силы, которой она обладает. 
Ахмед Бен Белла подчеркивает, что иранская революция 
является культурной, она имеет место в сердцах, особенно 
в сердцах молодежи арабского мира. Хафез Асад, с рево-
люционным лозунгом «ни Восток, ни Запад», смог свер-
нуть все политические, военные и стратегические вопросы 
в регионе, предвидел победу палестинцев [10].

Так как древние иранцы были чрезвычайно формаль-
ными, и в связи с тем, что ислам шиитского толка является 
официальной идеологией Ирана, то внешнеполитическая 
парадигма Ирана естественным образом зависимым от 
функции шиитской юриспруденции, исламской истории и 
культуры оказала свое влияние на международной арене.

Согласно Статье 152 Основного Закона ИРИ, 
внешняя политика ИРИ основывается на отвержение 
любого стремления к господству и его принятия, сохра-
нение всесторонней независимости, территориальной 
целостности страны, защите прав мусульман против ге-
гемонистских властных отношений на основе принципов 
мирного взаимодействия с невраждебными государст-
вами. Принцип 153 гласит, что соглашение с иностран-
цами, которое может стать поводом господства чужих 
над экономическими, культурными, ценностными и дру-
гими ресурсами страны, запрещено. В Статье 153, Пункт 
8 и Статье 43 в отношении экономических отношений 
подчеркивается, что следует предотвратить иностранное 
экономическое господство и акцентировать внимание на 
экономику самой страны. Пункт 13 третьей статьи обя-
зывает государство обеспечить самодостаточность в об-
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ласти науки, промышленности и сельского хозяйства, во-
енного дела и т.д. В отношении военной независимости 
в Статье 53 указывается, господство чужого над армией 
запрещается, в Статье 146 подчеркивается запрет дисло-
кации любых иностранных военных баз в стране, даже 
если бы они использовались в мирных целях. Имам Хо-
мейни подчеркивал, что защита территории страны пред-
ставляет собой вопрос, в котором нет предела и защиту 
родины рассматривал обязательством. В Статье 9 под-
черкивается, что свобода и независимость, территори-
альное единство и национальность страны являются 
неотделимыми друг от друга, их защита является обя-
занностью государства и правительственных органов. В 
Пункте 11, Статье делается акцент на полное укрепления 
основ национальной обороны путем систематического 
военного обучения общественности для поддержания не-
зависимости и территориального суверенитета страны, 
ее исламской системы. В части «В» Статьи 6 Основного 
Закона говорится о целях ИРИ по обеспечению полити-
ческой, экономической, социальной и культурной неза-
висимости. Согласно Статьи 11, все мусульмане счита-
ются одним народом (умой) и государство ИРИ обязано 
строить свою политику на основе коалиции и союза с ис-
ламским миром, проявлять усилия осуществлять полити-
ческое, экономическое и культурное единство исламского 
мира1. Имам Хомейни, в целом, использовал слово угне-
тенных в общем 133 раза, высокомерие – 969 раз, вы-
сокомерных – 13, и 557 – слово колониализм, что ука-

зывает на глобальный масштаб революции и ее внешних 
целей. Он также говорил, что там где, есть борьба с США 
и высокомерными, каждый удар по США мы считаем 
своей победой, каждый, кто наносит удар по США счи-
тается нашим другом, борьба с высокомерием стоит во 
главе всех программ и стратегий ИРИ.

Период президентского срока Ахмадинеджада, как 
было указано выше, девятое государство в основу своей 
внешней политики положило рамки фундаментального 
диалога по стремлению к справедливости и ее распростра-
нению на международной арене, что не является отсту-
плением от идеалов и ценностей революции, а считается 
возвращением к одной из фундаментальных ценностей ре-
волюции и мыслей Имама Хомейни, чем является стрем-
ление к справедливости.

Одним словом, насущная проблема многочисленности 
центров власти и принятия решений в сфере внешней 
политики, отсутствие соответствующей между ними со-
гласованности считались одной из важных трудностей и 
бедствий, угрожавших внешнеполитического курса Ис-
ламской Республики Иран. Следовательно, пока внешне-
политический аппарат страны не будет управляться лишь 
под надзором ответственных и законных лиц и институтов, 
с помощью независимых исследовательских данных и 
образованных, опытных и специализированных экспертов 
планирования, не следует ожидать фундаментальные и 
желаемые перемены и преобразования в объективном ка-
честве своих отношений со странами региона и мира.
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Российский популизм по-американски: московское движение «чаепития»
Короткова Мария Николаевна, кандидат политических наук, старший преподаватель

Пермская медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера

В статье проводится сравнительный анализ московского и американского движений «чаепития».
Ключевые слова: популизм, движение «чаепития», политическая оппозиция, либертарианство, консер-

ватизм, республиканцы.

Эта статья посвящена отечественному популист-
скому движению «московское чаепитие», анализ ко-

торого следует начинать со следующих важных фактов. 
Во-первых, общественно-политическое движение «ча-
епитие» зародилось в Соединенных Штатах Америки на 
базе активистов Республиканской партии [5]. Во-вторых, 
его акции необыкновенно популярны в зарубежных сред-
ствах массовой информации [3]. В-третьих, его можно 
охарактеризовать словами: популистское [4], консерва-
тивное [11] и радикальное [12].

Несмотря на свой несолидный возраст, «чайники» уже 
успели стать серьезной силой на американской политиче-
ской арене [3]. Прислушаемся к словам известного эко-
номиста и обозревателя ежедневной газеты «Таймс» Ана-
толя Калецкого, который утверждает, что выдвигаемые 
лозунги движения «доминируют в эфире» и повторяются 
«… с тем пиететом, с каким обычно цитируют Библию или 
Геттисбергскую речь Линкольна» [8].

В 2010 году у американцев появился отечественный 
подражатель – московское движение «чаепития», о ко-
тором пойдет речь далее.

Российские активисты, в отличие от своих собратьев, 
совсем не интересны ни отечественным, ни зарубежным 

авторам. Исключение, как правило, составляют такие оп-
позиционные периодические издания или радиостанции, 
как «Новая газета», «Независимая газета», «Радио 
Голос России», «Радио Эхо Москвы», «Радио Свобода». 
Отчасти это можно объяснить следующими причинами. 
Во-первых, москвичи находятся в процессе становления. 
Во-вторых, они являются оппозионно настроенными по 
отношению к официальной власти. В-третьих, движение 
немногочисленно и не имеет сколько-нибудь значитель-
ного влияния на политическую ситуацию в Российской 
Федерации в целом.

