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ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ КРИЗИСОВ

В статье проведено уточнение понятийно-категориального аппа-
рата исследования кризисов, вызываемых политической модернизацией. 
Определяется значение базовых терминов, используемых в исследовании 
модернизационных кризисов. Таковыми обозначены понятия «политиче-
ская система», «трансформационный процесс», «политическая модерни-
зация», «политический процесс», «политический кризис», «политический 
конфликт», «системный кризис», «экзогенная модель модернизации», 
«эндогенно-экзогенная модель модернизации».

Ключевые слова: политическая система, переходная политическая 
система, трансформация, модернизация, эндогенная модернизация, экзо-
генная модернизация, эндогенного-экзогенная модернизация, политический 
кризис, политический конфликт.

Политологии, как и любой другой науке свойственен свой язык, т.е. поня-
тийно-категориальный аппарат, с помощью которого раскрывается содер-
жание ее внутреннего объема, ее отдельных областей, аспектов и проблем. 
В рамках структурно-функционального анализа предпосылок модерниза-
ционных кризисов в переходных политических системах целесообразно 
опереться на ряд категорий и понятий, позволяющих описать и обосновать 
обозначенный предмет. Базовым концептом исследования выступает «поли-
тическая система».

В современной политологии существует множество определений поня-
тия «политическая система». В некоторых случаях политическая система 
будет рассматриваться как комплекс идей, лежащих в основе политики. 
В других – политическая система как система взаимодействия, или как сово-
купность определенных элементов. Во всех подходах присутствует стрем-
ление к всеобщности и универсальности толкования политической жизни, 
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применение к любому этапу развития политического процесса, независимо 
от конкретно существующей социальной ситуации.

Вместе с тем в каждом из определений политической системы, как пра-
вило, делается акцент лишь на определенной ее грани, той или иной харак-
теристике. Причинами этого есть не только социальные изменения, имею-
щие место в современном обществе, но и чрезвычайно быстрое развитие 
политической науки, а также субъективность взглядов исследователей. 
Как явление политическая система состоит из множества постоянных 
и переменных характеристик (прежде всего, свойств, структур, идей про-
цессов), которые возникают, изменяются и исчезают на всем протяжений 
развития общества и государства. В каждый конкретный момент времени 
все эти элементы занимают определенное место в ней, в немалой степени 
детерминируют ее эффективность и обеспечивают ее равновесие, стабиль-
ность и устойчивость.

В процессе теоретической разработки концепта «политическая система» 
определились два основных подхода. В рамках условно первого подхода, 
ученые отождествляли содержание и структуру политической системы 
с политической организацией общества, то есть акцент делался в основ-
ном на институциональный компонент политической жизни. С иной точки 
зрения, анализ политической системы распространялся практически на всю 
политическую сферу жизни общества. При этом в структуре политической 
системы в качестве основных ее компонентов исследователями выделялись 
политические отношения, политическое сознание, политическая организа-
ция, нормы и принципы политической деятельности, политическая куль-
тура. Именно через них анализировалась сущность политической системы, 
выявлялся ее механизм и определялась роль в социуме.

В широком смысле политическая система объединяет достаточно боль-
шой круг различных субъектов и понятий, включая и социально-полити-
ческие общности, и политические и правовые нормы, и политическую 
культуру, и политическое сознание, и политические отношения. В узком же 
собственно политологическом смысле, предложено рассматривать поли-
тическую систему тождественной совокупности социально-политических 
институтов, осуществляющих управление обществом с помощью полити-
ческой власти.

Из совокупности современных представлений о политической системе 
наиболее дельной представляться интерпретация этого концепта Ф.М. 
Кирилюком [9. С. 126-137]. По его мнению, политическая система – это 
целостная, упорядоченная совокупность политических институтов, полити-
ческих отношений, процессов, принципов политической организации обще-
ства, подчиненных определенным политическим, социальным, правовым, 
идеологическим, культурным нормам, историческим традициям и осно-
вам политического режима данного конкретного общества. Политическая 
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система вмещает в себя организацию политической власти, отношения 
между обществом и государством, характеризует течение политических 
процессов, отдельно институализацию власти, состояние политической 
деятельности, уровень политического творчества в обществе, характер уча-
стия в политической жизни.

Политическая система представляет собой некое целостное образова-
ние, состоящего из ряда компонентов, которые взаимосвязаны и взаимо-
действуют друг с другом, и обеспечивают функционирование политиче-
ской власти. В качестве таких компонентов выступают подсистемы, на базе 
которых осуществляется функционирование политической системы. Таким 
образом, структура политической системы – это организация связей и отно-
шений между ее подсистемами и элементами, а также состав этих подси-
стем и элементов, каждому из которых обычно соответствует определенная 
функция.