Отечественные оппозиционеры, как и зарубежные, яв-
ляются популистами нового образца. Во-первых, это оз-
начает, что для распространения своих идей они активно 
используют современные технологии [2]. Для того, чтобы 
узнать о времени или месте проходящих акций или полу-
чить элементарное представление о программных уста-
новках, нужно просто заглянуть на официальный сайт 
(http://moscowteaparty.com), видеохостинг YouTube 
(http://www.youtube.com/MoscowTeaParty) или стра-
нички в социальных сетях: Twitter, Facebook, LiveJournal 
(см., например https://twitter.com/moscowteaparty). По-
пытки сетевого объединения, безусловно, предприняты 
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для расширения круга сторонников. Правда, москвичи, 
в отличие от американцев, пока не в состоянии похва-
статься большим количеством интернет-сочувствующих.

Во-вторых, согласно программным документам у мо-
сковского и американского движений не должно быть 
лидера. И если российские активисты в своем решении 
непреклонны [17], то американцы давно свернули с на-
меченного пути. Сейчас за пальму первенства в Соеди-
ненных Штатах борются несколько претендентов: экс-
губернатор штата Аляски Сара Пэйлин и либертарианец 
конгрессмен Рэнд Пол [13].

В-третьих, сторонники движения крайне негативно 
оценивают деятельность старых политических функци-
онеров, противопоставляя их «простым людям – гра-
жданам» [1]. Но указанное обстоятельство, а также 
протестная сущность движения, не мешают активи-
стам участвовать в мирной политической борьбе. Так, в 
2012 году более семидесяти кандидатов стали облада-
телями 4,5  % мест в московских муниципальных собра-
ниях. Большинство из них баллотировались впервые [6]. 
Данные результаты можно трактовать как показатель за-
рождающегося интереса к движению. Хотя не стоит забы-
вать и о таком благоприятном факторе, как «медведев-
ская оттепель» [1].

Российские оппозиционеры считают себя неотъем-
лемой частью мирового «чаепития» [18]. Название ор-
ганизации традиционно связывают с событиями знаме-
нитого «Бостонского чаепития»: «Именно тогда стало 
окончательно ясно, что любой диктатуре рано или поздно 
приходит конец, если находятся люди, готовые бороться 
с ней», – утверждается на страницах официального 
сайта [16].

В качестве идеологической основы движения высту-
пают консерватизм и либертарианство: «Мы знаем, что 
означает термин «консерватизм» в своем изначальном 
смысле», – уверяют активисты, – «Верность идеалам 
свободного рынка и индивидуальной свободе (известным 
консервативным ценностям) берет свое начало из хри-
стианского догмата о воздаянии за поступки каждой лич-
ности в отдельности. Не случайно в США консерва-
торы – это самые ярые и последовательные оппоненты 
всевозможных «централизаторов» и прогрессистов-ли-
бералов» [7].

Сердцем московской организации является Либерта-
рианская партия. Для участия в «чайных» акциях она при-
влекает широкий спектр политических сил. Так, замести-
тель директора информационно-аналитического центра 
«СОВА» Галина Кожевникова приводит следующую ин-
формацию: «В течение года предпринимались также по-
пытки создать коалиционные структуры, которые включали 
бы и националистических активистов, и либерально-де-
мократических. В марте 2010 года известные праворади-
кальные активисты Алексей Широпаев и Илья Лазаренко 
в сотрудничестве с более молодым Михаилом Пожарским 
создали Национально-демократический альянс (НДА). 
НДА принимал активное участие в небольших митингах, 

называемых «чаепитиями» (по аналогии с акциями кон-
сервативной оппозиции в сегодняшних США), в которых 
принимали участие самые разные активисты оппозиции, 
вплоть до либеральной «Солидарности»« [10].

В качестве социальной базы движения выступает 
средний класс [9]. Для москвичей, прежде всего, его 
бизнес-составляющая. Поэтому неудивительно, что оте-
чественные оппозиционеры заметно уступают американ-
ским собратьям в численности своих сторонников.

Главным вопросом, который интересуют российских 
активистов, становится защита экономических и поли-
тических интересов бизнеса от произвола централизо-
ванного государства. Так, одна из акций, прошедшая 
в Москве в мае 2010 года в рамках празднования Дня 
предпринимателя,состоялась под лозунгом: «Малый 
бизнес без штанов – россияне без работы». Бизнесмены 
и представители профильных организаций «… приехали 
из разных городов, чтобы заявить протест политике фе-
деральных и региональных властей, «фактически догола 
раздевающей малый бизнес и ставящей его на грань бан-
кротства»« [10].

Московские «чайники» твердо уверены в том, что «…
никакая жизнь немыслима без свободы распоряжаться 
собой и плодами своего труда» [16]. Любое вмешатель-
ство в жизнь граждан является тиранией, изначально 
обреченной на провал: «Разумная власть предпочитает 
бездействие действию, поскольку понимает, что бездей-
ствие вряд ли может ухудшить положение граждан, в то 
время как одно непродуманное действие среди множе-
ства прочих более продуманных и разумных может обречь 
народ на нищету и разрушить сложившийся уклад жизни. 
Поэтому разумная власть не штампует законы в «режиме 
печатной машинки», а к любым предложениям о ради-
кальных реформах относится со здравым консервативным 
скепсисом» [15].

Действие российских властей наводят отечественных 
оппозиционеров на мысль о «неразумности» правитель-
ства. Они с сожалением констатируют, что законы в 
нашей стране «…пишутся и принимаются со скоростью, 
которой позавидует водитель современных гоночных бо-
лидов» [15]. Примером таких действий может служить 
повышение различных налогов и пошлин. Или принятие 
«Закона об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»: «Единст-
венная возможная цель этого закона, если в разговоре 
о неразумной власти вообще можно говорить о целях, – 
является увеличение контроля этой властью над жизнью 
граждан» [15].

Действие закона о торговле сравнивается с движением 
антиглобалистов и анти-федералистов: «Если люди ис-
кренне думают, что страна может обогатиться, отгоражи-
ваясь от иностранной конкуренции пошлинами и квотами, 
то логично, последовательно, разумно также считать, что 
и регионы могут обогатиться, мешая действовать конку-
рентам из других регионов. Из анти-глобализма логично 
следует анти-федерализм» [14].
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Российские активисты уверены, что государство 
должно выступать только в качестве «ночного сторожа»: 
его возможные действия не должны ограничивать свободу 
действий индивида: «Задача власти, если говорить штам-
пами, заключается в том, чтобы увеличить возможности 
людей для достижения счастья, уменьшив при этом из-
держки» [15].

На основе вышеперечисленных идей и принципов сто-
ронники московского движения «чаепития» пытаются 
сформулировать русскую национальную идею: «Свобода 
от тирании, свобода от мародеров – это вековая русская 

мечта, которая создала эту нацию и являлась причиной 
всего того, что мы добились с тех пор. Это и есть насто-
ящий консерватизм» [7].

Поводя итоги, хотелось бы сказать следующее. Мо-
сковское движение «чаепития» во многом является ре-
пликой американского. Оно защищает политические и 
экономические интересы бизнеса, проповедуя принципы 
консерватизма и либертарианства. Однако российским 
активистам не хватает главного – мощной социальной 
поддержки: крепкого среднего класса и эффективного 
гражданского общества.
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Не преувеличивая роль и значение политической те-
ории для политической практики в целом, равно как 

и не абсолютизируя важность отдельных отраслей по-
литических знаний, следует отметить, что многих из тех 
ошибок, с которыми мы сталкиваемся сегодня, можно 
было бы в значительной мере избежать, если бы имели 
глубокие политические знания [1].

«Вне политики» находиться нельзя. Можно ею не ин-
тересоваться, не понимать или не одобрять действия 
власти, но так или иначе, каждый граждан всегда интере-
суется судьбой своей страны. Все сферы жизнедеятель-
ности общества зависят от политики, проводимой госу-
дарством.

К сожалению, особенность политической науки та-
кова, что сюда стремится много непрофессионалов. Эту 
особенность метко подметил З. Бауман, когда писал о 
том, что дилетанты не могут позволить рассуждать о со-
ставе звездного вещества, зато уж в проблематике обще-
ственных наук, которые оперируют вроде бы привычными 
словами, многие не видят ничего сложного. Это и объя-
сняет, почему поле политологии столь привлекательно 
для набегов дилетантов.

По этому поводу возникает вопрос: так может ли 
взять на себя такую ответственность человек, не име-
ющий знаний о реально протекающих политических про-
цессах? Следует ли принимать советы и рекомендации 
для принятия политических решений у того, кто имеет 
по этому поводу мнение, основанное на эмоциях и кажу-
щихся перспективах? В конце концов, его ошибки затра-
гивают политическую сферу, что отражается на внешних 
и внутренних позициях государства, влекут за собой стра-
дания людей, ради интересов которых и функционирует 
государства. Доводить до граждан истинное значение про-
исходящих или готовящихся событий – часто означает 
снимать конфликты, способствовать укреплению полити-
ческой стабильности в обществе. Политики, если можно 
так выразиться, делают политику, а политологи оцени-
вают их действия.

В политологии, как и во многих других отраслях науки, 
знание теории и практические навыки тесно переплетены. 
Если у студента не сформировано умение применить те-
орию на практике, тогда первая остается невостребо-
ванной. Соединение теоретического курса с практической 
деятельностью позволяет дополнить традиционное об-
учение и уже на студенческой скамье дать им возможность 
ознакомиться с наиболее важными профессиональными 
навыками. В этой связи в данной статье представлены ин-

новационные и традиционные методы преподавания поли-
тических дисциплин, которые обеспечивают оптимизацию 
процесса обучения, повышают его качество и способст-
вуют интеграции теории и практики [2].

Как справедливо отмечают исследователи, «несмотря 
на некоторые нерешенные проблемы, политология в Ка-
захстане и как наука, и как учебная дисциплина посте-
пенно, шаг за шагом развивается» [3]. Однако, то, что 
мы ставим вопросы, которые были актуальны еще в на-
чале 90-х годов (каково место и роль политологии в си-
стеме социально-гуманитарных наук, каков предмет ее 
как науки, как он сопоставим с предметами других наук и 
др.), свидетельствует о том, что официальное признание 
и формальное закрепление какой-либо дисциплины от-
нюдь не означает реальное признание и утверждение в 
системе других соотносящихся с ней дисциплин. Не сле-
дует сбрасывать со счетов, что до сих пор продолжаются 
дискуссии по поводу необходимости преподавания поли-
тологии, как обязательной дисциплины. Поэтому скорее 
созданы лишь весомые предпосылки для успешного раз-
вития данной отрасли и дисциплины, но вовсе не гаран-
тирована их реализация, а тем более решение возника-
ющих при этом научных, методических, методологических 
и других проблем.

Как известно, на пути к институциализации полито-
логии как науки и учебной дисциплины встают проблемы 
сугубо учебного или академического плана. Отвечая 
на вызовы Болонского процесса, зарубежные полито-
логи, проведя широкую дискуссию в рамках професси-
ональных сообществ – Европейской ассоциации пре-
подавателей политологии, Европейского консорциума 
политических исследователей сформулировали предло-
жения: «Для достижения целей Болонской декларации 
в области политологии мы рекомендуем установить не-
которые минимальные требования к преподаванию по-
литологии». Студенты отделения политологии должны 
освоить следующие предметные области: политиче-
ская теория, история политических идей; методология, 
(включая статистику); политическая система собст-
венной страны; сравнительная политология; междуна-
родные отношения; государственное управление и поли-
тический анализ [4].

Эти предложения сыграли свою роль в определении 
предметного ядра образовательной программы подго-
товки будущих политологов. Дифференциация дисциплин 

– преподавание политологии включает весь набор ее ос-
новных разделов. При этом учитываются и казахстанские 
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реалии, без чего невозможно понимание политических 
процессов в стране.

При разработке государственных стандартов и обра-
зовательных программ было проведено анкетирование 
работодателей с целью определения профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник. Ра-
ботодатели были также привлечены непосредственно к 
разработке и экспертизе ГОСО. Рекомендации работо-
дателей учитываются и при формировании каталога элек-
тивных дисциплин. Такое сотрудничество уже показало 
свою эффективность и в дальнейшем необходимо все-
стороннее его развитие в следующих направлениях: раз-
работке образовательных программ и стандартов, опре-
делении содержания учебного процесса, предоставления 
услуг для прохождения студентами производственных 
практик, содействие трудоустройству выпускников и др.