Эффективность функционирования политической системы зависит 
от полноты реализации ее функций, которые способны развиваться, воспро-
изводиться, расширяться или терять свое значение. Если такие изменения 
не происходят, то политическая деятельность формализуется, догматизиру-
ется, что в конечном итоге приводит к застойным явлениям в самой поли-
тической системе. В условиях кризиса функции политической системы, 
как правило, реализуются не полностью.

Существует значительное количество критериев классификации поли-
тических систем. Применительно к предмету исследования представляется 
значимой классификация политических систем на стабильные демократи-
ческие и переходные. К последним относятся политические системы пост-
советского пространства, которые как раз и выступают единицами данного 
исследования.

Понятие переходности отражает момент реформирования любого явле-
ния. В связи этим «переходный период» в развитии политической системы 
представляет собой сложную системную категорию, которая включает 
в себя элементы модернизации и трансформации и осуществляется с целью 
демократизации и редемократизации государства и общества. Переходность 
– это необходимое условие развития, характеризующего межтиповое состо-
яние политической системы. Переходный период включает в себя не только 
сам момент разрушения прежней власти, но и момент становления новых 
органов государства. Это длительный этап, который затрагивает всю сово-
купность процессов, протекающих на уровне политической системы.

«Переходное состояние политической системы» – это такое состояние, 
которое сопровождается нестабильностью и кризисными явлениями, отли-
чается слабой управляемостью, снижением эффективности социального 
регулирования, возникновением неинституционализированных форм дея-
тельности и альтернативных структур.
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Переходному этапу в развитии политической системы, как правило, пред-
шествует кризисный момент управления. Не вызывает сомнений, что кризис 
является одним из условий дальнейшего развития любой системы. Кризис 
возникает при наличии противоречий в нескольких элементах системы. 
Однако он может приобретать характер системности, когда затрагивает все 
элементы политической системы без исключения. Системный кризис может 
быть разрешен как революционным путем, так и путем заключения согла-
шения (пакта) между противоборствующими сторонами и тому подобное. 
Однако наиболее оптимальным вариантом переходных преобразований 
является эволюционный путь развития.

Чаще кризисные явления наблюдаются в политических системах в усло-
виях «трансформации» и «модернизации». Данные понятия являются род-
ственными, однако не тождественными. Известные социологи В.А. Ядов 
[14. С. 383] и Т.И. Заславская [4. С. 91-92] считают, что посткоммунисти-
ческие трансформации и модернизация – это принципиально разные про-
цессы, для исследования которых нужны разные парадигмы. Несмотря 
на то, что у них общие составляющие, различия также существенны. Так, 
трансформация сопровождается сначала не созиданием, а разрушением: 
кризисом науки и образования, сворачиванием высокотехнологичных про-
изводств, исходом лучших умов за границу, ухудшением качества жизни 
и тому подобное.

Более широкую трактовку трансформационного процесса предлагает 
Е.Б. Бродовская. По ее мнению, содержание трансформационного процесса 
заключается в качественном и комплексном изменении структуры и функци-
онирования политической системы общества, динамика и результативность 
которого зависит от способности политических институтов, политических 
акторов реагировать на внутренние и внешние импульсы. При этом поли-
тическая трансформация может рассматриваться как процесс стадиальный, 
но не непрерывный, вбирающий в себя три взаимосвязанных направления: 
инновационный (связанный с созданием новых более эффективных элемен-
тов системы), инерционный (стабилизирующий, ограничивающий ради-
кальные преобразования) и дисфункциональный (выражающийся в раз-
рушении элементов старой системы и, как следствие, в дезорганизации 
жизнедеятельности общества). Итак, политическая трансформация отра-
жает способность политической системы адаптироваться к новым социаль-
ным требованиям, поддерживать рациональные традиционные структуры, 
создавать новые институты, обеспечивающие оптимизацию механизмов 
«обратной связи» между властью и гражданами [1].

Данная трактовка «транформации» политической системы есть наибо-
лее приближенным к содержанию понятия «модернизация». В работах неко-
торых исследователей преобладает структурно-функциональный подход 
к пониманию модернизации. Так, О.В. Новакова обосновывает трактовку 
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политической модернизации как процесса формирования, развития и рас-
пространения политических институтов, практик, способных обеспечивать 
выполнение главных функций политической системы – интеграции, целе-
достижения, воссоздание собственного культурного образца и адаптивно-
сти к ведущим вызовов современности [8. С. 3].