Кафедра политологии в октябре 2011 совместно с 
КИСЭП провела экспертный опрос среди 25 работода-
телей. На вопрос: «С какими проблемами Вы чаще всего 
сталкиваетесь при приеме на работу выпускников?» ра-
ботодатели ответили: недостаточный уровень готовности 
к самостоятельной работе, неумение применить свои 
знания на практике, склонность при написании аналити-
ческих материалов к простому копированию информации, 
преимущественно из Интернета. Кафедра политологии 
пытается решить эти проблемы путём введения при-
кладных курсов. Здесь важен оптимальный баланс, по-
скольку теоретические знания необходимы как прочный 
базис практических умений и навыков. И если препода-
вание теоретических курсов не вызывает никаких труд-
ностей, то при чтении прикладных дисциплин чувству-
ется необходимость политолога-практика. В этом плане 
не только на лекциях в рамках учебного плана, но и го-
стевых лекциях известных казахстанских экспертов сту-
денты приобретают практические навыки нахождения оп-
тимального решения в сфере политики.

Следует отметить, что формирование специалиста 
новой формации напрямую зависит от уровня професси-
ональной компетентности преподавательского состава и 
организации его деятельности, от умения преподавателя 
развивать в студентах их способности, поддерживать ин-
терес к учебной и научной деятельности. Каким должен 
быть преподаватель политологии? Как стимулировать 
процесс совершенствования научно-педагогической дея-
тельности? Как развивать у студентов такие качества, как 
логическое мышление, творческая активность, исследо-
вательский подход в освоении учебного материала? От-
веты на эти и другие вопросы во многом будут определять 
дальнейшую подготовку будущих политологов.

При подготовке специалиста огромную роль играют 
профессиональные практики. Правильная организация 
практики является одним из самых важных путей подго-
товки студента к профессиональной деятельности в усло-
виях постоянно и быстро меняющихся реалий нашей 
жизни, способствует углублению и расширению теоре-
тических знаний, формированию и развитию самостоя-

тельной активности студентов, творческой инициативы, 
ответственности и организованности. Кроме того, нередко 
практика выполняет диагностическую функцию, иными 
словами, работодатели проверяют уровень профессио-
нальной пригодности и подготовленности к профессио-
нальной деятельности. Так, именно после прохождения 
практик выпускники отделения политологии трудоу-
строены в Институт философии и политологии, КИСИ 
при Президенте РК, Институт политических решений и 
др. В настоящее время основные базы практик для наших 
студентов обеспечивают известные научно-исследова-
тельские институты, аналитические центры, которые при-
влекают студентов к выполнению совместных научно-ис-
следовательских программ и проектов.

Мы являемся свидетелями появления большего коли-
чества монографий, выходящих как в вузах, так и научных 
институтах и центрах. Это показывает, с одной стороны, 
значительный интерес, который вызывает у общество-
ведов политическое развитие современного Казахстана и, 
и все возрастающую потребность общества в комплексных 
обобщающих работах, посвященных феномену политики в 
целом и казахстанской политической истории и традиции, 
с другой стороны. Однако, несмотря на большой выбор 
учебных пособий по политологии ощущение дефицита под-
ходящих учебников не исчезает. Особенно необходимы 
учебно-методические пособия, ориентированные не только 
на студентов-политологов, но и студентов других специаль-
ностей. Особое внимание необходимо уделить студентам 
естественных и технических специальностей. Эти пособия 
должны характеризоваться наличием специальной терми-
нологии, соответствующего подбора примеров, перера-
спределением часов по темам внутри курса и т.д.

Причин тому несколько. Прежде всего, в настоящее 
время курс политологии преподается на 1, или 2 курсах 
для неподготовленной студенческой аудитории. Соответ-
ственно курс должен различаться. А авторы наших учеб-
ников апеллируют к студенту, способному быстро при-
влекать дополнительную литературу и легко оперировать 
сложными политическими абстракциями и моделями.

Другая, на наш взгляд, очевидная проблема – учебная 
литература, используемая при обучении, больше связана с 
теорией, чем с эмпирическим исследованием. Актуальным 
остается вопрос об издании учебников и учебных пособий 
на государственном языке, а решение проблем учебно-
методической обеспеченности дисциплин на английском 
языке находится на начальной стадии. Все это свидетель-
ствует о том, что процесс поиска приемлемого по форме 
и содержанию учебников и пособий для преподавания по-
литологии далек от завершения. Поэтому ученым, рабо-
тающим в сфере политических наук и политической пра-
ктики, следует и дальше продолжать работу по подготовке 
учебника, удовлетворяющего потребностям конкретного 
учебного процесса сегодняшнего дня и учитывающего 
тенденции политического развития.

Одним из актуальнейших вопросов остается поддержка 
мобильности преподавателей и студентов, развитие меж-
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вузовского и международного сотрудничества в реали-
зации совместных научных и образовательных проектов.

Студенты и преподаватели сегодня в полном объеме 
используют программы академической мобильности. 
Обязательным является приглашение зарубежных про-
фессоров для чтения лекций нашим студентам.

Преподаватели стали чаще ориентироваться на меж-
дународные достижения, поскольку все больше ученых 
пишут на английском языке и публикуют свои статьи в за-
рубежных журналах. Число курсов, предлагаемых на ан-
глийском языке, увеличилось, что способствует расши-
рению доступа студентов к международным источникам 
информации.

Студенты, магистранты и особенно докторанты наце-
лены на научную деятельность. Вовлечение их в новые 
формы организации научных исследований, возмож-
ности для них в получении стипендий, грантов, премий, 
стажировок в ведущих университетах мира, безусловно, 
повысит качество образования. Однако, как известно, 
любое исследование только тогда вписывается в обще-
мировой научный контекст, когда оно опубликовано, т.е. 
с ним имеет возможность ознакомиться самая широкая 
аудитория не только в нашей республике, но и за ру-
бежом. В этом смысле докторанты, молодые преподава-
тели публикуют результаты своих исследований в жур-

налах, вокруг которых группируются специалисты из 
разных стран.

Сегодня политологи находят применение: в СМИ, по-
литических партиях, неправительственных и междуна-
родных организациях, и вообще они способны конкуриро-
вать со специалистами из других дисциплин. Более того, 
некоторые даже находят себя в практической политике. 
Опыт подготовки специалистов-политологов показывает, 
что трудоустроены по профессии и делают успешную ка-
рьеру те выпускники, проявляющие навыки системного 
мышления, аналитичности, коммуникабельности, сво-
бодно владеющие иностранными языками. Пока се-
рьезной угрозы занятости выпускников нет, но перспек-
тивы получить работу, конечно больше у магистрантов. 
Более 80  % выпускников магистрантов находят работу, 
соответствующую их академической подготовке. Трудно 
сказать, что эта тенденция будет развиваться и дальше. 
Многое зависит в первую очередь от уровня профессио-
нальной компетентности преподавательского состава и 
организации его деятельности.

В современных условиях политология должна стать 
стержневой в формировании социально ответственного 
гражданина. Это не означает, что политология вездесуща 
и всесильна, это лишь показывает потенциальную значи-
мость науки для всех сфер общественной жизни.
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К вопросу о роли политических партий в современном демократическом обществе
Орлова Марина Александровна, старший преподаватель

Высшая школа экономики (г. Москва)

Вопрос о роли политических партий в современном об-
ществе обсуждается уже давно, и все же однозначных 

ответов так и не найдено, поэтому его все еще можно счи-
тать открытым.

Автор данной статьи не ставит целью выявить новые 
направления в исследованиях о роли партий в демократи-
ческом обществе, а лишь ограничивается попыткой сде-
лать некоторые обобщения уже существующих взглядов 
и мнений по этой теме.

По мнению аналитиков не важно, как мы определяем 
современную демократию, одно остается неизменным: де-
мократической системе необходимы группы, которые вы-
ступают посредниками между правительством и обще-

ством, а также механизмы для выражения и отстаивания 
различных точек зрения и политических предпочтений. 
Задача ученых состоит в том, чтобы выяснить, обяза-
тельно ли в роли этого механизма должны выступать по-
литические партии. Так, из-за развития современных тех-
нологий, и особенно из-за усиления роли Интернета как 
средства обмена информацией, многие авторы выражают 
сомнение в необходимости существования политических 
партий для правильного функционирования демократи-
ческой системы. Электронные средства коммуникации 
сокращают дистанцию между избирателями и политиче-
скими кандидатами, которые теперь могут напрямую об-
ращаться к своей аудитории через электронные СМИ и 
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Интернет. Посредничество политических партий здесь 
уже не требуется.

Расцвет гражданского общества и заинтересо-
ванных групп снижает важность партий на политической 
арене. Все точки зрения, интересы или идеологии могут 
быть представлены заинтересованными группами. Так, 
старший исследователь Гуверовского института Ларри 
Даймонд описывает восемь функций, которые выполняет 
гражданское общество: (1) обеспечение основы для ог-
раничения государственной власти и отслеживание воз-
можных злоупотреблений властью; (2) дополнение роли 
политических партий в стимулировании участия демокра-
тических граждан в политическом процессе, усилении их 
политического влияния и развитии навыков, а также про-
пагандирование прав и обязанностей демократических 
граждан; (3) выполнение роли арены для развития таких 
демократических ценностей, как толерантность, умерен-
ность, готовность к компромиссам и уважительное от-
ношение к чужим точкам зрения; (4) создание каналов, 
которые помимо политических партий могли бы выра-
жать, объединять и представлять различные интересы; 
(5) помощь в создании широкого круга интересов, ко-
торые могут затрагивать и смягчать противоположные 
точки зрения в политических конфликтах; (6) поиск и об-
учение новых политических лидеров; (7) поддержка демо-
кратии, например, посредством наблюдения за ходом вы-
боров и (8) распространение информации с целью помочь 
гражданам в отстаивании своих интересов. Очевидно, 
во многом функции политических партий и заинтересо-
ванных групп пересекаются.

Сближение политических партий в вопросах политики 
и идеологии снижает роль межпартийной конкуренции. В 
современных демократических странах различия между 
политическими партиями в вопросах идеологии и поли-
тических программ становятся все менее заметны. Сбли-
жение политических позиций Лейбористской партии и 
Консервативной партии в Великобритании служит ярким 
примером. Пытаясь получить голоса избирателей, ко-
торые придерживаются нейтральных взглядов, полити-
ческие партии позиционируют себя таким образом, чтобы 
апеллировать к большинству избирателей. В результате, 
различия между ними становятся менее очевидными, чем 
раньше. Поскольку политические партии начинают схо-
диться во взглядах, конкуренция между ними теряет свое 
значение и становится ненужной тратой ресурсов. С этой 
точки зрения нет смысла делать ставку на политические 
партии.

Кроме того, современные избиратели в некоторой 
степени разочаровались в политических партиях и про-
фессиональных политиках – они воспринимаются как 
коррупционеры, препятствующие реформам и поли-
тическому обновлению. Политическая номенклатура 
стала рассматриваться как препятствие для прогресса. 
Некоторые авторы утверждают, что чем меньше поли-
тический партий, тем лучше для развития и реформиро-
вания.

Политическая партия, по определению экспертов, – 
это сеть, созданная и управляемая политически амби-
циозными людьми, которых объединяет общая идео-
логия. Они пытаются привлечь тех, кто интересуется 
политикой для того, чтобы расширить сферу своего вли-
яния и укрепить свои позиции. Определяя политические 
партии таким образом можно с уверенностью сказать, 
что они все еще необходимы современным демократиче-
ским государствам – даже в электронный век. Прежде 
всего, хотя электронные средства связи обеспечивают 
избирателям упрощенный доступ к нужной информации 
и дают политикам больше возможностей для непосред-
ственного обращения к избирателям, организация из-
бирателей, а также выражение идеологических и поли-
тических взглядов – две главные функции политических 
партий – все еще не могут выполняться кем-то еще. Об-
ращения и призывы онлайн – пассивный способ дей-
ствия, его эффективность ограничена. Кандидатам по-
прежнему нужны местные партийные организации, более 
эффективные в том, что касается влияния на избирателей 
и организационных вопросов. Кроме того, использование 
исключительно электронных средств без опоры на поли-
тические партии делает возможной ситуацию, в которой 
несколько состоятельных граждан становятся кандида-
тами и выигрывают выборы просто потому, что могут по-
зволить себе доминировать в электронных средствах мас-
совой информации.