Понятие политической модернизации уточняется О.В. Лисеенко. По ее 
мнению, «политическая модернизация» подразумевает совокупность соци-
ально-политических и политико-культурных изменений, направленных 
на совершенствование, прежде всего, политической, правовой и культур-
ной сфер жизнедеятельности общества. При этом сущностными характе-
ристиками политической модернизации есть: рост способности политиче-
ской системы к успешной адаптации к новым социальным целям, создание 
новых видов институтов, обеспечивающих эффективный диалог между 
властными структурами и населением, рационализация власти и полити-
ческой бюрократии, изменения в политической культуре властной элиты 
и населения страны; постоянное совершенствование нормативной системы 
общества. Модернизация политической системы общества, отмечает О.В. 
Лисеенко – это не столько цель преобразований, сколько средство решения 
более сложных и важных задач: формирование новых типов массовых поли-
тических практик, новой системы политических ценностей, норм, которые 
организуют жизнь сообщества в целом [7. С. 114].

Близкое значение политической модернизации приводит O.И. Ткач, 
уточняя, что процесс политической модернизации обусловлен объектив-
ными факторами, социально-экономическими и культурными, и субъектив-
ными, способностью политического руководства осуществить эффектив-
ную смену политической системы [12. С. 17].

Исследователь с Украины В. Холод также настаивает на следующей 
характеристике модернизации как рост способности политической системы 
постоянно и эффективно адаптироваться к новым образцам социальных 
целей и создавать новые институты. При этом, по его мнению, «особен-
ность последних оказывается в том, что они обеспечивают не только кон-
троль над ресурсами, но и каналы для действенного диалога между прави-
тельством и населением» [13. С. 33].

По нашему мнению, в рамках данного исследования уместным пред-
ставляется использование понятия «модернизация» политической системы. 
Поскольку понятие «трансформации» является более широким и подра-
зумевает любые изменения структуры и функций политической системы, 
в том числе стихийные и деструктивные, то «модернизация» выступает 
целенаправленным процессом, реализованным в соответствия с определен-
ной моделью развития, и ориентированным на оптимизацию функциониро-
вания политической системы.
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Модернизация политической системы может осуществляться различ-
ными путями. Существует несколько критериев классификации типов 
модернизации. В исследованиях такого рода часто используется деление 
модернизации на эндогенный, эндогенно-экзогенный и экзогенный типы. 
Поскольку в поле исследования включены переходные политические 
системы, то справедливо говорить о двух типах: о реализации либо эндо-
генно-экзогенной (смешанной), либо экзогенной модернизации.

Как отмечает С. Гавров, модернизационные процессы в незападных 
обществах могут быть объяснены с использованием эволюционной и диф-
фузионистской теорий: «эндогенных (эволюционистских)» и «экзогенных 
(диффузионистских)» составляющих процессов модернизации. По мнению 
исследователя, эндогенный вид модернизации – процесс, детерминирован-
ный эндогенной социокультурной динамикой. Модернизация, обусловлен-
ная комплексом внутренних причин, саморазвитием, самотрансформацией 
общества. Примером данного вида модернизации, начиная с Нового вре-
мени, служит развитие Западной Европы и Северной Америки [3].

Близкую позицию занимает А. Дугин. По его мнению, «эндогенная 
модернизация» – это модернизация, выросшая из собственных культурных 
предпосылок. Общества, проходящие процесс эндогенной модернизации, 
двигаются в сторону модерна по внутренней логике. Такая эндогенная 
модернизация свойственна исключительно западноевропейским обще-
ствам, где созрели идеологические, политические, философские, духовные, 
религиозные предпосылки для модернизации, где эта модернизация прои-
зошла, где это соответствовало психологическому рельефу общества, где 
все стадии проходили последовательно и в логическом порядке. Во всех 
других обществах, кроме западноевропейского и, соответственно, амери-
канского, модернизация была экзогенной, то есть имеющей в своей основе 
внешний фактор.

По нашему мнению, постсоветские переходные политические системы 
модернизировались как на основе экзогенной модели (Украина, Грузия 
и др.), так и с использованием смешанного варианта модернизации-эндо-
генно-экзогенного (Россия, Беларусь и др.) В первом случае, модель модер-
низации есть заимствованной, во втором-внешний фактор не есть опреде-
ляющим, поскольку модель учитывала культурную специфику собственной 
политической системы.

Модернизация представляет собой разновидность «политического про-
цесса». Известны, как минимум, три подхода к определению содержания 
политического процесса. Первый, институциональный подход, предвос-
хищающий политический процесс через трансформацию институтов вла-
сти, при этом условия социальной среды учитываются лишь частично. 
Сторонники второго, поведенческого подхода рассматривают в качестве 
основных субъектов политики отдельных индивидов или группы людей. 
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Следовательно, политический процесс представляется ими как «результи-
рующий вектор» поведения и интересов этих субъектов. Третий, структур-
но-функциональный подход акцентирует внимание на внутренних струк-
турно-функциональных особенностях политической системы и среды, 
определяющих способ и характер взаимодействия между политическими 
акторами.