Далее, гражданское общество и ряд заинтересованных 
групп во многих аспектах не заменяют, а только допол-
няют политические партии. Несмотря на то, что неко-
торые функции действительно дублируются, политиче-
ские партии более ориентированы на власть и конкретные 
действия, у них более комплексные программы, включа-
ющие широкий спектр социальных, политических, эко-
номических и культурных вопросов. Гражданские группы 
обычно ориентированы на определенные сегменты обще-
ства и заняты решением каких-то отдельных вопросов. 
Когда заинтересованная группа занимается решением 
большого количества вопросов, затрагивающих инте-
ресы разных слоев населения, а также предпринимает 
действия, которые влияют на политику правительства 
или даже его состав – в этом случае она мало чем отли-
чается от политической партии. Например, партия «зе-
леных» в Германии служит отличным примером того, как 
при наличии соответствующих условий заинтересованная 
группа может превратиться в политическую партию.

Кроме того, сближение партий в идеологических и по-
литических вопросах ставит перед ними новые задачи, 
но это не свидетельствует о конце партийной политики. 
Сближение не означает, что партии встают на одинаковые 
позиции по всем вопросам. Разные политические партии 
все еще обеспечивают избирателям возможность выбора. 
В конце концов, исследователи сравнивают избирателей с 
покупателями, которым нравится выбирать зубную пасту 
из множества предложенных брендов, хотя разница между 
ними минимальна.
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Наконец, тот факт, что люди устали от коррупции 
и партийной политики также не означает, что партии 
должны уйти с политической арены. Это говорит о том, 
что нужно изменить некоторые приемы партийной дея-
тельности, а сами партии реформировать.

Таким образом, вышеупомянутые четыре причины для 
исчезновения политических партий со сцены – это на 
самом деле четыре задачи, которые современные партии 
должны решать. Более того, это – возможности, которые 
партии могут использовать для реформирования самих 
себя и улучшения качества выполнения традиционных фун-
кций. Партии останутся важной политической силой в сов-
ременных демократиях, поскольку они являются наиболее 
эффективным и действенным организационным средством 
достижения власти для политически амбициозных людей.

Какие же партии способствуют укреплению и пра-
вильному функционированию демократической системы, 
а какие нет?

Укрепление демократии – это процесс, в ходе которого 
демократия настолько широко принимается гражданами 
и глубоко проникает в общество, что ее крах становится 
крайне маловероятным. Демократию можно назвать про-
чной, если она принята большинством граждан как опти-
мальная форма правления. Процесс укрепления вклю-
чает в себя поведенческие и законодательные изменения, 
которые нормализуют демократическую систему и по-
вышают ее устойчивость. Такая нормализация требует 
большой вовлеченности граждан, развития демократиче-
ской культуры, увеличения числа лидеров и повышения 
их образования, функционирования зрелого гражданского 
общества и, что еще важнее, политической стабильности. 
Для укрепления демократии необходимо, чтобы нормы и 
процедуры демократического решения конфликтов стали 
общепринятой нормой. Ключом здесь является внимание 
к повседневной практике государственных учреждений.

Принципиальный показатель укрепления демократии – 
это процент избирателей, которые считают демократию 

необходимым условием жизни страны. Что касается про-
изводительности демократии, ее качество можно оценить 
по состоянию следующих областей: защита прав человека, 
защита справедливости и равенства, оперативность и эф-
фективность управления, ненасильственное выражение 
политических взглядов.

Политологи сходятся во мнении, что в условиях раз-
дробленной партийной системы ни одна партия не может 
постоянно получать избирательное большинство.

Помимо того, если партийная система не имеет зако-
нодательной основы, значит у партий неглубокие корни в 
обществе. Один из показателей» укорененности» в обще-
стве – это процент избирателей, которые доверяют пар-
тиям, имеют четкие партийные предпочтения или иденти-
фицируют себя с той или иной партией. Низкий уровень 
доверия к партиям в обществе вредит демократии как ми-
нимум по двум причинам.

Во-первых, отсутствие принадлежности к какой-либо 
партии среди избирателей ведет к непостоянству взглядов 
избирателей.

Во-вторых, если партийная система не закреплена за-
коном, то избиратели голосуют, исходя из личных пред-
почтений или связей, а не партийных задач. А это, в свою 
очередь, увеличивает шансы непартийных кандидатов вы-
играть выборы, особенно президентские.

Популизм наиболее распространен в странах, где от-
сутствует четкая структура партий и партийной иерархии. 
Механизм демократической ответственности здесь ниже, 
а политические лидеры более непостоянны и чаще нару-
шают негласные правила игры. В обществах с более про-
чной демократической властью символы партий имеют 
больше значения, а партийные обещания – надежности. 
Символы и программы партий помогают гражданам по-
нять, кто и какую роль играет в политике, без необходи-
мости читать между строк, а это обеспечивает необхо-
димый контроль.

Литература:

1. Diamond L. «Is the Third Wave Over?» Journal of Democracy, 1996, №  3
2. Зотова З.М. «100 лет российской многопартийности», 2006 г. 
3. Борисовская Н.В. «Значение и роль политических партий в современном демократическом обществе», 2010 г. 
4. Нидермайер Оскар «Развитие партийной системы в новых федеральных землях Германии», Observer №  3 (170)



437“Young Scientist”  .  #4 (51)  .  April 2013 Political Science

Нравственные основания новой парадигмы безопасности  
в условиях глобальных вызовов

Чуприй Леонид Васильевич, кандидат философских наук, доцент
Национальный институт стратегических исследований (г. Киев, Украина)

Нравственность – это обязательный минимум 
и суровая необходимость, это хлеб насущный, 
без которого общества не могут жить».

Э. Дюркгейм

НРАВСТВЕННОСТЬ – внутренние духовные каче-
ства, которыми руководствуется человек, этические 

нормы; правила поведения, определяемые этими качест-
вами. Нравственность это также – определяющий аспект 
культуры, ее форма, дающая общее основание человече-
ской деятельности, от личности до общества, от человече-
ства до малой группы [1].

Известный исследователь Л.В. Кудрявцев отмечает, 
что «крепкое и благополучное в социальном отношении 
государство не может существовать без достаточно вы-
сокого уровня его граждан, при котором ценятся нрав-
ственные поступки, а безнравственные и даже просто 
непорядочные – осуждаются. Стабильность и жизнеспо-
собность государства определяется прежде всего нравст-
венным и духовным уровнями его населения» [2].

Именно вера и нравственность сплачивают общество. 
Если нравственность в стране исчезает, законы не испол-
няются, то на первое место выходит право силы и жесто-
кости, государство раскалывается на олигархические и 
этнические кланы и группировки, которые воюют друг с 
другом, грабят, разъединяют и уничтожают государство. 
В результате или побеждает сильнейший клан, уничтожая 
других и порабощая все общество, или другие государства 
захватывают территорию страны под видом наведения по-
рядка и установления мира. Поэтому будущего у государ-
ства без веры и нравственности нет.

Следует констатировать, что сегодня мир охвачен соци-
ально-экономическими потрясениями, которые в значи-
тельной мере являются последствием беспрецедентного 
по масштабам нравственного кризиса современности. 
Совершенно очевидно, что в ХХ веке во всем мире про-
изошло резкое падение нравов, и это падение еще более 
стремительно продолжается и в XXI веке.

Большинство современных политиков утверждают 
важность использования экономических рычагов для пре-
одоления кризисных явлений, но с нашей точки зрения, 
самые прогрессивные экономические методы не дадут 
должного результата, если будут базироваться только на 
эгоистической и прагматической системе ценностей, ко-
торая предпочитает силовые методы разрешения про-
блем. Такая система ценностей на уровне государств уже 
привела к нескольким мировым войнам и далее ведет к 
росту международной напряженности.

Кризис экономической модели регулирования соци-

альных отношений, крах прагматической либеральной 
идеи свидетельствуют о том, что современное человече-
ство должно осуществить выбор – дальше развивать ли-
беральные традиции, все больше переходящие границу 
свободы и чрезмерно акцентирующие на материальных 
потребностях личности, формируя чрезмерное потреби-
тельство, вседозволенность и свободное толкование нрав-
ственности и забывая о духовности, или апеллировать к 
консервативной традиции, стремится к сохранению тра-
диционных ценностей – религии, семьи, нравственности, 
гармоничного сосуществования с окружающим миром.

Большинство экспертов утверждают, что в совре-
менном глобализированном мире попытки прямого воен-
ного нападения сводятся к минимуму. Поэтому основные 
угрозы будут формироваться в гуманитарной сфере и с 
особой остротой встанет вопрос защиты физического, 
психического и морального состояния населения и сохра-
нения культуры и самобытности народа. Все больше стран 
ориентируются на гуманитарную сферу, а значит рост 
ВВП уже не является единственным критерием успеш-
ности, так как индексы человеческого развития и счастья 
имеют все большее значение для страны.

В этих условиях вопросом №  1 для безопасности России, 
Украины и других стран встает вопрос о балансе между во-
енной, экономической и гуманитарной безопасностью, где 
акцент смещается в направлении гуманитарной безопа-
сности. Для современных стран именно гуманитарная, а не 
технологическая составляющая – должна быть положена 
в основу безопасности и развития общества и государства.

Прогрессивное развитие современного общества 
все больше начинает определяться факторами, которые 
раньше считались несущественными и не всегда учиты-
вались при стратегическом планировании будущего. Речь 
идет о факторах духовно-интеллектуального, «ноосфер-
ного» измерения бытия общества и человека [3, с. 17]. 
Поэтому в условиях современных вызовов возникает по-
требность в формировании новых подходов к решению 
вопросов безопасности, в частности – в формировании 
концепта «безопасность человека». Человеческая без-
опасность ставит одной из своих главных целей реали-
зации основных потребностей человека в условиях гло-
бализации и взаимозависимости. Основным объектом 
анализа человеческой безопасности является защита 
личности, а не защиту государства. Но тем не менее мы 
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должны стремиться к выработке гармоничного соотно-
шения интересов государства, гражданского общества и 
прав и свобод человека.

Этот тонкий баланс требует объединения различных 
видов деятельности, потребления и идеалов вокруг уни-
версальных ценностей и признание и уважение многоо-
бразия различных идентичностей и культур.

Но этот баланс не достигается, так как многие страны 
не стремятся следовать тем универсальным ценностям, 
которые ими превозглашаются. Именно аксиологиче-
ский кризис является причиной многих современных 
проблем. Известный исследователь, Нобелевский лау-
реат Дж. Стиглиц по этому поводу он отмечает: «Многое 
уже было написано о неразумных подходах к рискам, ко-
торые демонстрировал финансовый сектор, о том опусто-
шении в экономике, возникшем благодаря финансовым 
институтам, и о тех бюджетных дефицитах, ставших ре-
зультатом всего этого, но пока очень мало написано про 
«моральный дефицит», лежащий в основе всего этого, ко-
торый на этот раз проявил себя открыто, дефицит, ко-
торый, возможно, является значительным других и более 
сложным для устранения. Неутомимая погоня за при-
былью и все более активное преследование своих инте-
ресов не могут привести к тому процветанию, на которое 
многие надеялись, но которое уже приводит к проявлению 
морального кризиса» [4, с. 330].

Исследователь также пишет: «Модель жесткого инди-
видуализма в сочетании с рыночным фундаментализмом 
изменили не только то, что люди думают о себе и своих 
предпочтениях, но и то, как они соединены друг с другом. 
В мире жестокого индивидуализма потребность в соор-
ганизации сообщества снизилась, и доверие перестала 
быть необходимостью [4, с. 342]». Дж. Стиглиц отмечает 
кризис базовых идеологических оснований современной 
цивилизации и пытается наметить новые пути спасения. 
Он пишет: «Правила игры изменились в глобальном мас-
штабе. Политика, созданная на основе Вашингтонского 
консенсуса, и его базовая идеология рыночного фунда-
ментализма прекратили существование. Но ожидаемые 
реформы, призванные помочь в управлении процессами 
глобализации, пока едва виднеются на горизонте, ведь 
они очень далеки от реализации».

В своих размышлениях Дж. Стиглиц поддержи-
вает пророческие рассуждения многих известных мы-
слителей – О. Шпенглера, М. Хайдеггера, А.Тойнби, 
Т. Манна, Э.Дюркгейм, К. Ясперса, Е.Гуссерля, П. Соро-
кина, О. Хаксли, Е. Фромма, Дж. Оруэлла, Ф. Фукуямы и 
других, которые предусматривали упадок Западной куль-
туры, что проявляется в кризисе рационалистической тра-
диции, упадке ценностных ориентиров и нравственности.

Незауряднейший из этого ряда Хайдеггер четко ука-
зывал, что человеку грозит не техника, угроза таится в 
самом существе человека. «Но где опасность, – писал 
он, – там вырастает и спасительное» [5, с. 24].

Теологические концепции культуры так же выдвигают 
в качестве главной идею о том, что культура человечества 

в целом завершила свое восхождение и теперь неудер-
жимо катится к гибели. Поскольку ядром всякой культуры 
является религия и выработанные ею основы нравствен-
ности, то именно они и испытывают жесточайший кризис 
от вторжения рационализма [1].