Модернизационный процесс может быть объяснен с позиций приве-
денных подходов. Автор отдает предпочтение структурно-функциональ-
ному подходу к пониманию модернизационного процесса. Из этого следует, 
что модернизационный процесс – это разновидность политического про-
цесса, направленного на оптимизацию структуры и функций политической 
системы, а также ее взаимодействий со средой, которая может характеризо-
ваться как эффективностью, так и неэффективностью.

Неэффективность модернизационного процесса связана с понятием 
«кризисности». В контексте модернизационных процессов требует более 
четкого определения термин «модернизационный кризис». Это понятие 
есть близким, но не тождественным понятию «политический кризис». 
Разница в том, что понятие «политический кризис» более широк по срав-
нению с «модернизационным кризисом». В политологических словарях 
и энциклопедиях приводятся следующие определения политических кризи-
сов. Под политическим кризисом пониматься временное приостановление 
или прекращение функционирования отдельных элементов или институ-
тов политической системы; значительное углубление и обострение име-
ющихся политических конфликтов, политической напряженности [11. С. 
298]. Политический кризис определится как «особое состояние в развитии 
и функционировании политической системы общества, в частности госу-
дарственной власти, характеризующейся нестабильностью и разбаланси-
рованностью политических институтов, снижением уровня управляемости 
всеми сферами общественной жизни, нарастанием социально-политиче-
ской активности масс» [10. С. 590]. Политический кризис – это неспособ-
ность соответствия новым формам политического участия и социально-эко-
номических требований населения [2. С. 102].

Приведенные определения политического кризиса объединяет 
то, что проявления этого явления интерпретируются на уровне абстрактной 
политической системы. Модернизационные кризисы касаются только тех 
политических систем, которые находятся на этапе модернизации. То есть 
понятие «модернизационного кризиса» есть более узким и охватывает кри-
зисные состояния и явления, возникающие в переходных обществах в усло-
виях модернизации. На этом основании применение этого термина имеет 
границы, он не может быть примененным для анализа состояний полити-
ческой системы в условиях устойчивого развития. Однако наиболее при-
емлемым для анализа кризисных явлений, имеющих место в политических 
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системах на динамических отрезках развития, например, в политических 
системах постсоветского пространства.

Одной из наиболее распространенных предпосылок модернизацион-
ного кризиса является «политический конфликт». В политической науке 
существует около 70 различных определений конфликта. Каждое из них 
акцентирует внимание на какой-то одной или нескольких чертах этого 
многогранного и изменчивого феномена. В самом общем виде политиче-
ские конфликты есть формой взаимоотношений между отдельными лич-
ностями, партиями, политическими группами, классами, государствами. 
Политический конфликт возникает по поводу отношений власти и реали-
зуется через взаимодействие политических интересов. Иначе говоря, поли-
тический конфликт как форма политических отношений характеризуется 
открытым сопоставлением политических интересов и столкновением про-
тивоборствующих социально-политических сил, действия которых направ-
лены на достижение несовместимых целей, прежде всего в сфере власти 
и собственности [6. С. 75].

К политическим также можно отнести любой конфликт с участием поли-
тических участников. То есть, политический конфликт – это столкновение, 
противоборство политических субъектов, обусловленное противоположно-
стью их политических интересов, ценностей, целей и взглядов. Немецкий 
ученый Р. Дарендорф рассматривал конфликт как ситуацию, в которой имеет 
место дисбаланс между правами социальных групп на доступ к социаль-
ным, в том числе материальным, благам и возможностями реализовать эти 
права, то есть наличием реального доступа к этим благам. Он отмечал: «Я 
использую термин «конфликт» как для определения соперничества, конку-
ренции, споров и намерений, так и для открытых столкновений» [5. С. 102].

Конфликты возникают в разных направлениях функционирования поли-
тической системы. Они могут проявляться в процессе распределения ресур-
сов, политической участия и рекрутировании политической элиты. Наряду 
с этим конфликты могут быть обусловленными институциональной струк-
турой государства, партийной системой, доминирующим типом политиче-
ской культуры и т.д.

Таким образом, рассмотренные категории представляют собой сетку 
понятий, своего рода каркас «нанизывающий» на себя теоретическую кон-
струкцию модернизационного процесса. Анализ политической системы 
переходного периода путем раскрытия содержания основных его компонен-
тов вскрывает природу и течения данного процесса.
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