Еще в начале 20-х годов прошлого столетия Шпенглер 
безошибочно констатировал серьезные изменения в мас-
совом сознании: «Мы за немногие годы научились почти 
не обращать внимания на события, которые до войны па-
рализовали бы мир. Кто нынче думает серьезно о милли-
онах погибающих в России?» [6, S. 535]. Отход от веры и 
Бога приводит к падению нравственности и расцвету ни-
гилизма. От возвещенной Ницше «смерти Бога» оста-
вался один лишь шаг к онтологии нигилизма и вседозво-
ленности: если «Бог мертв», значит, «все позволено», а 
если «все позволено», значит, «все возможно» – в этот 
бесхитростный сорит целиком умещался наступающий 
век, и дело сводилось лишь к частностям конкретизации.

А если Бога нет, то никаких ограничений нет. Человек 
все меньше ограничивает свои инстинкты и все больше 
увеличивает свои потребности. «Все попробовать, наслаж-
даться всем и побольше, ведь жизнь то одна». Формиру-
ется все возрастающий культ потребительства. Э. Фромм 
пишет: «Наша культура – культура потребительская. Мы 
«упиваемся» кинофильмами, уголовной хроникой, спир-
тным и другими удовольствиями. Для нас не существует ни 
активного продуктивного участия, ни общего объединяю-
щего опыта, ни осмысленного действия, вытекающего из 
необходимости ответить на вызов, бросаемый жизненной 
ситуацией. Чего же мы ждём от нашего молодого поко-
ления? Что же им делать, если у них нет возможности ос-
мысленной совместной художественной деятельности? Что 
же им делать, как не пытаться уйти от действительности и 
искать выход в пьянстве, кинофильмах, грёзах, преступле-
ниях, неврозах и умопомешательстве?» [7, с. 112].

В условиях потребительской идеологии активность 
людей направлена исключительно на то, чтобы на-
слаждаться жизнью здесь и сейчас, так как она конечна. 
Именно в этом заключается реальная цель того, что на-
зывается нынче материалистическим гуманизмом, когда 
ставят во главу угла только телесного человека и его ма-
териальные потребности, и забывая о душе. Действи-
тельно, в реальной сегодняшней жизни, наслаждение по-
нимается человеком исключительно в плотском смысле, 
наслаждение – это удовлетворение запросов плоти и раз-
вращение своей души. А конечным логическим звеном в 
этой цепи является крыска, жмущая на педальку удоволь-
ствий и погибающая в итоге от истощения. Таким образом, 
при следовании путем потребительства для развращения 
плоти и умервщления души, человека всегда ожидает один 
и тот же тупик – деградация и болезни [8].

Ф. Фукуяма описывает человека потребителя, называя 
его «последним человеком», не имеющим будущего. Фи-
лософ, говоря о торжестве либеральной демократии, от-
мечает и ее недостатки. Одним из главных является 
тот, что либеральная демократия порождает «людей без 
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груди», состоящих из желаний и рассудка, но не имеющих 
«тимоса» (часть души, отвечающая за духовность по Пла-
тону), умело находящих новые способы удовлетворять 
сонмы мелких желаний путем расчета долговременной 
выгоды для себя. «Последний человек» не имеет желания 
быть признанным более великим, чем другие, а без такого 
желания невозможны достижения. Довольный своим сча-
стьем, неспособный ощутить какой бы то ни было стыд за 
неумение подняться над своими желаниями, «последний 
человек» перестает быть человеком. [9, с 434].

Идеология потребления очень быстро распростра-
няется, охватывая большинство общества, и превращая 
людей в банальных паразитов, которые все больше потре-
бляют, не отдавая ничего взамен. В этом смысле древне-
римское «хлеба и зрелищ», и нынешнее, реальное, раз-
умение защиты прав человека, направленной только на 
защиту его тела и взращивающего его эгоизм и потре-
бительство, имеют один и тот же корень. Но более всего 
опасен чиновник – потребитель при власти, который 
все больше стремится потреблять и все меньше отдавать 
людям и государству. Это путь к распаду и гибели госу-
дарства.

Только человек, который руководствуется моральными 
и религиозными принципами, будет думать не только о 
своем благе, но и о благе других людей и государства в 
целом, так как сплоченное государство может существо-
вать там, где каждый будет вносить свой посильный вклад 
в его развитие. Любой человек, стремящийся к чему-то 
иному, нежели насыщение собственного тела, должен 
в первую очередь брать на себя обязательства по отно-
шению к другим.

Для преодолению всех этих проблем надо стремится к 
развитию гражданского общества, главная задача кото-
рого формирования активного, деятельного и нравствен-
ного человека (Homo moralis). Э.Фром пишет о таком об-

ществе: «Прежде всего это общество, в котором ни один 
человек не является средством для достижения целей дру-
гого человека, а всегда и исключительно является целью 
сам по себе; общество, где никто не используется и не ис-
пользует себя в целях, не способствующих раскрытию че-
ловеческих возможностей; где человек есть центр и где его 
экономическая и политическая деятельность подчинена 
цели его собственного развития. Здоровое общество – 
это общество, в котором такие качества, как алчность, 
склонность к эксплуатации и обладанию, самолюбование, 
невозможно использовать для достижения материальной 
выгоды и роста личного престижа. Это общество, где дей-
ствовать по совести считается основным и необходимым 
качеством и где оппортунизм и беспринципность счита-
ются качествами асоциальными; где индивид занимается 
общественными проблемами так, что они становятся его 
личным делом; где его отношение к ближнему не отделено 
от всей его системы отношений к частной жизни. Более 
того, здоровое общество – это такое общество, которое 
позволяет человеку оперировать обозримыми и поддаю-
щимися управлению величинами, быть активным и ответ-
ственным участником жизни общества, а также хозяином 
своей жизни. Это такое общество, которое благоприят-
ствует человеческой солидарности и не только позволяет 
своим членам с любовью относиться друг к другу, но со-
действует такому отношению; здоровое общество способ-
ствует производительной деятельности каждого в его ра-
боте, стимулирует развитие разума и позволяет человеку 
выразить свои внутренние потребности в коллективном 
творчестве и обрядовых действиях» [7, с. 212].

Подводя итоги, следует отметить, что только развитое 
гражданское общество, которое базируется на глубоких 
нравственных и религиозных ценностях, может обеспечи-
вать нужной уровень безопасности и человека и государ-
ства в целом.
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